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Детство. Висимо-Шайтанский завод 
 

 Образ писателя Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка в 
воспоминаниях современников предстаёт противоречивым: за 
общительностью, внешней живостью и шутливостью угадывается 
постоянная тоска. Отчего так случилось? Что произошло в жизни этого 
человека? 

 Детство Дмитрия Наркисовича Мамина (такова настоящая фамилия 
писателя) было счастливым. В семье его отца – священника Наркиса 
Матвеевича Мамина – царила гармония, любовь и согласие.  

 Родители были уважаемыми  людьми, интеллигентными, начитанными. С 
их мнением считались окружающие, дети слушались их беспрекословно. 
Родители никогда не повышали на них голоса. У Дмитрия были брат 
Владимир и сестра Елизавета.  

 Писатель вспоминал: «Без работы я не видал ни отца, ни матери».  
«Моя мать … казалась мне более строгою, чем отец, – на её долю 
выпадало слишком много мелких будничных забот, и к вечеру, 
управившись с дневной работой, она была «рада месту», то есть 
отдыхала за новой работой, такой как бесконечное шитьё».  

 Дмитрий Наркисович Мамин родился 6 ноября (по новому стилю) 1852 
года на Урале. Здесь на одном из горных заводов недалеко от Нижнего 
Тагила прошло его детство.  Теперь это посёлок Висим Горноуральского 
городского округа Свердловской области. Там находится один из музеев 
писателя. 

Посёлок Висим 

 

Отец писателя священник 
Наркис Матвеевич Мамин 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кругом была суровая, но полная строгой красоты природа. На всегда 
неярком небе, то  ясном и  голубом, будто промытом дождями, то сером, 
будто затянутом дымом заводов, чётко вычерчивались по горизонту 
неровные линии гор.  

 В детстве у Дмитрия был друг Костя. Сестра Кости – Августа хорошо 
запомнила живого и бойкого приятеля своего брата: «С детства 
Дмитрий Наркисович отличался исключительной любознательностью, 
находчивостью и любил повеселиться». 

 

 

 

 Позднее страстью товарищей была 
охота на птицу, продиктованная 
«вовсе не желанием убить больше 
дичи, а желанием побыть на людях, 
изучить местный край, узнать 
нравы, обычаи…» 

 Дмитрий Мамин ещё в Висиме начал 
собирать большую коллекцию 
минералов. 

Посёлок Висимо-Шайтанский завод  
Верхотурского уезда. Панорама из 
музея посёлка Висим. 

Дмитрий Наркисович Мамин  
с отцом 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юность 

 По словам его сестры Елизаветы, он любил путешествовать: «Брат очень  
любил Чусовую и часто рассказывал всем нам о своих чусовских 
впечатлениях. […] Приезжая студентом на каникулы в Висим, то и дело 
пропадал из дому и бродил по окрестностям. Ещё семинаристом он 
несколько раз проехал Чусовую».  

 Подруга сестры вспоминала, как их распустили на каникулы раньше срока 
потому, что сгорело здание тагильской прогимназии, где они учились. 
Вернувшись домой, она часто бывала у Маминых.  

 Однажды на вечеринке в заводской конторе они все вместе пели 
студенческие песни и танцевали вальс, польку и кадриль. «Дмитрий 
Наркисович был очень весел, все время шутил и  в такт музыке 
подпевал: «Вы училище сожгли!» 

 Дмитрий получил домашнее образование, затем учился в школе для 
детей рабочих, затем – в духовном училище и в Пермской духовной 
семинарии, которую не закончил, поскольку понял, что это не для него и 
поступил на ветеринарное отделение Медико-хирургической академии в 
Петербурге. 

Дмитрий Наркисович Мамин 
Река Чусовая 



 Юность его была «полуголодной». Платил за 
учёбу и не мог съездить домой на Урал. 
Подрабатывал репортёром в газетах, начал 
писать, был обманут издателем…  Рассказы 
Мамина «В горах», «Не задалось» и роман 
«В водовороте страстей» не принесли ему 
достойного гонорара.  

 Об этом времени можно прочесть в его 
романе «Черты из жизни Пепко», 
написанном позднее. Главный герой там – 
репортёр Василий Попов.  

 Учёбу он закончить не смог, перевёлся на 
юридическое отделение, тоже бросил. Из-за 
болезни вернулся домой, к родителям. 

 Поиски призвания были мучительны – он 
много учился, но так и не получил ни одного 
диплома. Какое-то время жил в Нижней 
Салде вместе с родителями. В январе 1878 
года его отец простыл, заболел плевритом 
и умер. Дмитрий Наркисович Мамин 
остался за старшего в семье.  

