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Биография Н.С Гумилёва. Детство и 
юность
� Родился Николай Степанович  в дворянской 

семье кронштадтского корабельного врача 
Степана Яковлевича Гу́милева[10] 
(1836—1910). Мать — Анна Ивановна, 
урождённая Львова (1854—1942).

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», т. II) своё первое четверостишие про 
прекрасную Ниагару будущий поэт написал в 
шесть лет .

В Царскосельскую гимназию он поступил 
осенью 1894 года, однако, проучившись лишь 
несколько месяцев, из-за болезни перешёл на 
домашнее обучение.



Биография Н.С Гумилёва. Детство и 
юность

� Осенью 1895 года Гумилёвы переехали из Царского Села в Петербург, и в следующем году 
Николай Гумилёв стал учиться в гимназии Гуревича. В 1900 году у старшего брата 
Дмитрия (1884—1922) обнаружился туберкулёз, и Гумилёвы уехали на Кавказ, в Тифлис. 
В связи с переездом Николай поступил второй раз в IV класс, во 2-ю Тифлисскую 
гимназию, но через полгода, 5 января 1901 года, был переведён в 1-ю Тифлисскую 
мужскую гимназию  Здесь в «Тифлисском листке» 1902 года впервые было опубликовано 
стихотворение Н. Гумилёва «Я в лес бежал из городов…».

В 1903 году Гумилёвы возвратились в Царское Село, и Николай Гумилёв в 1903 году вновь 
поступил в Царскосельскую гимназию (в VII класс). 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 № 544, в котором значилась единственная пятёрка — по логике.

За год до окончания гимназии на средства родителей была издана первая книга его стихов 
«Путь конквистадоров». Этот сборник удостоил своей отдельной рецензией Брюсов, один 
из авторитетнейших поэтов того времени. 
После окончания гимназии Гумилёв уехал учиться в Сорбонну.



Биография Н.С Гумилёва. Молодость 
� С 1906 года Николай Гумилёв жил в Париже: 

слушал лекции по французской литературе в 
Сорбонне, изучал живопись и много 
путешествовал. Побывал в Италии и 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.
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» 
за обиду, анонимно послав им стихотворение 
«Андрогин». Оно получило крайне благосклонный 
отзыв. Мережковский и Гиппиус высказали 
желание познакомиться с автором.



Биография Н.С Гумилёва. Молодость 
� В 1907 году, в апреле, Гумилёв вернулся в Россию, чтобы пройти 

призывную комиссию. Он был освобождён от воинской повинности по 
причине астигматизма глаз.

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

Одно из писем:
«после нашей встречи я был в Рязанской губернии, в Петербурге, две 
недели прожил в Крыму, неделю в Константинополе, в Смирне, имел 
мимолётный роман с какой-то гречанкой, воевал с апашами в Марселе 
и только вчера, не знаю как, не знаю зачем, очутился в Париже».

�  Есть версия, что именно тогда Гумилёв впервые побывал в Африке, об 
этом также свидетельствует стихотворение «Эзбекие», написанное в 
1917 году .



Биография Н.С Гумилёва. 
Путешествия
� В сентябре 1908-го прозаик отправился в Египет. В 

первые дни пребывания за границей он вел себя как 
типичный турист: осматривал достопримечательности, 
изучал культуру местных племен и купался в Ниле. 
Когда средства кончились, писатель начал голодать и 
ночевал на улице. Парадоксально, но эти трудности 
никоим образом не надломили писателя. Лишения 
вызвали в нем исключительно положительные эмоции. 
По возвращении на родину он написал несколько 
стихотворений и рассказов («Крыса», «Ягуар», 
«Жираф», «Носорог», «Гиена», «Леопард», «Корабль»).



Биография Н.С Гумилёва. Путешествия
� Африка ещё с детства привлекала Гумилёва, его 

вдохновляли подвиги русских офицеров-
добровольцев в Абиссинии (позднее он даже повторит 
маршрут Александра Булатовича и частично 
маршруты Николая Леонтьева). Несмотря на это, 
решение отправиться туда пришло внезапно, и 25 
сентября  1909 года он отправляется в Одессу, оттуда 
— в Джибути, затем в Абиссинию. Подробности этого 
путешествия неизвестны. Известно лишь, что он 
побывал в Аддис-Абебе на парадном приёме у негуса.

� В феврале 1910-го после головокружительной поездки 
в Африку он вернулся в Царское Село. Несмотря на то 
что его возвращение было вызвано опасной болезнью, 
от былого упадка духа и декадентских стихов не 
осталось и следа. Закончив работу над сборником 
стихов «Жемчуга», прозаик вновь уехал в Африку. Из 
путешествия он вернулся 25 марта 1911 года в 
санитарной кибитке с приступом тропической 
лихорадки.



