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А н н о т а ц и я .  В данной статье представлен анализ «Переписки Д. Н. Мамина-Сибиряка с комментариями Б. Д. Удин-
цева», вышедшей в 2024 г. в московском издательстве «Перо». Рецензируемое издание – «двойной» литературный памят-
ник: впервые письма Д. Н. Мамина-Сибиряка к родным изданы в полном объеме (переписка включает в себя все найден-
ные на сегодняшний день источники), также впервые опубликованы долгое время считающиеся утраченными коммента-
рии Б. Д. Удинцева. Автор статьи анализирует структуру книги и принципы, лежащие в ее основании. Отдельное внима-
ние отведено истории создания рецензируемой книги: своего читателя переписка Мамина-Сибиряка дожидалась почти 
сто лет, а обстоятельства ее публикации составляют отдельную страницу в истории отечественной культуры. В современ-
ном мире актуальность подобного рода изданий связана, с одной стороны, с проблемой сохранения культурной памяти, 
с другой – с все возрастающим интересом к эгодокументам. 
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A b s t r a c t .  The paper analyzes D. N. Mamin-Sibiryak’s Letters with comments by B. D. Udintsev, published in 2024 by the Moscow 
publishing house “Pero”. The book under review is a “double” literary landmark: for the first time, letters from Mamin-Sibiryak to 
his relatives are published in full (the correspondence includes all sources found to date); the comments by Udintsev, which have 
long been considered lost, come out also for the first time. The author of the paper analyzes the structure of the book and the prin-
ciples underlying it. Special attention is paid to the history of the creation of the book under review: Mamin-Sibiryak’s letters have 
been waiting for their reader for almost a hundred years, and the circumstances of their publication constitute a separate page in 
the history of the Russian culture. In the modern world, the urgency of such publications is associated, on the one hand, with the 
problem of preserving cultural heritage, and on the other – with the ever-increasing interest in ego-documents. 
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27 декабря 1907 г. Д. Н. Мамин-Сибиряк писал 
из Царского Села: «…Я потихоньку работаю, боль-
ше для детских журналов. Больших статей не пи-
шу. Их время прошло. Писателю долго писать, а 
читателю долго читать <…> Как-то даже страшно 
вспомнить, что я когда-то написал "Приваловские 
миллионы", "Хлеб" и другие романы <…> Наступи-
ли вообще какие-то короткие времена <…> Нужно 
появление нового Толстого или Достоевского, что-
бы заставить публику читать трехэтажные рома-
ны» [Переписка… 2024: 741].  Сегодня  даже появле-
ние нового Толстого или Достоевского, скорее все-
го, пройдет незамеченным. Тем неожиданнее для 
современного читателя  стал выход первого тома 

«Переписки Д. Н. Мамина-Сибиряка с коммента-
риями Б. Д. Удинцева».  

Последнее десятилетие отмечено ростом ин-
тереса к писателям, относящимся к так называе-
мому второму ряду (сразу же отметим, что разде-
ление на первый и второй ряд применительно к 
русской словесности условно – в тени таких гени-
ев, как Толстой и Достоевский, оказались авторы, 
чье творчество могло бы составить славу любой 
литературе).   Актуальность творчества Мамина-
Сибиряка  не подлежит сомнению, работы ученых 
(главным образом, уральской и сибирской  фило-
логических школ – О. В. Зырянова [2019; 2021; 
2023], Е. К. Созиной [2019; 2020], Н. А. Рогачевой и 
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Е. Н. Этнер [2022], Е. Е. Приказчиковой1, Н. А. Ту-
ляковой [2018] и т.д.)  позволили не только  по-
новому посмотреть на историко-литературный 
процесс конца XIX в. – начала ХХ вв., но  и осмыс-
лить произведения писателя, исходя из современ-
ной исследовательской оптики. Следует отметить 
и выход сборника «Творчество Д. Н. Мамина-
Сибиряка и современный мир» [Творчество Д. Н. 
Мамина-Сибиряка… 2024], подытоживавшего 
многолетнюю работу по изучению творческого 
наследия уральского писателя.  В этом ряду до-
стойное место занимает издание  рецензируемой 
переписки. Как точно заметили  В. П. Лукьянин и 
Е. К. Поливичек во вступительной статье к рецен-
зируемой книге,  «Мамин никогда не был “злобод-
невен”, но всегда актуален» [Переписка… 2024: 18]. 

