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Родился в дворянской семье 
кронштадтского корабельного врача 
Степана Яковлевича Гумилева 15 
апреля 1886г. Мать — Анна 
Ивановна. В детстве Николай 
Гумилёв был слабым и болезненным 
ребёнком: его постоянно мучили 
головные боли, он плохо переносил 
шум. Со слов Анны Ахматовой 
(«Труды и дни Н. Гумилёва») 
своё первое четверостишие про 
прекрасную Ниагару будущий поэт 
написал в шесть лет

Детство и 
юность



•В Царскосельскую гимназию он поступил осенью 1894 года, 
однако, проучившись лишь несколько месяцев, из-за болезни 
перешёл на домашнее обучение;
•В 1903 году Гумилёвы возвратились в Царское село и Николай 
Гумилёв в 1903 году вновь поступил в Царскосельскую 
гимназию (в 7 класс);
•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;
•После окончания гимназии Гумилёв уехал учиться 
в Сорбонну.

Образован
ие



•С 1906 года Николай Гумилёв жил 
в Париже: слушал лекции по 
французской литературе 
в Сорбонне, изучал живопись — и 
много путешествовал. Побывал 
в Италии Франции. Находясь в 
Париже, издавал литературный 
журнал «Сириус» (в котором 
дебютировала Анна Ахматова), 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.

Жизнь за 
границей



• Родители:
• отец Степан Яковлевич Гумилёв (28 июля 1836 — 6 февраля 1910)
• мать Анна Ивановна, урождённая Львова (4 июня 1854 — 24 декабря 1942). От брата, 

контр-адмирала Льва Ивановича Львова, унаследовала вместе со старшей сестрой 
Варварой родовое имение Слепнёво в Бежецком уезде Тверской губернии, где воспитывала 
внука Льва.

• Судьба близких Гумилёва сложилась по-разному
• Жены и дети:
• 1-я жена: Анна Андреевна Горенко (Ахматова) (11 (23) июня 1889 — 5 марта 1966)
• — их сын Лев Гумилёв (1 октября 1912 — 15 июня 1992);
• 2-я жена: Анна Николаевна Энгельгардт (1895 — апрель 1942)
• — их дочь Елена Гумилёва (14 апреля 1919, Петроград — 25 июля 1942, Ленинград)
• Анна Энгельгардт и Елена Гумилёва погибли от голода в блокадном Ленинграде.
• Лев и Елена Гумилёвы не оставили потомства.

Семь
я



Основные темы лирики Гумилёва — любовь, искусство, жизнь и 
смерть, также присутствуют военные и «географические» стихи. В 
отличие от большинства поэтов, в творчестве Гумилёва 
практически отсутствует политическая тематика.

Хотя размеры стихов Гумилёва крайне разнообразны, сам он 
считал, что лучше всего у него получаются анапесты. Верлибр 
Гумилёв использовал редко и считал, что хотя тот и завоевал ”
право на гражданство в поэзии всех стран, тем не менее, 
совершенно очевидно, что верлибр должен использоваться 
чрезвычайно редко”. Самый знаменитый верлибр Гумилёва — 
«Мои читатели».

Творчест
воОсновные черты поэзии



Читатель книг 

Читатель книг, и я хотел найти 
Мой тихий рай в покорности сознанья, 

Я их любил, те странные пути, 
Где нет надежд и нет воспоминанья. 

Неутомимо плыть ручьями строк, 
В проливы глав вступать нетерпеливо 

И наблюдать, как пенится поток, 
И слушать гул идущего прилива! 

Но вечером… О, как она страшна, 
Ночная тень за шкафом, за киотом, 
И маятник, недвижный как луна, 

Что светит над мерцающим болотом!

Основные 
сборники❑ Горы и ущелья (рукописный) (Тифлис, 1901) 

❑ Путь конквистодоров (СПб.: типо-лит. 
Р. С. Вольпина, 1905)

❑ Романтические цветы (Париж: Impr. Danzig, 
1908) (Романтические цветы: Стихи 1903—1907 
г. — 3-е изд. — СПб.: Прометей, 1918. — 74 с.)

❑ Жемчуга(М.: «Скорпион», 1910)
❑ Чужое небо (СПб.: Аполлон, 1912)
❑ …Колчан (Москва-Петроград: Альциона, 1916) 

(Колчан: 4-я книга стихов. — 2-е изд. — Берлин: 
Петрополис, 1923. — 108 с.)

❑ Костёр (СПб.: Гиперборей, 1918)
❑ Фарфоровый павильон. Китайские стихи (СПб.: 

Гиперборей, 1918)
❑ Шатёр. Стихи 1918.(Севастополь: Издание цеха 

поэтов, 1921) (Шатёр: стихи. — Ревель: 
Библиофил, [1921])

❑ Огненный столп(Петербург: Петрополис, 1921)



Упорная и вдохновенная деятельность Гумилёва по созданию 
формализованных «школ поэтического мастерства» (три «Цеха поэтов», 
«Студия живого слова» и др.), к которой скептически относились многие 
современники, оказалась весьма плодотворной. Его ученики — Георгий 
Адамович, Георгий Иванов, Ирина Одоевцева, Николай Оцуп, Всеволод 
Рождественский, Николай Тихонов и другие — стали заметными 
творческими индивидуальностями. Созданный им акмеизм, привлёкший 
такие крупнейшие таланты эпохи, как Анна Ахматова и Осип 
Мандельштам, стал вполне жизнеспособным творческим методом. 
Значительным было влияние Гумилёва и на эмигрантскую, и (как через 
Тихонова, так и непосредственно) на советскую поэзию (в последнем 
случае — несмотря на полузапретность его имени, а во многом и благодаря 
этому обстоятельству). Так, учениками Гумилёва считали себя не знакомые 
с ним лично Н. Н. Туроверов и С. Н. Марков.

Влияние на 
литературу



• 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 
Петроградской ГубЧК о расстреле 
участников «Таганцевского заговора» 
(всего 61 человек), опубликованное 1 
сентября с указанием, что приговор уже 
приведён в исполнение. Гумилёв и ещё 
56 осуждённых, как установлено в 2014 
году, были расстреляны в ночь на 26 
августа

Арест и 
расстрел

Фото Гумилёва из следственного дела 
1921 г.
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