Биография Н.С Гумилёва. Личная 
жизнь
� Первую жену – Анну Ахматову  – писатель встретил в 1904 году на 

балу, приуроченном к празднованию Пасхи. В то время пылкий юноша 
во всем старался подражать своему кумиру Оскару Уайльду: он носил 
цилиндр, завивал волосы и даже слегка подкрашивал губы.

�  Уже через год после знакомства он сделал претенциозной особе 
предложение и, получив отказ, погрузился в беспросветную 
депрессию. В конце 1908 года Гумилев вернулся на родину, где 
продолжил добиваться расположения молодой поэтессы. В итоге 
настойчивый парень получил согласие на брак. В 1910-м пара 
обвенчалась и отправилась в свадебное путешествие в Париж. Там у 
литераторши случился бурный роман с художником Амедео 
Модильяни. Николай, дабы сохранить семью, настоял на возвращении в 
Россию.

� Через год после рождения сына Льва (1912–1992) в отношениях 
супругов случился кризис: на замену безоговорочному обожанию и 
всепоглощающей любви пришли безразличие и холодность. Пока Анна 
на светских раутах оказывала знаки внимания молодым писателям, 
Николай также искал вдохновения на стороне.



Семейное фото Ахматовой и Гумилёва с 
сыном Львом 



Биография Н.С Гумилёва. Личная 
жизнь
� В те годы музой литератора стала актриса 

мейерхольдовского театра Ольга Высотская. Молодые 
люди познакомились осенью 1912 года на 
праздновании юбилея, а уже в 1913-ом на свет 
появился сын Гумилева – Орест, о существовании 
которого поэт так и не узнал.

� Полярность во взглядах на жизнь привела к тому, что 
в 1918 году Ахматова и Гумилев разошлись. Едва 
освободившись от оков семейной жизни, поэт 
встретил свою вторую жену – Анну Николаевну 
Энгельгардт. С потомственной дворянкой литератор 
познакомился на лекции Брюсова.



Биография Н.С Гумилёва. Личная 
жизнь
� Современники прозаика отмечали безмерную 

глупость девушки. По словам Всеволода 
Рождественского, Николая ставили в тупик ее 
лишенные всякой логики суждения. Ученица писателя 
Ирина Одоевцева говорила, что избранница мэтра не 
только по внешности, но и по развитию казалась 14-
летней девочкой. Супруга литератора и его дочь Елена 
умерли от голода во время блокады Ленинграда. 
Соседи рассказывали, что от слабости Анна не могла 
шевелиться, и крысы ели ее на протяжении 
нескольких дней



Гумилёв и Анна Николаевна 
Энгельгардт.



Биография Н.С Гумилёва. Смерть
� 3 августа 1921 года поэт был 

арестован как соучастник 
антибольшевистского заговора 
«Петроградской боевой 
организации В. Н. Таганцева». 
Коллеги и приятели литератора 
(Михаил Лозинский, Анатолий 
Луначарский, Николай Оцуп) 
тщетно пытались реабилитировать 
Николая Степановича в глазах 
руководства страны и вызволить его 
из заточения. Близкий друг вождя 
мирового пролетариата Максим 
Горький также не остался в 
стороне: он дважды обращался 
к Ленину с просьбой о 
помиловании Гумилева, но Владимир 
Ильич остался верен своему 
решению.



Биография Н.С Гумилёва. Смерть
� 24 августа вышло постановление 

Петроградской ГубЧК о расстреле 
участников «Таганцевского заговора» 
(всего 56 человек), а 1 сентября 1921 
года в газете «Петроградская правда» 
был опубликован расстрельный 
список, в котором тринадцатым 
значился Николай Гумилев.

� Свой последний вечер поэт провел в 
литературном кружке, окруженный 
боготворящей его молодежью. В 
день ареста писатель по 
обыкновению засиделся с учениками 
после лекций и возвращался домой 
далеко за полночь. На квартире 
прозаика была организована засада, о 
которой мэтр никоим образом знать 
не мог.



Биография Н.С Гумилёва. Смерть
� После заключения под стражу в письме, адресованном 

жене, литератор заверял ее в том, что беспокоиться не 
о чем, и просил выслать ему томик Платона и табак. 
Перед расстрелом Гумилев написал на стене камеры:
«Господи, прости мои прегрешения, иду в 
последний путь».



Ранняя лирика поэта 
� Первое стихотворение Н. С. Гумилева 

было опубликовано в 1902 г. В 1905 
году в свет вышел первый сборник 
стихов "Путь конквистадоров". В ранней 
лирике Гумилева крайне ощутима 
зависимость от символизма. Будущий 
акмеист следует в своем творчестве 
отнюдь не за близкими по духу 
младосимволистами, а ориентируется на 
поэтическую традицию старших 
символистов, в особенности 
Константина Бальмонта и Валерия 
Брюсова. От них Гумилев почерпнул 
декоративность пейзажей и общую тягу 
к броским внешним эффектам, а также 
обратился к доминанте сильной 
личности, опирающейся на твердые 
качества характера.



