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При жизни этому человеку пришлось испытать необыкновен
ный взлет популярности, став, согласно сухому выражению учеб
ника по истории русской литературы XIX века, «зачинателем ху
дожественной прозы народничества»1. А Г. В. Плеханов так оце
нивал его вклад в отечественную беллетристику: «В семидесятых 
годах Н. И. Наумов пользовался огромной популярностью в са
мых передовых слоях нашей народнической (тогда самой пере
довой) «интеллигенции». Его произведениями зачитывались»2. 
Следует добавить, что рассказами Наумова зачитывалась не 
только интеллигенция, но и крестьянство, получившее возмож
ность с ними ознакомиться благодаря активной пропагандистс
кой деятельности народников.

Но слава оказалась недолговечной, и в самом начале XX в. - 
9 (22) января 1901 г. Николай Иванович почти в безвестности 
умирает в Томске, оставив после себя около 40 рассказов и очер
ков, богатейший, но почти не используемый до сих пор архив, 
хранящийся в научной библиотеке Томского университета. Пол
ное собрание его сочинений в трех томах увидело свет в Ново
сибирске в 1939-1940 гг., сборники рассказов время от време
ни выходят в местных издательствах до сих пор. В частности, 
последнее такое издание увидело свет в Тюмени в 1998 году.

Н. И. Наумов родился 16 (28) мая 1838 г. в Тобольске в семье 
мелкого чиновника, служившего затем в Омске, а потом в Томс
ке советником губернского правления. В семилетием возрасте 
лишился матери, научившей его читать и писать. Подобно сво
им сверстникам и единомышленникам —Г. Н. Потанину, Н. М. Яд- 
ринцеву, С. С. Шашкову, М. В. Загоскину, он рано испытал нуж
ду и бедствия, столкнулся с жестокими нравами окружающей 
действительности. В 1888 г. наш герой с горечью вспоминал: 
«Дом наш в Омске выходил окнами на площадь перед крепост
ным валом. Летом обыкновенно с четырех утра на этой площади 
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производили учение солдатам... и тут же секли их розгами, и 
палками, и шомполами от ружей. Далеко разносились крики 
истязуемых жертв. На этой же площади гоняли сквозь строй и 
солдат, и преступников. Я и теперь без содрогания не могу вспо
минать этих сцен»3.

Вышедший в отставку отец Николая Ивановича в течение трех 
лет не мог выхлопотать себе пенсию. «И вот три года мы терпели 
самую ужасающую нужду, — свидетельствовал Наумов. — Я обык
новенно обматывал ноги писчей бумагой, вместо чулок, и наде
вал на нее сапоги, иногда с отпавшими подошвами»4. Данное об
стоятельство не позволило получить среднее образование. Маль
чик вынужден был уйти из четвертого класса Томской гимназии, 
где он учился вместе с Н. М. Ядринцевым, после оскорбительно
го замечания инспектора по поводу его бедной одежды. Не же
лая быть в тягость семье, шестнадцатилетний Николай в 1856 г. 
поступает в армию юнкером, служит в Омске и Томске в линей
ных батальонах. Свой творческий путь Наумов начинает расска
зом «Случай из солдатской жизни», который опубликовал в 1858 г. 
под псевдонимом Коршунов в петербургском журнале «Военный 
сборник». При посредничестве Н. С. Щукина и А. А. Зерчанинова 
он заочно знакомится с уехавшим в 1859 г. в Петербург Г. Н. По
таниным, начинает с ним переписываться и под воздействием 
аргументов своего корреспондента принимает решение выйти в 
отставку и поступить в университет.

В 1860 г. Наумов объявляется в Петербурге, где становится 
вольнослушателем в университете и активным участником сибир
ского земляческого кружка — первого неформального объедине
ния областников. Ядро землячества составили шесть человек, 
которые поселились в одной квартире: Н. М. Ядринцев, Н. И. На
умов, Г. Н. Потанин, Ф. Н. Усов, И. А. Худяков, И. А. Куклин. Ха
рактеризуя совместную жизнь этой маленькой коммуны сибиря
ков, Потанин сообщал: «Ядринцев, Наумов, Куклин и я составили 
артель; мы обедали вскладчину, покупали картофель, отдавали 
его варить хозяйке и ели с маслом, к этому покупали несколько 
фунтов ситнику, ели его с маслом и тертым зеленым сыром; по
том еще бутылку баварского кваса, вот и весь обед. Кроме того, 
пили утром и вечером чай со стереотипными сухариками, кото
рые забирали в кредит в ближайшей булочной»5.

