
Николай Степанович Гумилев 

(3 апреля 1886  — август 1921)



Детство и юность 

Родился в Кронштадте. Отец — морской врач. Детство провел в 
Царском Селе. 

С детства Гумилёв был слабым и болезненным ребёнком: его 
постоянно мучили головные боли, он плохо реагировал на шум. 
Несмотря на это часто участвовал в играх со сверстниками, где 
постоянно старался руководить. Но общению с детьми он 
предпочитал одиночество или общество животных — «рыжей 
собаки», попугая, морских свинок 

В 1896 году поступил в гимназию, директором которой 
был поэт русского символизма Иннокентий Анненский. 
Занимался неважно и окончил гимназию в 20 лет в 
1906 году. Годом ранее вышла первая книга его стихов 
«Путь конквистадоров», наивная книга ранних опытов, 
которой, тем не менее, уже найдена собственная 
энергичная интонация и появился образ лирического 
героя, мужественного, одинокого завоевателя.

Стихи писал с 12 лет, первое печатное выступление в 
16 лет — стихотворение в газете «Тифлисский листок». 



В 1903 познакомился с гимназисткой 
А. Горенко (будущей Анной Ахматовой). 

В 1906, после окончания гимназии, Гумилев 
уезжает в Париж, где слушает лекции в 
Сорбонне и заводит знакомства в литературно-
художественной среде. Предпринимает попытку 
издания журнала «Сириус», в трех вышедших 
номерах которого печатается под собственной 
фамилией и под псевдонимом Анатолий Грант. 
Посылает корреспонденции в журнал «Весы», 
газеты «Русь» и «Раннее утро». В Париже, в 
издании автора, вышел второй сборник стихов 
Гумилева — «Романтические стихи» (1908), 
посвященный А. А. Горенко.



В 1908 году Гумилёв издал сборник «Романтические цветы». 
На деньги, полученные за сборник, а также на скопленные 
средства родителей, он отправляется во второе путешествие. 
Прибыл в Синоп, оттуда в Стамбул. После Турции Гумилёв 
посетил Грецию, затем отправился в Египет. В Каире у 
путешественника неожиданно кончились деньги, и он 
вынужден был поехать обратно. В ноябре он вновь был в 
Петербурге.

Николай Гумилёв — не только поэт, но и один из крупнейших 
исследователей Африки. Он совершил несколько экспедиций 
по восточной и северо-восточной Африке и привёз в Музей 
антропологии и этнографии в Санкт-Петербурге богатейшую 
коллекцию.



В 1910 году вышла книга «Жемчуга», 25 апреля того же года в Николаевской 
церкви села Никольская Слободка Гумилёв обвенчался с Анной Андреевной 
Горенко (Ахматовой).

В 1911 году при активнейшем участии Н. Гумилёва был основан «Цех поэтов», в 
который, кроме Гумилёва, входили Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Владимир 
Нарбут, Сергей Городецкий, Кузьмина-Караваева, Зенкевич и др.

В 1912 году заявил о появлении нового художественного течения — акмеизма. 
Поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета 
(изучал старофранцузскую поэзию)
В этом же году был издан поэтический сборник «Чужое небо», в котором, в 
частности, были напечатаны первая, вторая и третья песнь поэмы «Открытие 
Америки».

1 октября того же года у Анны и Николая Гумилёвых родился сын Лев.



Осенью 1908 совершает свою первую поездку на Восток — в Египет. Поступает на 
юридический факультет столичного университета, вскоре переводится на историко-
филологический. В 1909 принимает деятельное участие в организации нового 
издания — журнала «Аполлон», в котором в дальнейшем, до 1917 года, печатал 
стихи и переводы и вел постоянную рубрику «Письма о русской поэзии».
Первым акмеистическим произведением считали в Цехе поэтов поэму Гумилева 
«Блудный сын» (1911), вошедшую в его сборник «Чужое небо» (1912). В это время 
за Гумилевым прочно укрепилась репутация «мастера», «синдика» (руководителя) 
Цеха поэтов, одного из самых значительных современных поэтов.

Собранные в отдельную книгу рецензии Гумилева дают яркое представление о 
литературном процессе 1910-х годов. В конце 1909 года Гумилев на несколько 
месяцев уезжает в Абиссинию, а вернувшись, издает новую книгу — «Жемчуга».



В начале Первой мировой войны Н. Гумилев поступает 
добровольцем в уланский полк и заслуживает за храбрость 
два Георгиевских креста. В «Биржевых ведомостях» в 1915 
публикуются его «Записки кавалериста».

В конце 1915 выходит сборник «Колчан», в журналах 
печатаются его драматургические произведения — «Дитя 
Аллаха» (в «Аполлоне») и «Гондла» (в «Русской мысли»). 
Патриотический порыв и упоенность опасностью скоро 
проходят, и он пишет в частном письме: «Искусство для 
меня дороже и войны, и Африки».

