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Маминская энциклопедия... Решение о ее подготовке и издании принято 

ученым советом ОМПУ в ноябре 2007 г. В маминские дни 2021 г., в Год 

Мамина-Сибиряка-2022 – полное молчание. Приходится, к сожалению, 

констатировать, что проект завис. Где-то, наверное, в архиве В. В. Блажеса, 

инициатора и подвижника этого замысла, остались подготовленный словник, 

первая поступившая статья Ю. М. Проскуриной «Особенности реализма 

Д. Н. Мамина-Сибиряка», сохранились рабочие пометы о подготовленных 

персоналиях: Анучин Д. Н., Елисеев А. В., Котелянский Б. О., 

Никольский Д. П., Макушин А. И., Сытин И. Д. и др. Рукопись одной из статей 

предлагается к печати. 

В Царском Селе (г. Пушкин) Д. Н. Мамин-Сибиряк жил в общей 

сложности 12 лет, с 1894 по май 1908 (сентябрь 1900 – сентябрь 1902 в 

Петербурге). В первый раз приехал 27 августа 1894 г. по совету врача 

Р. А. Петерса с двухлетней Аленушкой, слабой и болезненной, в 

воспитательницы приглашена О. Ф. Гувале. Жила в Царском Селе и Лиза 

Гейнрих. Адреса проживания: ул. Колпинская, № 43 (1894), ул. Оранжерейная 

(дача К.Ф. Бартолициус, 1896), Малая улица, № 33 (дом И. А. и 

А. А. Никифоровых, 1902–1908). 

Мамин-Сибиряк любил Царское Село, восхищался его садами, парками и 

удивлялся, что в таком старинном городе всего две церкви, не считая 

гимназической и больничной. Здесь ему хорошо работалось, особенно осенью. 

Закончен роман «Черты из жизни Пепко» (1894), шла к завершению работа над 



романом «Хлеб», «самым выдающимся произведением... [1895] литературного 

года», его изданием Мамин-Сибиряк надеялся покрыть все екатеринбургские 

долги. Оба романа (издание 1895 – «Черты...» и 1896 – «Хлеб») подарены «на 

память о Царском Селе» О. Ф. Гувале.  

В 1890-е и 1900-е гг. создавались сказки и рассказы для детей, «одолевали 

детские журналы». 14 декабря 1896 г. получена только что вышедшая 

«любимая книжка» «Аленушкины сказки». «Ее писала сама любовь», а 

пятилетие Аленушки было «целым событием» в жизни писателя. 

Иллюстрированное издание 1898 г. подарено А. А. Давыдовой с надписью 

«Милой, дорогой бабушке Александре Аркадьевне от Аленушки. 7 февр. 98 г. 

Ц. Село». Подарком дочери считал Мамин-Сибиряк автобиографические 

воспоминания «Из далекого прошлого», которые печатались в различных 

периодических изданиях в 1894 – 1900 гг. Болью и заботой о страдающих детях 

пронизаны рассказ «Враг» (помета «15 сентября 95 г., Царское Село») и 

письмо-отклик на статью Н.И. Познякова «Голытьба в золоте» (1902). В 

Царском Селе шла подготовка сборника «Сибирские рассказы» 

(четырехтомник издан в Москве Д. П. Ефимовым, 1905). 

В Царском Селе бывают Н. Ф. Анненский, А. И. Богданович, 

Ф. В. Батюшков, В. П. Острогорский; в день именин 26 октября писателя 

поздравляют Н. К. Михайловский, В. Н. Ладыженский, К. С. Баранцевич, 

Н. И. Позняков, Б. В. Томашевский, М. Н. Слепцова, А. А. Тихонов (Луговой), а 

в 1897 г. «начинающий беллетрист Бунин». Для сестры Е. Н. Удинцевой, 

«специально для нее», устроены два литературных обеда: на первый 

приглашены Н. К. Михайловский, А. А. Давыдова, С. Н. Южаков, 

А. М. Скабичевский, на второй – А. П. Чехов и И. Н. Потапенко. После каждого 

визита в Царское Село Ф. Ф. Фидлер делает дневниковые записи, одна из них – 

«приобрел верстак и строгает игрушки для Аленушки».  