В столице Николай Иванович становится профессиональ
ным литератором. В журнале «Солдатская беседа», издавае
мом А. Ф. Погосским, публикуется серия его рассказов из во
енного быта. Вскоре Наумов начинает работать секретарем ре
дакции этого издания. Отдельные его рассказы появляются в 
других столичных журналах («Светоч», «Очерки», «Искра»). В 
1863 г. в «Современнике» увидел свет рассказ «У перевоза», 
имевший огромный успех и положивший начало литературной 
известности автора. Однако получить высшее образование мо
лодому литератору не удалось. Принятые в 1861 г. новые прави
ла фактически лишали вольнослушателей из малоимущих воз-
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можности учиться в университете. Поэтому вместе с Г. Н. Пота
ниным осенью этого года Наумов принимает активное участие в 
студенческих волнениях, за что арестовывается и на два месяца 
водворяется сначала в Петропавловскую, а затем в Кронштадт
скую крепости. Зимой 1863-1864 гг. он вместе с Н. М. Ядринце- 
вым и С. С. Шашковым вновь подвергается кратковременному 
аресту и обыску по подозрению в принадлежности к землеволь- 
цам, но за недостаточностью улик освобождается.

В 1864 г. по приглашению либерального тобольского губер
натора А. И. Деспот-Зеновича Николай Иванович уезжает в Си
бирь на должность участкового заседателя земского суда в То
больске. Аресты областников летом 1865 г. миновали его, но 
немногим позже, в 1866 г., в связи с покушением Д. В. Карако
зова на императора Александра II, Наумов все же попал в поле 
зрения политического сыска. В ходе следствия был раскрыт за
мысел организации членами кружка Н. А. Ишутина —И. А. Худя
кова, к которой принадлежал террорист, побега Н. Г. Чернышев
ского из Сибири. В частности, при обысках были изъяты реко
мендательные письма для Н. П. Страндена, который должен был 
отправиться в Сибирь для реализации этого плана. Одно из них, 
написанное И. А. Худяковым, предназначалось для Н. И. Наумо
ва в Тобольске. По этому поводу 23 октября 1866 г. на квартире 
Николая Ивановича был произведен обыск, но в его бумагах 
ничего существенного найдено не было6. Не дали показаний по 
этому поводу и другие областники, томившиеся в Омске. Осво
божденный Н. И. Наумов переводится в Кузнецк, а затем в Томск, 
а в 1869 г. вновь уезжает в Петербург, собрав обширный мате
риал из жизни сибирского крестьянства. Вновь возобновляется 
прерванная почти на восемь лет литературная деятельность.

В 1871-1884 гг. Наумов живет исключительно литературным 
трудом. Его очерки и рассказы печатаются в журналах «Дело», 
«Отечественные записки», «Русское богатство». Зимой 1873— 
1874 гг. народническим кружком «чайковцев» в преддверии мас
совой пропагандистской акции — «хождения в народ» — и спе
циально для нее легально издается первый сборник рассказов 
Н. И. Наумова «Сила солому ломит» с подзаголовком «Из быта 
сибирских крестьян». Сборник был подготовлен так, что любой 
из семи входящих в него рассказов мог легко изыматься из кни
ги, поскольку имел свой титульный лист. Уже в процессе «хожде
ния» книга Наумова активно использовалась народниками для 
работы среди крестьян. Рассказы читались вслух во время бе
сед, пересказывались, распространялись россыпью. По свиде
тельству участников акции, наумовские истории из крестьянс
кой жизни производили сильное впечатление на селян и очень 
часто обнаруживались жандармами при обысках у пропагандис
тов7. В записке министра юстиции сборник был назван в числе 
книг, в которых «пропагандируется мысль о безвыходном поло
жении рабочего, об эксплуатации его капиталистом, о гибель
ных последствиях кулачества и, наконец, выставляются разные 
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примеры протеста среди задавленного крестьянства и вообще 
низших классов»8. В конечном счете сборник ожидали неприят
ности. «Книгу Наумова «Сила солому ломит» отбирают при обыс
ках и изъяли из продажи, негде купить», — сообщал в 1875 г. 
Г. Н. Потанин в одном из писем9.