Гумилев переходит в гусарский полк и добивается отправки 
в русский экспедиционный корпус на Салоникский фронт, но 
по пути задерживается в Париже и Лондоне до весны 1918. 
К этому периоду относится цикл его любовных стихов, 
составивший вышедшую посмертно книжку «Кенией звезде» 
(Берлин, 1923).



5 августа 1918 года состоялся развод с Анной Ахматовой. 
Отношения между поэтами разладились давно, но развестись с 
правом вновь вступить в брак до революции было невозможно.

В 1919 году женился на Анне Николаевне Энгельгардт, дочери 
историка и литературоведа Н. А. Энгельгардта, этот брак также 
оказался неудачным.

В 1920 году был учреждён Петроградский отдел Всероссийского 
Союза писателей, туда вошёл и Гумилёв. Формально главой 
Союза был избран Блок, однако фактически Союзом управляла 
«более чем пробольшевистски» настроенная группа поэтов во 
главе с Павлович. Под предлогом того, что в выборах 
председателя не было достигнуто кворума, были назначены 
перевыборы. Лагерь Павлович, считая, что это простая 
формальность, согласился, однако на перевыборах была 
неожиданно назначена кандидатура Гумилёва, который и 
победил.



Близкое участие в делах отдела принимал Горький. 
Когда возник горьковский план «История культуры в 
картинах», Гумилев поддержал эти начинания. Его 
«Отравленная туника» пришлась как нельзя кстати. 
Кроме того Гумилев дал секции пьесы «Гондла», 
«Охота на носорога» и «Красота Морни». Судьба 
последней печальна: полный её текст не сохранился.

Живя в Советской России, Николай Гумилёв не 
скрывал своих религиозных и политических 
взглядов — он открыто крестился на храмы, заявлял 
о своих воззрениях. Так, на одном из поэтических 
вечеров он на вопрос из зала — «каковы ваши 
политические убеждения?» ответил — «я 
убеждённый монархист»

В 1918 по возвращении в Россию Гумилев интенсивно работает как 
переводчик, готовя для издательства «Всемирная литература» эпос о 
Гильгамеше, стихи французских и английских поэтов. Пишет несколько 
пьес, издает книги стихов «Костер» (1918), «Фарфоровый павильон» 
(1918) и другие. В 1921 выходит последняя книга Гумилева, по мнению 
многих исследователей, — лучшая из всех, им созданных, — 
«Огненный столп».



3 августа 1921 года Николай был арестован по подозрению в участии в 
заговоре «Петроградской боевой организации В. Н. Таганцева». Несколько 
дней Михаил Лозинский и Николай Оцуп пытались выручить друга, но, 
несмотря на это, вскоре поэт был расстрелян.
24 августа вышло постановление о расстреле участников «Таганцевского 
заговора» (всего 61 человек), опубликованное 1 сентября с указанием на то, 
что приговор уже приведён в исполнение. Дата, место расстрела и 
захоронения неизвестны.



ЖИРАФ

Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд
И руки особенно тонки, колени обняв.
Послушай: далёко, далёко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф.

Ему грациозная стройность и нега дана,
И шкуру его украшает волшебный узор,
С которым равняться осмелится только луна,
Дробясь и качаясь на влаге широких озер.

Вдали он подобен цветным парусам корабля,
И бег его плавен, как радостный птичий полет.
Я знаю, что много чудесного видит земля,
Когда на закате он прячется в мраморный грот.

Я знаю веселые сказки таинственных стран
Про чёрную деву, про страсть молодого вождя,
Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман,
Ты верить не хочешь во что-нибудь кроме дождя.

И как я тебе расскажу про тропический сад,
Про стройные пальмы, про запах немыслимых трав.
Ты плачешь? Послушай... далёко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф. 



ШЕСТОЕ ЧУВСТВО

Прекрасно в нас влюбленное вино
И добрый хлеб, что в печь для нас садится,
И женщина, которою дано,
Сперва измучившись, нам насладиться.

Но что нам делать с розовой зарей
Над холодеющими небесами,
Где тишина и неземной покой,
Что делать нам с бессмертными стихами?

Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать.
Мгновение бежит неудержимо,
И мы ломаем руки, но опять
Осуждены идти всё мимо, мимо.

Как мальчик, игры позабыв свои,
Следит порой за девичьим купаньем
И, ничего не зная о любви,
Все ж мучится таинственным желаньем;

Как некогда в разросшихся хвощах
Ревела от сознания бессилья
Тварь скользкая, почуя на плечах
Еще не появившиеся крылья;

Так век за веком - скоро ли, Господь? -
Под скальпелем природы и искусства
Кричит наш дух, изнемогает плоть,
Рождая орган для шестого чувства. 



Спасибо за внимание!