Жена Мария Якимовна 
 Мамин много писал – очерки, рассказы, 

повести, новеллы; но издательства не 
брали его произведения. Пришлось давать 
уроки, подрабатывая репетитором.  Так он 
познакомился с Марией Якимовной 
Алексеевой, замужней дамой, матерью 
троих сыновей. Она была старше его на 
шесть лет. Завязался роман. 

 В 1878 году Мария Якимовна Алексеева ушла от мужа инженера 
Алексеева к Мамину, забрав с собой троих детей. В те времена это было 
чересчур смелым поступком, который подвергся всеобщему осуждению, 
особенно со стороны матери Дмитрия Наркисовича – Анны Семёновны, 
которая даже не захотела жить в одном доме с Алексеевой. Мать он 
всегда боготворил, однако в этот раз ослушался.   

Мария Якимовна Алексеева 

Дмитрий Наркисович 

Мамин в юности 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Екатеринбурге 
 Мамин и Алексеева переехали 

в Екатеринбург. Умная, очень 
образованная женщина Мария 
Якимовна Алексеева оказала 
большое влияние на развитие 
его литературного таланта.  

 Она редактировала его 
произведения, поддерживала. 
Живя с нею, он взял 
псевдоним Д. Сибиряк (в 1882 
году) и добился успеха. Позже 
псевдоним добавился к 
фамилии.  

 В её доме часто собирались гости, и возник кружок (фото), в который 
вошли талантливые люди города. Кружок назвали «маминским». Они 
много говорили на интересные всем темы, играли на фортепиано, 
делились творческими успехами. 

Д. Н. Мамин и дети 

М. Я. Алексеевой 

 Дом М. Я. Алексеевой  
в Екатеринбурге, ныне музей 

«Литературная жизнь ХIХ века» 
 



 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 В Екатеринбурге Д. Н. Мамин-Сибиряк 10 лет работал над романом 
«Приваловские миллионы». Роман долго не печатали, до 1883 года. 

 Хорошо восприняли критики его очерк «Золотуха», затем роман 
«Горное гнездо» и другие произведения. На гонорары Мамин-Сибиряк 
смог позволить себе купить дом (см. фото выше) в котором 
поселились его родные – мать, брат, сестра с мужем Д. А. Удинцевым. 

 С 1946 года в этом доме в Екатеринбурге находится литературный 
музей им. Д. Н. Мамина-Сибиряка. 

 К писателю приходит успех. В 1887 году была поставлена первая пьеса 
Мамина-Сибиряка – «Золотопромышленники». 

 Он много ездит по краю, принимает 
участие в археологических раскопках, 
собирается заняться добычей золота. 
Впечатления от поездок воплощает 
потом в своих произведениях. Летом 
1890 года он побывал в Висиме, как 
оказалось,  в последний раз. 

 С 1888 года по 1891 годы писатель 
входил в состав городской думы.  

 Всё у него складывалось отлично, как 
вдруг… Произошла встреча, полностью 
изменившая его жизнь. 

Дом Маминых в Екатеринбурге, ныне 

музей Д. Н. Мамина-Сибиряка 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актриса Мария Морицовна 
 Актриса Мария Морицовна Абрамова приехала в Екатеринбург на 

гастроли в начале сентября 1890 года. Она была знакома с писателем В. Г. 
Короленко, и он передал через неё писателю Д. Н. Мамину-Сибиряку 
письмо и портрет. 

 Когда Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк вошёл в гримёрку приезжей 
столичной звезды, он не обнаружил там ничего из того, что обычно 
окружает звёзд. 

 Вместо толпы поклонников рядом с актрисой сидела маленькая девочка с 
косичкой – её сестра Лиза. Когда умерла их мать, старшая сестра, в своё 
время убежавшая из дома, забрала с собой младшую сестрёнку.  Дома 
осталось ещё десять братьев.  

 Сама Мария удивила писателя  тем, что вместо протянутой для поцелуя 
руки обменялась с ним рукопожатием. 

«Она не показалась мне красавицей, а затем в ней не было ничего 
такого, что присвоено по штату даже маленьким знаменитостям: не 
ломается, не представляет из себя ничего, а просто такая, какая есть 
в действительности. Есть такие особенные люди, которые при первой 
встрече производят такое впечатление, как будто знаешь их хорошо и 
давно…». 

 Завязавшийся роман произвёл на всех эффект разорвавшейся бомбы. 
Оставленную Алексееву  жалела даже мать писателя Анна Семёновна. 