В 1881 г. выходит из печати второй сборник рассказов На
умова, в 1882 — третий. В 1879 г. Николай Иванович вместе с 
Г. И. Успенским, В. И. Гаршиным и Н. Н. Златовратским прини
мает участие в создании народнического артельного журнала 
«Русское богатство». В нем, а также в близких к нему по направ
лению изданиях — «Устои», «Дело», «Слово» — появилась боль
шая часть рассказов, написанных им в это время: «Кающийся», 
«Горная идиллия», «Святое озеро», «Фургонщик», «Обездолен
ный», «Нефедовский починок», «Паутина», «Зажора», «Ночь на 
озере» и др.

В центре литературного творчества Наумова находились 
сибирские крестьяне, ведущие нелегкую, изнурительную борь
бу с кулаками. Как верно подметил Г. В. Плеханов, писатель 
был убежден, «что между крестьянином-кулаком и крестьяни
ном-жертвой кулацкой эксплуатации нет ровно ничего общего: 
кулак казался... случайным плодом внешних неблагоприятных 
влияний на народную жизнь, а не необходимым результатом той 
фазы экономического развития, которую переживало крестьян
ство»10. Поэтому Николай Иванович изображает кулаков и тор
говцев «либо пришедшими со стороны, либо местных, но уже 
давно оторванных от всякого производительного труда»11. На
пример, герой его очерка «Деревенский торгаш» Прохор Игна
тьевич Белкин, по кличке Петля, приехал в село Локти за шесть 
или семь лет до описываемых событий из г. Кузнецка.

Противостоять кулаку, произволу администрации можно, толь
ко сплотив крестьянский мир. Эта основополагающая идея про
ходит через многие произведения Наумова, хотя впервые образ
но он ее оформил в рассказе «Юровая» (1872). Один из его геро
ев заявляет: «Взял пруток и кажет мне, вишь, говорит, один-то 
его я и пальцем сломаю, а коли, говорит, метлу, возьму, то и то
пором не сразу разрубишь! Так и вы, говорит, порозь-то каждого 
из нас объедете, как кому требуется, а коли мы, говорит, теперь 
купно, обществом, —так попот-е-ешь уламывать-то нас!»12

Являясь приверженцем сибирского областничества, разде
лявшего тогда установки либеральных народников, Н. И. Наумов 
одним из недостатков внутренней жизни региона считал взяточ
ничество и полное равнодушие к нуждам населения со стороны 
чиновников. Попытка улучшить положение дел поступлением на 
государственную службу положительного эффекта не дала. Под
водя итоги своей службы в Сибири, он в рассказе «Зажора» 
(1881) вынужден был признать: «Но в это время я был еще моло
дым и смотрел на службу как вообще смотрели на нее многие 
идеалисты шестидесятых годов. Эти люди не ограничивались 
только формальным исполнением предписаний. Они смотрели
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на службу не как на средство существования. Приняв на себя 
служебную миссию, они стремились приносить народу осязае
мую помощь, изучать его нужды, защищать его интересы, пре
следовать всеми зависимыми средствами зло, разъединяющее 
жизнь народа, и по возможности указывать на те средства, кото
рые вернее всего могли врачевать язвы, сложившиеся веками 
на его организме. Большинство этих людей, столкнувшись с нео
долимыми препятствиями, потерпели полное разочарование, и 
многие из них, обвиненные в политической неблагонадежности 
единственно потому, что не брали взяток и мешали брать их 
другим, покинули навсегда служебное поприще»13.

