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    Публикацию подготовила Ольга Медведко (культуролог, лингвист)

три имени великих и простых

   Поэты Николай Гумилёв и Анна Ахматова, их сын, учёный-этнограф Лев 

Гумилёв… 

   Имена этих трёх выдающихся представителей русской культуры ХХ 

века связаны, прежде всего, семейным родством: муж-жена-сын. Они 

связаны также схожестью трагических судеб и верностью своей родине, 

а также своим пребыванием на бежецкой земле.

Каждый из них родился далеко от тверского края: Н. С. Гумилев - в Крон-

штадте, А.А. Ахматова – в Одессе, Л.Н. Гумилёв – в Царском Селе. Гео-

графия их жизней простирается от Абиссинии  (Эфиопия) до Норильска, 

включая всю Европу, Лондон, Париж,  Рим и Берлин. Однако есть на зем-

ле место, где они жили все вместе, единой семьёй. Это небольшое сельцо 

Слепнёво в бывшем Бежецком уезде Тверской губернии. 

Николай Степанович Гумилёв впервые приехал в Слепнёво, родовое 

имение своей матери Анны Ивановны Гумилёвой, урождённой Львовой, 

летом 1908 года.

   Ни уклад дома, ни скудная природа бежецкого края не произвели тогда 

на поэта никакого впечатления. А.А. Ахматова писала в очерке «Слепнё-

во»: «Николай Степанович не выносил Слепнёва. Зевал, скучал. Уезжал 

в невыясненном направлении. Писал «такая скучная не золотая стари-

на»… Но, однако, что-то понял и чему-то научился.»

   Здесь Гумилёв много читал («Библиотечная пыль пьянее, чем наркотик»), 

был душой местного общества. Много работал. В 1914 году, например, 

в Слепнёве было написано около 40 стихотворений и несколько статей.

Анна Андреевна Ахматова приехала в Слепнёво впервые в 1911 

году, потом она бывала здесь ежегодно до 1917 года, жила подол-

гу. С 1918 года приезжала только в Бежецк, чтобы навестить своего 

сына Лёвушку, последний раз – в 1925 году. 

   А. Ахматова тоже сначала не принимала слепнёвские реалии, но затем 

её отношение к этой жизни изменилось, впоследствии она всегда отме-

чала «огромное, великое» значение Слепнёва в её творчестве. Именно 

здесь Анна Андреевна впервые полно ощутила сопричастность с народ-

ной жизнью и неброской среднерусской природой, лучше стала пони-

мать глубинную сущность России. 



   Здесь, в тверском уединении, ей хорошо и плодотворно работалось. 

Анна Андреевна полюбила Слепнёво и стала называть тверскую землю 

своей второй родиной, любимой стороной.

   Лев Николаевич Гумилёв родился 1 октября 1912 года, детство с 6 лет 

и юность провёл в доме у бабушки и только в 1929 году уехал в Ленинград 

к матери. В своём выступлении в Центральном доме литераторов в декабре 

1986 года он говорил: «… некрасивых мест на земле нет!.. Родной дом красив 

для всех. Я родился, правда, в Царском Селе, но Слепнёво и Бежецк – это моя 

отчизна, если не родина. Родина – Царское Село. Но отчизна не менее дорога, 

чем родина… я этим воздухом дышал и воспитался, потому я его люблю…»  

   В 1917 году Анна Ивановна Гумилёва с семейством уехала из Слепнёва 

и поселилась в Бежецке. Николай Степанович и Анна Андреевна не раз 

приезжали сюда навестить сына.

   …Шли годы. Исчезло с лица земли село Слепнёво, остался только дуб, 

который, возможно, помнит великих поэтов. Барский дом, где прожива-

ли Гумилёвы, был в 1935 году перенесён в село Градницы, где сначала 

располагались восьмилетняя школа, библиотека, а в 2009 году открылся 

музейно-литературный центр «Дом поэтов». Две комнаты в доме № 68 

на улице Введенской в Бежецке, в которых проживала А.И. Гумилёва с 

семейством, удалось выкупить у жильцов, и там сейчас находится музей-

но-выставочный центр «Дом Гумилёвых». Средняя общеобразователь-

ная школа № 5 в Бежецке носит имя Л.Н. Гумилёва, а педагогический 

колледж – имя А.М. Переслегина, учителя Л.Н. Гумилёва.