Старый вокзал в Екатеринбурге 

Актриса Мария Морицовна 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Огромное счастье и оглушительное горе 
 В марте 1891 года Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк вместе с 

актрисой Марией Морицовной Абрамовой и её сестрой Лизой уехали в 
Санкт-Петербург. Они сняли квартиру по адресу: Сапёрный переулок, 8.  

 Там они прожили вместе чуть больше года. Это были самые счастливые 
месяцы в жизни писателя. «Пятнадцать месяцев абсолютного счастья» 
начали отсчёт ещё в Екатеринбурге. Он называл её Марусей. Свои 
отношения они так и не смогли оформить, жили в гражданском браке. 
Мария Морицовна, которой было уже 28 лет, ждала ребёнка. Её страшили 
приближающиеся роды, и эти опасения, увы, оправдались.  

 21 марта 1892 года у них родилась дочка Елена. Она родилась не совсем 
здоровой, с ДЦП – как бы это назвали в наше время. На следующий день 
после родов Мария Морицовна умерла. Её последними словами были: 
«Митя, посмотри на нашу девочку…» 

 Безутешный, потрясённый горем отец остался один с двумя детьми: 
новорождённой Алёнушкой и десятилетней Лизой, сестрой его любимой 
Маруси. Он мог вернуть Лизу отцу, но не сделал этого в память о Марии, 
намереваясь дать Лизе хорошее образование, поместив в институт или в 
женскую гимназию. 

 «…Счастье промелькнуло яркой кометой, оставив тяжёлый и горький 
осадок. Благодарю имя той, которая принесла это счастье, короткое, 
мимолётное, но настоящее», – писал Мамин-Сибиряк. 



 

 

 

 

 

 

Алёнушка, «тётя Оля» и Лиза 
 Вынянчить младенца помогли друзья и 

няня. Какое-то время обе девочки 
Алёнушка и Лиза жили у Александры 
Аркадьевны Давыдовой, «умницы и 
красавицы», вдовы композитора К. Ю. 
Давыдова, директора консерватории. 

 Алёнушка подрастала, Мамин-Сибиряк 
выхлопотал для неё все права его родной 
дочери. Для неё сочинялись «Алёнушкины 
сказки» (1897), самая любимая книга 
писателя.  

 Ради дочери отец женился в  1900 году на 
няне француженке Ольге Францевне 
Гувале (фото выше), её все называли 
«тётя Оля». Так бывшая гувернантка стала 
хозяйкой, наводя свои порядки и вытесняя 
из своего дома «неугодных». 

 Сестра Марии Елизавета (фото внизу) 
выросла  прелестной девушкой и 
сделалась очень похожей на свою сестру… 
«Тётя Оля» сразу невзлюбила Лизу. Лиза 
сбегала из дома несколько раз, Дмитрий 
Наркисович возвращал.  



 Тогда Лиза стала сестрой 
милосердия и уехала на русско-
японскую войну. Поездка на фронт 
была очень тяжёлой. В Иркутском 
туннеле поезд потерпел крушение. 
Были первые убитые, раненые. В 
дороге солдаты болели: тиф, 
дизентерия, чума… Лиза вела себя 
самоотверженно, вернулась с 
медалями.  

 Она бросила своего жениха – 
молодого врача, грузина, за то, что 
он жестоко избивал беззащитного солдата. В итоге – ей снова пришлось 
вернуться домой. Она стала потом второй женой писателя А. И. Куприна. 

 О судьбе Елизаветы Морицовны её дочь Ксения Александровна Куприна 
рассказала в книге «Куприн – мой отец». 

 Летом 1903 года Мамин-Сибиряк, оставив дочь с Ольгой Францевной, 
поехал на Урал, в Екатеринбург. Он очень скучал по своим родным, по 
матери. Она тоже приезжала к ним в Санкт-Петербург. 

 В 1910 году его мать Анна 
Семёновна умерла. Писатель в 
последние годы своей жизни 
часто болел – перенёс инсульт, 
плеврит. 2 ноября 1912 года 
его не стало.  

 Елена Дмитриевна Мамина 
(Алёнушка) прожила после 
смерти отца всего два года. 
Она побывала на его родине, 
распорядилась о создании 
музея отца в его доме в 
Екатеринбурге, завещала дом 
городу. 

 В возрасте 22-х лет она умерла 
от скоротечной чахотки. Ольга 
Францевна прожила до 1934 
года. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

170-лет со дня рождения 

Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка 
 

У Мамина все слова настоящие, 
да он и сам ими говорит и других 
не знает.                          А. П. Чехов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Сост. Ногина Г. Н. 