О встречах с Маминым-Сибиряком в Царском, его таланте рассказчика 

вспоминает журналист и писательница А. Тыркова-Вильямс, «внучатая тетя» 

А. П. Комлева. Дарственная надпись (сделана «12 окт., Царское Село» 1894 г.) 



на книге «Детские тени» свидетельствует о возможной встрече с 

В. Г. Короленко. 

Среди царскосельских знакомых Мамина-Сибиряка: В. Варилье, педагоги 

А. А. Мухин, «пермяк из Мотовилихи», и его жена Е. М. Мухина, которой «на 

память о Царском Селе и ленивой Аленке» подарена «Сказка про славного царя 

Гороха...» (М., 1894) с рисунками Н. Д. Бартрама, семья ветврача 

А. А. Клушина (знакомы по Медико-хирургической академии), преподаватель 

Ю. Е. Нольде. В 1895 г. познакомился с соседом, экономистом Д .И. Рихтером и 

«жизнерадостным молодым человеком... и вдобавок стихотворцем» 

В. А. Мазуркевичем. Бывал Мамин-Сибиряк и в доме Н. Г. Гарина-

Михайловского и его жены Надежды Валериановны, издательницы журнала 

«Русское богатство». 

Не теряются связи с Уралом и уральцами: преподавателем профгигиены в 

петербургских вузах Д. П. Никольским и его семьей, «истинным другом», 

художником А. К. Денисовым-Уральским, помнит Мамин-Сибиряк о семействе 

В. М. Онуфриева и хлопочет об уставе открываемой им лечебницы в 

Екатеринбурге (1897). Благодаря директору Екатеринбургской гранильной 

фабрики В. В. Мостовенко (был в Царском Селе) 27 мая 1907 г. осматривали 

церковь Воскресения («Храм на крови»). Навестили Мамина-Сибиряка в 

Царском Селе фельдшер из Кыштыма А. В. Новиков (1896) и А. И. Иконников, 

«настоящие мощи, но жив и деятелен» (1904). Долгий разговор об Урале, 

Лбове, новых литературных течениях шел с П. В. Мурашовым, а об уральской 

прессе с П. И. Певиным. Неоднократно в связи с подготовкой «Уральского 

сборника» бывали в Царском Селе Г. А. Булычев (с главным бухгалтером 

алапаевских заводов Н. В. Мухиным) и Н. А. Кротков из Чердыни. 

Гостят у Мамина-Сибиряка и родные. «Приучена ездить» Анна 

Семеновна, во второй половине 90-х нередко в одном кабинете за разными 

столами работают с братом Владимиром, в 1898 «оживляющим элементом» 

был приезд Николая. В 1907 г. «пустынное жилье» оживляет один Олег». 

Навещали в Царском Селе и братья М. М. Гейнрих, В. А. Удинцев и женой и 



др. Мамин-Сибиряк и в Царском Селе, по словам С. Я. Елпатьевского, 

оставался «уральским человеком», а картина с видом Висимо-Шайтанского 

завода, подаренная А. Денисовым-Уральским в апреле 1903 г., постоянно 

напоминала «о дорогой родине – Урале». 

В начале 1900-х годов Мамин-Сибиряк продолжает работать для детских 

журналов, больших статей не пишет. Сетует в письмах к матери на недостаток 

материалов, «приходится перебирать старое или придумывать». Делится с 

Д. И. Тихомировым творческими планами, один из них – «описать Финляндию 

о форме путешествия». Откликнулся на просьбу В. А. Гольцева прислать «хоть 

небольшой рассказ» для «Русской мысли» (1903). Рассказ написан, но «он не 

годится для большого журнала», анонсом в газете «Уральская жизнь» при 

подписке на 1904 г. остались очерки «Родная вода» о поездке на Урал в 1903 г. 

Сказывалась оторванность от литературных кругов, журналов, поездки из 

Царского Села, деловые и к друзьям, становились все более затруднительными.  

Аленушка в Царском Селе встретила свое шестнадцатилетие, и 

необходимость «пользоваться лучшими учителями, и лекциями, и разными 

курсами» стала очевидной. Переезд из Царского Села в Петербург на 

постоянное жительство состоялся в мае 1908 г. 

В 1982 г. имя Мамина-Сибиряка присвоено Центральной районной 

библиотеке (г. Пушкин, ул. Малая, 20). 
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