В то же время Николай Иванович сформировал основные 
требования к администраторам, которые должны отличаться 
честностью, «неспособностью к лихоимству и злоупотреблени
ям», знанием «условий, связывающих взаимные отношения кре
стьян в общежитии», беспристрастностью, а главное —«...защи
щать слабых от произвола и насилий, какие часто позволяют в 
отношении к ним люди зажиточные»14. Наконец, главным в пре
одолении административного произвола он считал просвеще
ние крестьян, воспитание их в духе коллективного отпора миро
едам, всяческую поддержку крестьянских вожаков-«протестан- 
тов», по выражению писателя. Таковыми в его произведениях 
выступают Егор Семенович Бычков («Крестьянские выборы»), 
Иван Николаевич Калинин («Юровая»), Максим Арефьевич Оз- 
нобин («Мирской учет»), Данила Филиппыч Карпов («Еж») и т. д. 
Характеризуя последнего, он размышляет об этом типе кресть
янина-протестанта, очень редкого в сибирской деревне. «Они 
всецело отдаются своему делу, не останавливаясь ни перед чем 
и не щадя себя; в них много неискоренимой веры в правду и они 
доискиваются ее всеми путями; они незнакомы с разочаровани
ем, хотя жизнь на каждом шагу наталкивает их на него, и когда 
перед ними закрываются все пути, ведущие к цели, они проби
вают новые и все-таки идут, идут к ней, пока не падут под бре
менем неравной борьбы»15.

Основной жанр в творчестве Н. И. Наумова — социально-бы
товой очерк, посвященный отдельным сторонам жизни сибирс
ких крестьян, приисковых рабочих, аборигенов. Автор не претен
дует на широкий и глубокий охват действительности, намеренно 
ограничивая себя. Эту характерную черту, как несомненный плюс, 
отмечал Г. Н. Потанин, отвергая критику в адрес писателя со сто-
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роны Н. М. Ядринцева. «Вы ждете от Н[иколая] Ивановича] все
сторонней картины общества, — замечал он в 1872 г., — а он между 
тем народный бытописатель, и лучше, если он не будет сворачи
вать с дороги»16.

Идеологи сибирского областничества вообще очень высоко 
оценивали творчество Н. И. Наумова. Тот же Г. Н. Потанин, от
правляясь в длительное путешествие в мае 1876 г., писал 
Н. М. Ядринцеву: «Скажите Н. И. Наумову, что я его роман «Сила 
солому ломит» беру с собой в дорогу в виде постоянного собе
седника и, вероятно, по приезду в Зайсанский пост буду знать 
много фраз наизусть»17.

Слава Наумова, как мы уже отмечали, оказалась кратковре
менной. В 1884 г. он вновь, теперь уже окончательно, покинул 
Петербург. Через девять лет казенной службы непременным чле
ном окружных (уездных) присутствий по крестьянским делам в 
Мариинске и Томске вышел в отставку и поселился в Томске. И 
хотя из-под его пера регулярно выходили рассказы, очерки, за
метки, сам он остро переживал разочарование в народнических 
идеалах, которые отстаивал в своих произведениях. Обычно этот 
процесс связывают с прогрессирующей болезнью и материаль
ными затруднениями, но сам Николай Иванович еще в середине 
80-х гг. XIX в. сообщал своему постоянному корреспонденту 
А. М. Скабичевскому: «...ищу везде общину, общинные инстинк
ты, так звучно воспетые Златовратским и, о горе... не нахожу. 
Нахожу только одно, что все тянут друг у друга»18. В 1897 г. в од
ном из писем Г. Н. Потанину, называя себя праздным идеалис
том, он констатирует: «Кругом все изменилось. Пошли новые 
люди, а с ними новые идеи и стремления, но, к сожалению, не 
утешительные, и поневоле спрашиваешь себя, для кого я буду 
писать и для чего?»19 И все же Николай Иванович Наумов являл 
собой страстного писателя — борца и гуманиста из славной ко
горты писателей-народников 70-х гг. XIX в. — и по праву считался 
зачинателем художественной прозы народничества и одним из 
выдающихся сибирских писателей-«деревенщиков».
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