Уникальность изданной переписки Д. Н. Ма-
мина-Сибиряка – не только в собранных в ней 
эксклюзивных литературных и исторических ма-
териалах. Задуманная  в  1930-ые гг.  книга почти 
столетие дожидалась своего выхода к читателю.  
Еще в  1946 г. Б. Д Удинцевым и В. Д. Бонч-
Бруевичем был заключен договор с Молотовским 
областным издательством по подготовке рукописи к 
печати.  По ряду экстраполярных причин публика-
ция подготовленного труда оказалась невозможной 
– затяжной характер борьбы с издательством при-
вел к тому, что ученые отказались от продвижения 
издания, а рукописи были затеряны. Частично пуб-
ликация писем все же была осуществлена –
Удинцеву удалость опубликовать часть писем в 
восьмитомном (М., 1955) и десятитомном (М., 1958) 
«Собрании сочинении Д. Н. Мамина-Сибиряка». 

История сегодняшней публикации также свя-
зана с многочисленными перипетиями (достаточ-
но сказать, что был организован сбор денег на из-
дание «Переписки», и публикация была осуществ-
лена    за счет частных вложений). Реконструкция и 
издание утраченной рукописи произведены Ива-
ном  Владимировичем Юговым – потомком Б. Д. 
Удинцева.  В ходе подготовки «Переписки» были 
найдены новые документы, например, в фондах 
Объединенного музея писателей Урала была обна-
ружена вводная статья Б. Д. Удинцева  (объем 200 
страниц), которая ранее считалась утраченной. По 
техническим причинам этот объемный текст не 
вошел в рецензируемое издание, но подобного 
рода находку трудно переоценить. В первом томе, 
подготовленным Юговым, содержится 913 писем  
Мамина к родителям, братьям, сестре и другим 
родственникам, а также 26 писем к семье Гейнрих 
и к О. Ф. Гувале-Маминой. Кроме того, составите-
ли посчитали нужным разместить 20 писем, адре-
сатом которых является сам Мамин. «Переписку» 
сопровождают  комментарии Удинцева. Несмотря 
на то, что эти комментарии  были сделаны еще в  
советскую эпоху и на них ощущается идеологиче-
ская печать, они не устарели, что свидетельствует  
о подлинно научном подходе Удинцева к эписто-

 
1 Приказчикова Е. Е. Мифологическая символика «восточных 
легенд» Д. Н. Мамина-Сибиряка и ее связь с проблематикой 
цикла // Филологический класс. 2012. № 4 (30). С. 26–36. 

лярному наследию (говоря о принципах воссозда-
ния утерянной рукописи, И. В. Югов и О. Г. Удин-
цева отмечают, что в настоящем издании убраны 
те комментарии, которые Б. Д. Удинцев был вы-
нужден делать, чтобы согласовать творчество Ма-
мина-Сибиряка с канонами марксистско-
ленинской теории [Переписка… 2024: 39]). 

Необходимость  подобного  издания  сегодня 
обусловлена  множеством причин.  

Прежде всего, со времени подготовленного  
Удинцевым двухтомника прошло много времени – 
за этот период были найдены новые письма Ма-
мина, которые сегодня дополняют издание. Кроме 
того, появившиеся  работы ученых-филологов поз-
воляют в значительной степени расширить исто-
рико-литературный комментарий и пролить свет 
на  «темные» места, связанные   с биографией пи-
сателя, сделать ее более полной.   

Публикация книги совпала с всевозрастаю-
щим читательским и исследовательским интере-
сом  к эгодокументам.  Письма Мамина  обращены  
к самому близкому кругу (матери, отцу, сестрам и 
братьям) и  не предполагают выхода за его пределы 
– в них  совершенно отсутствует оглядка на даль-
него читателя и установка на самовыражение.  Не 
будучи  фактом литературы как таковой, изданная 
переписка  является фактом жизни литератора, ши-
ре – фактом культурной жизни конца XIX – начала 
ХХ вв., еще шире – фактом историческим. Подоб-
ного рода издания нацелены на сохранение куль-
турной памяти и в этом их несомненная ценность.  

