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ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ
• Родился в дворянской семье кронштадтского корабельного врача Степана Яковлевича Гумилёва . Мать — Гумилёва  Анна Ивановна.
• Дед его — Панов Яков Федотович — был дьячком церкви села Желудево Спасского уезда Рязанской губернии.
• В детстве Николай Гумилёв был слабым и болезненным ребёнком: его постоянно мучили головные боли, он плохо реагировал на шум. 

Со слов Анны Ахматовой своё первое четверостишие про прекрасную Ниагару будущий поэт написал в шесть лет.
• В Царскосельскую гимназию он поступил осенью 1894 года, однако проучившись всего лишь несколько месяцев, из-за болезни перешёл 

на домашнее обучение.
• Осенью 1895 года Гумилёвы 

переехали из Царского Села в 
Петербург, наняли квартиру в доме 

Шамина на углу Дегтярной и 3-й 
Рождественской улиц и в следующем
 году Николай Гумилёв стал учиться в 

гимназии Гуревича. В 1900 году у 
старшего брата Дмитрия  обнаружился 

туберкулез, и Гумилёвы уехали 
на Кавказ, в Тифлис. 



ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ
• В 1903 году Гумилёвы возвратились в Царское Село и Н. Гумилёв в 1903 году поступил 

в VII класс Царскосельской гимназии. Учился он плохо и однажды даже был на грани 
отчисления, но директор гимназии И. Ф. Анненский настоял на том, чтобы оставить 
ученика на второй год: «Всё это правда, но ведь он пишет стихи». Весной 1906 года 
Николай Гумилёв всё-таки сдал выпускные экзамены и 30 мая получил аттестат 
зрелости за № 544, в котором значилась единственная пятерка по логике.

• За год до окончания гимназии на средства родителей была издана первая книга его 
стихов «Путь конквистадоров».[Этот сборник удостоил отдельной рецензией Брюсов, в 
те времена бывший одним из авторитетнейших поэтов. Хотя рецензия не была 
хвалебной, мэтр завершил её словами «Предположим, что она [книга] только „путь“ 
нового конквистадора и что его победы и завоевания — впереди», именно после этого 
между Брюсовым и Гумилёвым завязывается переписка. После окончания гимназии 
Гумилёв уехал учиться в Сорбонну.



ЗА ГРАНИЦЕЙ
• С 1906 года Николай Гумилёв жил в Париже: слушал лекции по французской 

литературе, изучал живопись — и много путешествовал. Побывал в Италии и Франции. 
Находясь в Париже, издавал литературный журнал «Сириус», но вышло только 3 
номера журнала. Посещал выставки, знакомился с французскими и русскими 
писателями, состоял в интенсивной переписке с Брюсовым, которому посылал свои 
стихи, статьи, рассказы. В Сорбонне Гумилёв познакомился с молодой поэтессой 
Елизаветой Дмитриевой. Эта мимолётная встреча через несколько лет сыграла роковую 
роль в судьбе поэта.

• В Париже Брюсов рекомендовал Гумилёва таким знаменитым поэтам, как 
Мережковский, Гиппиус, Белый и др., однако мэтры небрежно отнеслись к молодому 
таланту. В 1908 году поэт «отомстил» обиду, анонимно послав им стихотворение 
«Андрогин». Оно получило крайне благосклонный отзыв. Мережковский и Гиппиус 
высказали желание познакомиться с автором.



ЗА ГРАНИЦЕЙ
• В 1907 году, в апреле, Гумилёв вернулся в Россию, чтобы пройти призывную комиссию. В 

России молодой поэт встретился с учителем — Брюсовым и возлюбленной — Анной Горенко. 
В июле он из Севастополя отправился в своё первое путешествие по Леванту и в конце июля 
вернулся в Париж. О том, как прошло путешествие, нет никаких сведений, кроме писем 
Брюсову.

• 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, где 4 дня пришлось стоять на карантине, 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. 29 ноября 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 (Кунсткамеру) в Санкт-Петербурге богатейшую коллекцию.



МЕЖДУ ПОЕЗДКАМИ
• Гумилёв посещает знаменитую «Башню» Вячеслава Иванова, где заводит множество новых литературных знакомств.
• В 1909 году вместе с Сергеем Маковским Гумилёв организует иллюстрированный журнал по вопросам изобразительного искусства, музыки, 

театра и литературы «Аполлон», в котором начинает заведовать литературно-критическим отделом, печатает свои знаменитые «Письма о 
русской поэзии».

• Весной этого же года Гумилёв вновь 
встречает Елизавету Дмитриеву, 

у них завязывается роман.
 Гумилёв даже предлагает поэтессе 

выйти за него замуж. 
Но Дмитриева предпочитает Гумилёву другого 

поэта и его коллегу по редакции 
«Аполлона» — Максимилиана Волошина.

 Осенью Гумилёв позволяет себе
 нелестно высказаться о поэтессе, 
за что получает вызов на дуэль от

 Макса Волошина. Дуэль состоялась 22 ноября 1909 
года и новость о ней попала во многие 

столичные журналы и газеты. 
Оба поэта остались живы:

 Гумилёв промахнулся (либо стрелял в воздух), 
пистолет Волошина дал осечку.



