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Борис Житков: биография
Когда речь заходит о 
писателях с характером – 
тех, что повидали мир, и 
многое испытали на личном 
опыте, - то вспоминают 
обычно зарубежных 
литераторов вроде Эрнеста 
Хэмингуэя, Джека Лондона, 
Редьярда Киплинга и Генри 
Райдера Хаггарда. Но мало 
кто вспоминает русского 
писателя, педагога и 
исследователя-
путешественника Бориса 
Степановича Житкова, 
которого его собрат по перу 
Виталий Валентинович 
Бианки называл Вечным 
Колумбом.



Детство и юность
Родился Борис 30 августа 1882 
года. Произошло это в городе 
Великий Новгород. Мальчик 
стал вторым ребенком в семье 
– первым была дочь Вера. Отец 
Бориса – Степан Васильевич - 
был преподавателем в 
Новгородском учительском 
институте. По учебникам 
Степана Васильевича 
несколько поколений детей 
изучали арифметику, алгебру и 
геометрию. Мать мальчика – 
Татьяна Павловна - была 
популярной пианисткой, 
ученицей русского 
композитора Антона 
Григорьевича Рубинштейна.

Портрет родителей Бориса 
Житкова

   



Из-за еврейских корней за 
Степаном Васильевичем 
пристально наблюдали 
люди из госструктур. 
Поэтому когда после 
рождения будущего 
писателя между Житковым-
старшим и местным 
политическим деятелем 
назрел конфликт, Степан 
Васильевич решил отвезти 
семью в другое место. 
Покатавшись год по России, 
но так нигде и не 
зацепившись, Житков-
старший отвозит семью в 
Одессу, где на тот момент 
проживали его брат и 
сестра.



• В Одессе Степан Васильевич 
устраивается кассиром-
бухгалтером на пароход, а Татьяна 
Павловна становится частным 
репетитором по игре на 
клавишных. Начальное 
образование Вера и Борис 
получают дома, а после поступают 
в гимназию №5. В этом учебном 
заведении и происходит 
знакомство Житкова-младшего с 
будущим писателем и 
переводчиком Корнеем Чуковским, 
а также с Владимиром 
Евгеньевичем Жаботинским – 
будущим основателем Еврейского 
легиона.

• Борис Житков с сестрами



•В 1901 году Борис оканчивает 
гимназию и поступает в 
Императорский 
Новороссийский 
университет на отделение 
естественных наук. Будучи 
студентом университета, 
Житков сначала увлекается 
игрой на скрипке, но позже 
решает променять ее на 
занятие фотографией (к 
сожалению, ни одного фото 
Житкова тех лет не 
сохранилось). Не забывает 
парень и о физическом 
развитии – уже на третьем 
курсе завоевывает призы на 
соревнованиях по парусному 
спорту.



•Гиперактивный характер и 
определенность в убеждениях 
приводят Бориса к тому, что 
во время Русской революции 
1905 года Житков помогает 
переправлять оружие для 
матросов, решивших 
устроить бунт. В 1906 году 
Борис получает диплом об 
окончании вуза. Из-за 
нестабильного положения в 
стране долго не может найти 
себе работу. В итоге по 
совету знакомого решает 
стать моряком. После 
нескольких выходов в море 
парень сдает экзамены на 
штурмана. В роли штурмана 
парусного судна совершает 
походы в Турцию и Болгарию.



•Литература
•В литературу Борис Житков 
пришел довольно поздно. С 
другой стороны, именно его 
бурная и насыщенная 
событиями жизнь стала 
основой для многих 
произведений автора. К тому 
же, писатель вел дневник и 
регулярно писал родным 
письма, набивая таким 
образом руку в писательском 
ремесле. В 1909 году 
становится капитаном 
научно-исследовательского 
судна, принимавшего участие 
в ихтиологической 
экспедиции по Енисею.



•По возвращению из 
экспедиции Борис подает 
документы в Санкт-
Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого на отделение 
судостроения. В 1910 году 
отправляется в Данию для 
прохождения практики 
рабочим-металлистом. В 
1912 году отправляется в 
свое первое кругосветное 
путешествие. В ходе 
кругосветки больше всего 
Бориса впечатлили 
страны Азии – Индия, 
Япония и Китай. В 1916 году 
оканчивает вуз по 
специальности инженера-
судостроителя.



•Личная жизнь
•О личной жизни Житкова известно мало. Кочевой 
образ жизни не позволял писателю завести 
нормальную семью, поэтому к концу своих дней он жил 
гражданским браком с Верой Михайловной Арнольд 
(1896-1988), дочерью директора Белогородского 
училища и советского шифровальщика.



Детей у пары не было, но был у Бориса племянник Алеша 
– сын старшей сестры. Именно Алеша стал прообразом 
персонажа рассказов из сборника «Что я видел». Однако 
есть данные, что у Житкова есть несколько детей от 
некой Фелицаты Федоровны Гусевой – сын Николай и 
дочь Фелицата. По крайней мере, так утверждают 
некоторые СМИ.



Смерть
Еще в 1937 году Борис Степанович 
почувствовал недомогание. По совету 
знакомого решил испробовать 
лечебное голодание, но этим только 
ухудшил свое положение. Книгу, 
которую Житков планировал как 
«Энциклопедию для четырехлетних 
граждан "Почемучка"», писатель 
заканчивал, уже диктуя своей жене. Эта 
книга позже была издана под названием 
«Что я видел»



Другую свою книгу – «Помощь идет» - посвященную 
технике, служащей на благо человечества, писатель 
закончить не успел. Тем не менее, она тоже позже была 
издана под названием «Рассказы о технике». Умер Борис 
Степанович 19 августа 1938 года. Похоронен в Москве, на 
шестом участке Ваганьковского кладбища.



• По мотивам его произведений сняты мультики «Кнопочки и человечки» (рассказ «Как я ловил 
человечков»), «Почему слоны?» (по рассказу «Про слона»), «Пудя», а также фильмы «Морские 
рассказы», «День ангела» и «Шторм на суше». Элементы биографии Житкова были 
использованы в стихотворениях Самуила Маршака «Почта»(1927) и «Военная почта»(1943), а 
также в фильме «На миг оглянуться» (1984 года).

• «Невозможно, чтоб было трудно учиться: надо, чтоб учиться было радостно, трепетно и 
победно».

• «Это хуже всего — новые штаны. Не ходишь, а штаны носишь: все время смотри, чтоб не 
капнуло или еще там что-нибудь. Зовут играть — бойся. Из дому выходишь — разговоров этих! 
И еще мать выбежит и вслед кричит на всю лестницу: "Порвешь — лучше домой не 
возвращайся!" Стыдно прямо. Да не надо мне этих штанов ваших! Из-за них вот все и вышло».

• «Пошел Христо в город: бегает, суетится народ, ослы орут неистово, все кричат, суются, 
топчутся, как будто круглый день пожар в городе. Все греки — шумливый народ. Одни турки в 
тени сидят. Кто кальяном дымит, а кто и соломку сосет — ждут судьбу».

• «Так вот куда кошки из города переехали».

• Библиография
• 1924 год – «Злое море»

• 1925 год – «Морские истории»

• 1931 год – «Каменная печать»

• 1935 год – «Рассказы о животных»

• 1939 год – «Что я видел»

• 1940 год – «Рассказы»

• 1941 год – «Виктор Вавич»

• 1942 год – «Рассказы о технике»
