В первую очередь   в письмах к близким род-
ственникам приоткрылась бытовая сторона жизни 
писателя.  В своем эпистолярном общении Мамин 
предстает   не как писатель, а как частный человек. 
Многочисленные денежные квитанции, подсчеты 
бюджета, сведения, связанные со стоимостью обе-
дов и съемных квартир, – все это составляет суще-
ственную часть писем, особенно ранних, в кото-
рых  будущий писатель постоянно отчитывается  за 
присланные из дома деньги. Вообще, это внима-
ние  к материальной составляющей прослеживает-
ся и в дальнейшем, даже будучи уже известным в 
литературных кругах  автором Мамин по-
прежнему обстоятельно рассказывает своей мате-
ри обо всех совершенных им покупках: «Лучший 
арбуз, за который в Екатеринбурге заплатишь 50 – 
60 к., здесь (в Казани – Т.З.) я купил за 15 к.» [Пере-
писка… 2024: 219], «…купили за 1 р. 40 к. керосино-
вую лампу, которая в Екатеринбурге стоит 3 р.» 
[Там же: 224], «…купил, Мама, серебряную суповую 
ложку, подержанную и заплатил за оную 9 р., это 
недорого, потому что она весит 51 золотник, т.е. 
больше ½ фунта. Буду ныне заводить понемногу 
серебро, надеюсь, что мои наследники не будут 
иметь ничего протии этого» [Там же: 524], «Из 
Москвы для поддержания роскоши привез сереб-
ряных ложек. ½ дюжину столовых 915 р.) и 1 дюжи-
ну маленьких кофейных – стоит 12 р. На случай 
гостей теперь не надо бегать к соседям и занимать» 
[Там же: 563]. За подобным вниманием к мелочам  
скрывается нелегкая жизнь русского писателя, 
вынужденного бороться с безденежьем и вести 
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счет каждой копейке.  
Сквозь  «низкие истины» в письмах  отчетли-

во слышится гул Большого времени. За пере-
пиской, длиною в  жизнь, просвечивает не только 
судьба  одного из самых самобытных писателей 
конца XIX – начала XX вв., но и судьба России, 
идущей навстречу исторической катастрофе: «По-
говаривают о войне, но так как-то лениво, братья-
славяне вообще успели понабить оскомину, и пуб-
лика ими больше не интересуется» (8 февраля 1886 
г., Москва) [Переписка… 2024: 336]; «Милая, доро-
гая Мама. Война, война и война – больше ничего 
нет. Всё замерло, оцепенело, притихло… Извести-
ям о наших победах публика не верит, потому что 
все думают о нашей неподготовленности, которую 
начальство скрывает. <…> Но, вообще, страшна не 
самая война, а наши внутренние  воры, как в 
Крымскую кампанию» (15 февраля 1904 г., Царское 
Село) [Там же: 670], «Вообще по нынешним време-
нам нужно говорить так: день прошел – и слава 
богу. Беспорядки в Петербурге есть, но сравни-
тельно с Москвой – ничтожные, главным образом 
на фабриках и заводах. <…> Страшно подумать о 
будущем, но не будем прежде времени падать ду-
хом» (13 декабря 1905 г., Царское Село) [Там же: 
701], «Да и как не быть холере, когда летом в Пе-
тербург на постройки прибывает больше 100 тысяч 
рабочих, голодных, холодных и не имеющих, где 
преклонить главу» (26 июля 1909 г.) [Там же:  766]. 
Вопреки тому, что писатель всячески пытается ди-
станцироваться от политических вопросов и по-
стоянно это подчеркивает, он,  как и  всякий чело-
век,   втянут  в водоворот истории. Одно из самых 
страшных откровений звучит в письме матери, 
написанном  в конце 1905 г.: «Я вообще не люблю 
политики, и поэтому чувствую себя совсем сквер-
но. Поживем – увидим, что будет дальше. Если бы 
я был человеком обеспеченным, то уехал бы за 
границу, хотя и стыдно бежать от своей домашней 
беды» [Там же: 701]. Неприятие современности 
никогда не носило у Мамина болезненного харак-
тера, но желание спрятаться от реальности все же 
посещает его.   