Поэтическое движение в Бежецке

   В 1918 году в Москве был создан Всероссийский союз поэтов, в 1920 

– его Петроградское отделение, председателем которого стал поэт сере-

бряного века Н. С. Гумилёв.

   В ноябре 1920 года Гумилёв приехал в Бежецк (где в это время проживала 

его мать Анна Ивановна Гумилёва, вторая жена Анна Николаевна, урождённая 

Энгельгард, дети Лев и Елена, сводная сестра Александра Степановна Сверч-

кова) навестить родных, пробыл три дня, читал в Доме союзов (ныне Дом куль-

туры) доклад о современном состоянии литературы в России и за границей.

   По просьбе местного литературного кружка он обещал ходатайствовать 

о включении кружка в качестве подотдела во Всероссийский союз поэтов.

В конце 1920 года Н.С. Гумилёв получил от подотдела искусств Бежецкого 

отдела народного образования приглашение для чтения лекций по русской 

и иностранной литературе. На Рождество (по старому стилю) поэт снова ез-

дил в Бежецк к семье, прочёл лекции. Именно в это время при участии Гу-

милева и его содействии организовался в Бежецке «Союз поэтов».



14 января 1921 года Н.С. Гумилёв вернулся в Петроград. 30 января 1921 года 

состоялось очередное заседание бежецких литераторов. На нём Почётным 

председателем Бежецкого союза поэтов был избран Н. С. Гумилёв.

   30 мая в Петрограде на заседании президиума Союза поэтов в присут-

ствии Н. С. Гумилёва было удовлетворено ходатайство Бежецкого союза 

поэтов о прикреплении его к Петроградскому. Это единственный случай, 

когда в состав такого профессионального объединения, как Петроград-

ский Союз поэтов, вошла группа провинциальных литераторов.

   После смерти Гумилёва бежецких поэтов почти перестала печатать мест-

ная газета. Тем не менее в начале 1922 года приезжавшая в Бежецк наве-

стить сына А.А. Ахматова выступала в актовом зале Педагогического тех-

никума и встречалась с членами Бежецкого отделения Союза поэтов.

С 1923 года имена бежецких поэтов – членов Союза – навсегда исчезли со стра-

ниц газеты. С конца 20-х по 60-е годы литературная жизнь в городе затихла.

(Сведения взяты из поэтической антологии «Тихие песни. Бежецкий 

край в русской поэзии», составленной известным бежецким краеведом 

С.И. Сениным.) 

   В 1970-е годы происходит активизация местных литераторов. При ре-

дакции районной газеты «Путь коммунизма» (ныне «Бежецкая жизнь») 

создаётся литературный кружок, который возглавил В.И. Преображен-

ский. Эстафету от него в 1984 году принимает Г. А. Волохова-Кукушки-

на. Затем в 2006 году её сменяет С. Н. Гусева. 

   Когда поэты в 2013 году избирают своим председателем члена Союза 

российских писателей Л.Б. Семенову, литобъединение получает назва-

ние «БЛиК» («Барды, Литераторы и Композиторы») и фактически пре-

образуется в творческое объединение, т.к. объединяет поэтов, бардов, 

композиторов, художников.

   Современные бежецкие поэты продолжают традиции, заложенные бо-

лее века назад. Проводятся поэтические встречи и вечера, мастер-классы, 

поэты участвуют в литературных конкурсах и фестивалях, поддерживают 

творческие связи с поэтами из большинства районов Тверской области и 

за её пределами, печатаются в газетах и журналах. 

   С 1996 года выпущено около 20 коллективных сборников бежецких поэтов 

и более 70 авторских сборников. Стихи бежечан вошли в поэтическую анто-

логию С. Сенина «Тихие песни. Бежецкий край в русской поэзии» наряду со 

стихами Батюшкова, Плетнёва, Городецкого, Гумилёва и Ахматовой; печата-

лись в литературно-художественном журнале «Сергиев» (г. Сергиев Посад).

В мае 1923 года на заседании Союза писателей России было принято 

решение о присвоении Бежецку почетного звания «Литературный го-

род России». Литературные и культурные традиции, когда-то заложен-

ные Гумилевым, продолжаются и развиваются


