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И тернии восстали на пути, 
Израненные, в каплях алой крови 
Душа и плоть – вот он, удел. 
Лишь остается влить  
Судьбу и время в трепетные строки. 

Л. Зубакова 

 
 
Наш сегодняшний рассказ – о популярном в начале про-

шлого века русском писателе и публицисте, эмигранте Иване 
Федоровиче Наживине. Он автор более 90 литературных произ-
ведений, многие из которых были запрещены в Советском Союзе 
и популярны в других странах в 20-30 годах прошлого столетия. 

 Он родился в Москве 25 августа (6 сентября н. ст.) 1874 г. 
в семье разбогатевшего крестьянина-лесопромышленника. Дет-
ство в значительной части прошло в д. Буланово под Владими-
ром, откуда пошел «крестьянский род» писателя. Учился в сред-
ней школе, дальнейшее образование продолжал самостоятель-
но.  

Отец не пожалел на сына денег – отправил его учиться за 
границу. Иван Федорович слушал лекции в университетах Евро-
пы, постоянно занимался самообразованием и литературным 
творчеством.  

В печати его очерки и короткие рас-
сказы начали появляться в начале 1890-х гг. 
Они реалистично отображали положение ни-
зов тогдашнего российского общества. Тема-
тически их можно в какой-то мере сравнить с 
произведениями раннего М.  Горького. Пер-
вый сборник рассказов «Родные картинки» 
Наживин опубликовал в 1900 году. Характер-
ные названия носили следующие книги: 
«Убогая Русь» (1901), «Дешевые люди» 
(1903). Молодой писатель много странство-
вал, и это находило отражение в его творче-
стве.  

В начале XX века молодой писатель активно переписы-
вался со Львом Николаевичем Толстым, находился под сильным 
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влиянием религиозно-философского учения Толстого, причем 
наиболее консервативных его идей, о чем будет свиде-
тельствовать книга «Моя исповедь» (1912). 
О великом писателе и мыслителе Наживин 
напишет несколько работ, самой первой из 
которых станет книга воспоминаний «Из 
жизни Л.Н. Толстого» (1911). Завершит этот 
цикл «Неопалимая купина. Душа Толстого» 
(1936).   

Будучи убежденным монархистом, 
сторонником аграрной политики Столыпи-
на, Наживин находился, как он сам призна-
вал, «на очень левых позициях». Взгляды и 
идейные воззрения Наживина претерпели 
серьезные изменения в ходе Первой русской революции, кото-
рую он считал «великим нравственным падением русского наро-
да». О его настроениях того времени, о его отношении к россий-
ским событиям (и к их оценке в Европе) свидетельствует роман 
«Менэ… Тэкел… Фарес» (1907).  

Для творчества предвоенных лет характерно философ-
ское умиротворение: «Вечерние облака. Книга тихого раздумья», 
«Белые голуби принцессы Риты» (1913). 

Революцию 1917 года Наживин встретил резко отрица-
тельно, назвав ошибкой: «Нам предстоит не светлое торжество 
победителей, а уныние и позор». Октябрьский переворот стал 
для него, как и для многих других русских интеллигентов, рубе-
жом. Он встал на сторону белых, активно участвуя в пропаганди-
стской войне. С началом Гражданской войны примыкает к Добро-
вольческой армии и принимает участие (как И. Бунин, Е. Чириков, 
С. Кречетов и др.) в деятельности Освага (отдела агитации и 
пропаганды при Особом совещании).  

Наживин пишет «Письмо» к солдатам, разъясняя им, кто 
такой был генерал М.В. Алексеев. В Одессе он публикует очерк 
«Что же нам делать?» (1919), в Ростове – агитационную брошюру 
«Война деревни с городом. Два письма к рабочим и крестьянам» 
(1920).  

В конце 1920 г. Наживин с семьей (жена, дочери) покидает 
Россию вместе с врангелевской армией. Болгария, Австрия, Юго-