МЕЖДУ ПОЕЗДКАМИ

• В это время символизм переживал кризис, который молодые поэты стремились преодолеть. 
Поэзию они провозгласили ремеслом, а всех поэтов разделили на мастеров и 
подмастерьев. В «Цехе» мастерами, или «синдиками» считались Городецкий и Гумилёв. 
Первоначально «Цех» не имел чёткой литературной направленности. На первом заседании, 
которое состоялось на квартире у Городецкого, были Пяст, Блок с женой, Ахматова и др.В 
1912 году Гумилёв заявил о появлении нового художественного течения — акмеизма, в 
которое оказались включены члены «Цеха поэтов». Акмеизм провозглашал 
материальность, предметность тематики и образов, точность слова. Появление нового 
течения вызвало бурную реакцию, по большей части негативную. В том же году акмеисты 
открывают собственное издательство «Гиперборей» и одноимённый журнал.

• Гумилёв поступает на историко-филологический факультет Петербургского университета 
(изучает 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.



ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
• Начало 1914 года было тяжёлым для поэта: 

перестал существовать цех, возникли сложности в 
отношениях с Ахматовой, наскучила богемная жизнь.

• После начала Первой мировой войны в начале 
августа 1914 года Гумилёв вместе с братом ушел на 
войну, вскоре Дмитрий был контужен в бою и умер в 
1922 году.

• В сентябре и октябре 1914 года проходили учения и 
подготовка. Уже в ноябре полк был переброшен в 
Южную Польшу. 19 ноября состоялось первое 
сражение. За ночную разведку перед сражением 
награждён Георгиевским крестом 3-й степени.

• В конце февраля в результате непрерывных боевых 
действий и разъездов Гумилёв заболел простудой

• Месяц поэт лечился в Петрограде, потом вновь был 
возвращён на фронт.

• В 1915 году Николай Гумилёв воевал на Западной 
Украине. Здесь он прошёл самые тяжкие военные 
испытания, получил Георгиевский крест, которым 
очень гордился. На это Анна Ахматова откликнулась 
несколько скептически



ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
• В сентябре поэт героем вернулся в Россию, а 28 марта 1916 года приказом Главнокомандующего Западным фронтом произведён в прапорщики. Используя эту передышку, 

Гумилёв вёл активную литературную деятельность.

• В апреле 1916 года, поэт прибыл в гусарский полк, стоявший возле Двинска. В мае Гумилёв вновь был эвакуирован в Петроград. Описанная в «Записках кавалериста» 
ночная скачка в жару стоила ему воспаления лёгких. Когда лечение почти закончилось, Гумилёв без спроса вышел на мороз, в результате чего болезнь вновь обострилась. 
Врачи рекомендовали ему лечиться на юге. Гумилёв уехал в Ялту. Однако на этом военная жизнь поэта не закончилась. 8 июля 1916 года он вновь уехал на фронт, вновь 
ненадолго. 17 августа приказом по полку № 240 Гумилёв был командирован в Николаевское кавалерийское училище, потом вновь переведён на фронт и оставался в окопах 
вплоть до января 1917 года.

• В 1916 году вышел сборник стихов «Колчан»,

 в который вошли стихи на военную тему.

• Прибыв в Париж, проходил службу 

в качестве адъютанта при комиссаре 

Временного правительства, 

где подружился с художниками 

М. Ф. Ларионовым и Н. С. Гончаровой.

• В Париже поэт влюбился в полурусскую-

полуфранцуженку Елену Кароловну 

дю Буше, дочь известного хирурга. 

Посвятил ей стихотворный сборник «К Синей звезде», 

вершину любовной лирики поэта. 

22 января 1918 года Анреп устроил его в

 шифровальный отдел Русского правительственного 

комитета. Там Гумилёв работал два месяца. 

Однако чиновничья работа не устраивала его,

 и вскоре поэт вернулся в Россию.



ЖИЗНЬ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ

• В 1918 году был издан сборник «Костёр», а также африканская поэма «Мик». Время для выхода 
сказочной поэмы было неудачным, и она была встречена прохладно.

• 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 1921 году Гумилёв опубликовал два сборника стихов. Первый — «Шатёр», написанный на 
основе впечатлений от путешествий по Африке. «Шатёр» должен был стать первой частью 
грандиозного проекта «учебник географии в стихах». В нём Гумилёв планировал описать в рифму 
всю обитаемую сушу. Второй — «Огненный столп», в который вошли такие значительные 
произведения, как «Слово», «Шестое чувство», «Мои читатели». Многие считают, что «Огненный 
столп» — вершинный сборник поэта.

•  С весны 1921 года Гумилёв руководил студией «Звучащая раковина», где делился опытом и 
знаниями с молодыми поэтами, читал лекции о поэтике.

• Живя в Советской России, 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»



АРЕСТ И ГИБЕЛЬ
• 3 августа 1921 года Гумилёв 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. 
• Анна Ахматова считала, 
что место казни было на 
окраине города в стороне 
Пороховых.