Этому разрушительному «шуму времени» про-
тивопоставлена жизнь во Христе – письма к матери 
изобилуют подробностями, связанными с религи-
озной обрядовостью: «Москва – это сплошная свя-
тыня. Заходим к Иверской Божьей матери: там веч-
ная давка, и все молятся с неподдельным усерди-
ем…» [Переписка… 2024: 224], «В свои именины слу-
жил молебен в Успенском соборе. Как там, Мама, 
певчие поют, как молятся… <…> Я люблю бывать в 
московских церквях: трудно описать, что испытыва-
ешь в этих действительно священных местах, куда 
несет русский народ и свои радости и свое горе» 
[Там же: 236], «Каждое Рождество вспоминаю до 
мельчайших подробностей. Странно, что ты и я 
вспомнили про нашу старую игрушку – модель Сер-
гиевой Лавры» [Там же: 251],  «С поисков квартиры 
прошли прямо в храм Христа Спасителя ко все-
нощной <…> Храм Спасителя – настоящее чудо, и 
стоило нарочно ехать в Москву, чтобы посмотреть 
только его одного: неописуемая роскошь и велико-

лепие» [Там же: 288]. Единственный способ при-
мириться со временем и тяжелыми  обстоятель-
ствами жизни – смирение, о котором Мамин 
напоминает себе и матери постоянно:  «Что же 
делать, приходится мириться с судьбой. Есть таин-
ственная воля, которая выше наших маленьких 
расчетов. Мы знаем только то, что ничего не зна-
ем» [Там же: 434]. 

«Переписка» выявляет не только внутреннюю 
драму писателя, но и  раскрывает подробности ли-
тературного и художественного быта конца XIX – 
начала XX вв. Обращение  к родственникам носит 
преимущественно бытовой характер, но Мамин 
часто пишет и о своих литературных делах. На 
страницах писем мелькают имена писателей и 
критиков, составляющих цвет тогдашней литера-
туры (Л. Толстой, А. Чехов, В. Гаршин, М. Горький, 
Б. Успенский, В. Короленко, Н. Златовратский, В. 
Решетников, Н. Михайловский, А. Скабчиевский 
и др.).  На столичную литературную жизнь Мамин 
смотрит сторонним взглядом, для провинциально-
го писателя многое  здесь чуждо. Так, оказавшись 
впервые в редакции «Русской мысли», Мамин пы-
тается решить важные для себя  материальные во-
просы, но вынужден принимать участие в утоми-
тельной «редакторской болтовне»: «Щедрин вер-
нулся с вод и болен по-прежнему, Станюкович от-
правился с семейством в ссылку, Глеб Успенский 
приехал с Кавказа, куда ездил лечиться, Всеволод 
Гаршин сошел третий раз с ума и т.д. Я слушаю и 
при случае вставляю словечко, хотя чувствую себя 
довольно глупо: должно быть, не привык иметь 
дело с литературными людьми <…> Сижу и думаю: 
как мне завести речь насчет денег…» [Переписка… 
2024: 290]. Оценки литературной среды, как пра-
вило,  лишены привычного пиетета, но именно это 
и делает их  нетривиальными. Вот, например, опи-
сание похорон С. Аксакова: «Я был на церемонии 
как около университета, так и на вокзале – ничего 
особенного. Венков было много, но их везли за 
гробом на катафалке, как копну сена, а гроб несли 
студенты до самого вокзала, т.е. верст шесть. Дав-
ка, толкотня, и никакого толка» [Там же: 334] Оста-
навливает внимание данная Маминым характери-
стика А. Чехова: «Последний изменился до неузна-
ваемости. Из милого и простого человека превра-
тился в генерала – щурит глаза, цедит слова сквозь 
зубы и, вообще, важничает до того, что я стараюсь 
с ним не встречаться. Это кумир и божок Ялты…» 
[Там же: 597].  

Наконец письма интересны в аспекте акту-
альной для современного гуманитарного знания   
геопоэтики. Речь идет об описании  многочислен-
ных культурных ландшафтов. Екатеринбург, Киев, 
Москва, Казань, Петербург, Царское Село, Фин-
ляндия, Ялта, – вот   далеко не полный перечень 
мест, о которых говорит Мамин. Следует при этом 
отметить, что в этих письмах  меняется стиль – 
бытовые подробности уступают место художе-
ственному рассказу (особенно яркими являются 
зарисовки Москвы и Киева).  

Думается, что научный потенциал рецензиру-
емого труда не исчерпан. Изданная минимальным 
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тиражом на основании частных инициатив «Пере-
писка» может со временем  лечь в основание ака-
демических «Литературных памятников», что 

упрочит ее место в филологической науке и обес-
печит сохранение культурной памяти. 
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