Ранняя лирика поэта 
� Герой лирики раннего Гумилева поражал своей неистовой энергией, для него 

нет преграды между реальностью и грезами. Ранняя лирика поэта лишена нот 
трагизма, свойственных поэзии Анненского, Блока или Белого. Гумилев 
утверждает приоритет смелой мечты, чарующих грез, свободной фантазии. 
Поэту присуща сдержанность в проявлении любых эмоций. Возможно, именно 
поэтому сугубо личный, исповедальный тон он расценивает как негативное, 
едва ли не неврастеническое, проявление. Лирическое волнение в его 
вдохновенном мире обязательно объективируется, настроение передается 
зрительными образами, составляющими стройную композицию.

Поэты-символисты исходили из идеи слитности разных сторон и граней жизни. 
По отношению к конкретным проявлениям действительности, будто намеренно 
культивировалась некая дальнозоркость. Окружающее лирического героя 
"земное" пространство становилось бегло прорисованным, специально 
размытым фоном с проецированными на него "внеземными", "космическими" 
интуициями. Куда больше доверия было чувственному восприятию, особенно 
зрительному. Ранний Гумилев активноиспользовал визуальные свойства образа, 
реабилитацию единичной вещи, важной не только в качестве знака внутренних 
продвижений или ирреальных, на метафизическом уровне, прозрений, но и в 
качестве колоритного компонента единой декорации.



Ранняя лирика поэта 
� В начале 1910-х гг. Гумилев стал основателем акмеизма - новой литературной 

школы. Во многом причиной зарождения акмеизма стали результаты 
теоретического осмысления Гумилевым собственных поэтических исканий.

В акмеизме главенствующими стали категории автономии, равновесия, 
конкретности. В произведениях акмеистов основной упор ставился на 
воспевание земнойжизни и деятельности самого человека. Лирический герой 
уже не просто пассивный созерцатель бытийных мистерий, но устроитель и 
открыватель земных красот. Гумилев верит в созидательную силу слова. В нем 
он ценит не летучесть, но постоянство семантических качеств. Так, в 
стихотворениях сборника "Чужое небо", присутствует умеренность экспрессии, 
словесная дисциплина, равновесие чувства и образа, содержания и формы.

От пышной риторики и декоративной цветистости первых сборников Гумилев 
постепенно переходит к эпиграмматической строгости и четкости, к 
сбалансированности лиризма и эпической описательности. Для выражения 
своего настроения поэт создает объективный мир зрительных образов, 
напряженных и ярких. В свои стихи он вводитповествовательный элемент и 
придает им балладную форму. В поисках образов и форм, по своей силе и 
яркости соответствующих его мироощущению, Гумилев прибегает к 
изображению далеких, экзотических стран, где в красочных и пестрых 
видениях находятвизуальное, объективное воплощение его грезы.



Ранняя лирика поэта
� Поздняя лирика Гумилева характеризуется отходом от 

канонических принципов акмеизма и нарастанием 
исповедальной интимности. В его стихах появляется 
чувство тревоги, апокалипсические видения, ощущения 
личностного трагизма. Позиция трагического стоицизма и 
мужественного неприятия сменяет пафос покорения и 
оптимистических дерзаний. Чувственные образы 
преображаются смелыми метафорами и неожиданными 
сравнениями. Иногда композиция стихотворения строится 
на развертывании основной метафоры, перерастающей в 
символ в финале. Теперь поэт не довольствуется 
отвлеченно-красочными описаниями и наружными 
приметами, но провидит глубины самой жизни.



Биография 
«Дон Жуан в Египте» (1912 год); «Ужас» (1907 год);
«Игра» (1913 год); «У меня не живут цветы…» (1910 год);
«Актеон» (1913 год); «Перчатка» (1907 год);
«Записки кавалериста» (1914–1915 
года);

Нежно-небывалая отрада» (1917 год);

«Черный генерал» (1917 год); «Колдунья» (1918 год);
«Гондла» (1917 год); «Иногда я бываю печален…» (1905 

год);
«Дитя Аллаха» (1918 год); «Гроза ночная и темная» (1905 год);
«Душа и тело» (1919 год); «В пустыне» (1908 год);
«Молодой францисканец» (1902 год); «Африканская ночь» (1913 год);
«По стенам опустевшего дома…»(1905 
год);

«Любовь» (1907 год)

Так долго сердце боролось…» (1917 
год);


