
ЖИЗНЬ    И    ТВОРЧЕСТВО    
НИКОЛАЯ СТЕПАНОВИЧА    

ГУМИЛЁВА 
  И вот вся жизнь! Круженье, пенье,
      Моря, пустыни, города,
      Мелькающее отраженье
      Потерянного навсегда 



Детские  годы 

       Дата рождения – 1886 г.
 

         Н. С. Гумилёв – 
ода из ярких и 
самобытных фигур 
русской поэзии 
начала XX века.



       Николай Степанович родился в семье 
корабельного врача Степана Яковлевича 
Гумелёва. 

       Детские годы Гумелёв провел в Царском 
Селе, там в 1894 году поступил в гимназию. 
Занимался неважно и окончил гимназию 
двадцати лет в 1906 году. Годом ранее 
вышла первая книга его стихов «Путь 
конквистадоров». 

       После окончания гимназии поэт уехал 
учиться в Сорбонну.



За  границей



За  границей

        С 1907 года Николай Гумелев жил в 
Париже. Посещал выставки, знакомился с 
французскими и русскими писателями, 
состоял в интенсивной переписке с 
Брюсовым. На следующий год, в апреле, 
Гумелёв вернулся в Россию, чтобы пройти 
призывную комиссию. В июле он из 
Севастополя отправился в своё первое 
путешествие по Левану и в конце июля 
вернулся в Париж. 



Экспедиции   Гумилёва 

        Николай Гумилёв -  не только поэт, но и 
один из крупнейших исследователей 
Африки. Он совершил несколько 
экспедиций по восточтоной и северо – 
восточной Африке и привёз в Музей 
антропологии и этнографии имени Петра 
Великого богатейшую коллекцию. 



Гумилёв и Ахматова с сыном
■ Три года между 

экспедициями были 
очень насыщенными в 
жизни поэта.

■ 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)



Первая мировая война 

         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, Приказом по Гвардейскому 
кавалерийскому корпусу от 5 декабря 1915 
года № 148б награждён Георгиевским 
крестом 3-й степени № 108868.



         В 1917 году Гумилёв решил перевестись 
на Салоникский фронт и отправился в 
русский экспедиционный корпус в Париж. 
Во Францию он поехал северным 
маршрутом — через Швецию, Норвегию и 
Англию. В Лондоне Гумилёв задержался на 
месяц, где встречался с местными поэтами: 
Гилбертом Честертоном, Борисом Анрепом 
и др. Англию Гумилёв покинул в отличном 
настроении: бумага и типографские 
расходы оказались там гораздо дешевле, и 
«Гиперборей» он мог печатать там.



      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».

        Вскоре поэт вернулся в Россию.

вскоре поэт вернулся в Россию.



Жизнь в Советской России

        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.

■ 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».



Арест и гибель

■ 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.



Крест-кенотаф в вероятном месте расстрела Н. С. 
Гумилева. Ковалевский лес, в районе арсенала Ржевского 

полигона, у изгиба реки Лубьи

В 1991 году Гумилёв был реабилитирован.



Творчество и литературный путь
■ Своё первое четверостишие про прекрасную 

Ниагару (об Африке Гумилёв мечтал с самого 
раннего детства) поэт написал в шесть лет. Писал 
стихи он и в гимназии, однако они были низкого 
качества (сам Николай Степанович не включил их 
ни в один свой сборник). Тем не менее, когда 
Гумилёв был на грани отчисления из гимназии, 
директор И. Ф. Анненский настоял на том, чтобы 
оставить ученика («Всё это правда, но ведь он 
пишет стихи»).

■ Первая публикация — 8 сентября 1902 года — 
стихотворение «Я в лес бежал из городов…» в 
газете «Тифлисский листок» за подписью «К. 
Гумилёв».



■ В 1905 году издал первый сборник 
стихов под названием «Путь 
конквистадоров» (конквиста́дор — 
устар. от конкистадор).

■ В 1908 году Гумилёв выпускает 
сборник «Романтические цветы», 
посвящённый Ахматовой (при 
переиздании посвящение снято). 
Именно этот сборник дал ему 
определённое литературное имя.



Основные черты поэзии
      
      Основные темы лирики Гумилёва — 

любовь, искусство, смерть, также 
присутствуют военные и 
«географические» стихи. В отличие от 
большинства поэтов, практически 
отсутствует политическая и 
патриотическая лирика.



Влияние на литературу
           
          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, 
привлекший такие крупнейшие таланты эпохи, 
как Анна Ахматова и Осип Мандельштам, стал 
вполне жизнеспособным творческим методом.             



Отзывы современников

■ В Гумилёве было много хорошего. Он 
обладал отличным литературным вкусом, 
несколько поверхностным, но в известном 
смысле непогрешимым. К стихам подходил 
формально, но в этой области был и зорок, 
и тонок. В механику стиха он проникал, как 
мало кто.

                             Ходасевич, «Некрополе»



Николай Степанович Гумилёв 
является одним из главных 
героев первого и третьего 
романов фантастической 

трилогии Андрея Лазарчука и 
Михаила Успенского 

«Гиперборейская чума».




