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На протяжении всего XIX-го века Нижнетагильский заводской округ являлся крупней-
шим среди частных хозяйств Урала, обладая при этом самой разветвленной социальной
системой. Основа организации социальной помощи рабочим в Нижнетагильском горноза-
водском районе была заложена ещё в первой четверти XIX-го века Николаем Никитичем
Демидовым и позже была развита его наследниками. К 1840 году, когда после кончины
своего первого мужа Павла Николаевича Демидова Аврора Карловна Карамзина наследо-
вала Нижнетагильские горные заводы, в этом регионе действовали богадельня, приемный
дом и госпиталь - самое крупное медицинское учреждение Урала.

Важным аспектом, который необходимо учитывать, оценивая деятельность Демидовых
в Нижнетагильском регионе, является уровень государственного участия в организации
системы социальной поддержки горнозаводских рабочих в целом. Государственная систе-
ма общественного призрения в первой половине XIX-го века не гарантировала оказание
социальной помощи нуждающимся, работающим на частных горных заводах, оставляя
их на попечение заводоуправлениям. Однако, как правило, заводовладельцы не оказыва-
ли внимание организации социальной инфраструктуры, не видя в этом надобности. Ис-
ключением были нижнетагильские Демидовы, отстаивающие необходимость организации
специальных заведений для призрения местного населения [5].

Деятельность А.К. Карамзиной на Урале охватывает 13-летний период с 1849 по 1862
год. Основанные ею заведения обеспечивали необходимой заботой людей всех возрастов.

Прежде всего, в поле внимания А.К. Карамзиной оказались дети рабочих. Выделяется
два вида заведений, предназначенных для оказания социальной помощи детям: воспи-
тательные - детский приют и сиротский дом и медицинское - родильный дом с домом
подкидышей и повивальной школой. Три детских приюта, основанных в период пребыва-
ния А.К. Карамзиной в Нижнетагильских заводах в 1849 году, и четвертый, открытый в
1853 году, фактически выполняли функции современного детского сада. Их цель заклю-
чалась в заботе о детях в то время, когда их родители, служащие демидовских заводов,
находились на работе. Принятые в приют дети, кроме ухода и содержания пищей, обуча-
лись грамоте, получали необходимые наставления в религии и упражнялись в рукоделии.
Другим заведением, основанным А.К. Карамзиной в данном регионе, является сиротский
дом. Данное воспитательное учреждение основывалось для призрения сирот обоего пола
из семейств рабочих Нижнетагильских демидовских заводов. Он имел ту же цель призре-
ния детей, как и детский приют, но в более расширенном виде, принимая сирот любого
возраста на полное иждивение [1]. При внешнем сходстве данных заведений, Сиротский
дом, в отличие от Приюта, принимавшего детей на временное пребывание в течение дня,
являлся постоянным местом жительства для своих воспитанников.

Ко второму виду заведений, основанных А.К. Карамзиной на Урале, относится от-
крытый в 1858 году родильный дом. Его целью являлось обеспечение бедных беременных
женщин демидовских заводов необходимой медицинской поддержкой во время и после
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родов, а также присмотр в первое время жизни за новорожденным младенцем и его при-
зрение. Для успешного функционирования данного заведения при родильном доме была
организована повивальная школа, предоставлявшая практическое и теоретическое обра-
зование необходимому числу повивальных бабок.

Другим направлением деятельности Авроры Карамзиной было призрение больных и
престарелых, которое выразилось в открытии в 1849 году богадельни, где призреваемые
находились для обеда и дневных занятий.

В деятельности, улучшающей жизнь уральских заводов, заметное участие принимал
и муж Авроры Карловны Карамзиной Андрей Николаевич, по предписанию которого в
феврале 1854 года в Нижнетагильске была открыта общая заводская библиотека. Цель её
учреждения - предоставление возможности служащим при заводах проводить с пользой
свободное от работы время, организация такого места, «в котором бы служащие, читая
книги и рассуждая о разных предметах, могли в полезных беседах сообщать друг другу,
по служебной их деятельности, свои мнения и познания» [2].

Таким образом, для жителей Нижнетагильских заводов Аврора и Андрей Карамзины
стали людьми, не только облегчившими участь бедных заводских семей своими учрежде-
ниями, но и своим опытом привившие местным жителям идеи благотворительности и
взаимопомощи.

Наиболее ярким примером, показавшим преемственность заводским населением идей
благотворительности, стало учреждение заводоуправлением временного приюта в январе
1861 года. В связи с трудностями обеспечения продовольствием детей, с которыми столк-
нулся заводской класс после увеличения цен на продукты, заводоуправление поставило
проблему создания нового детского приюта, однако из-за резкого сокращения доходов
владельцев важным препятствием этому замыслу стал вопрос финансирования. Для того,
чтобы облегчить положение рабочих и одновременно не утруждать владельцев, заводское
управление постановило «пригласить всех служащих в заводах. . . оказать своё сочувствие
тем из соображений своих, которые более других обременены семействами и действитель-
но нуждаются в пособии...при этом желательно было бы, чтобы состоящие на службе в
заводах, кто может, определили посильное пожертвование одним или двумя процентами
из получаемого ими оклада» [3].

Ко второй половине XIX-го века Нижнетагильский горнозаводской округ «стал пред-
ставлять собой не только производственную, но и социально-экономическую единицу, во
многом обеспечивавшую жизнедеятельность зависимого от заводов населения» [6]. Одна-
ко с последней трети XIX-го века система благотворительных заведений в Нижнетагиль-
ских заводах перестает развиваться из-за финансовой нестабильности заводовладельцев.
К 1861-му году затраты на попечительство достигли практически шестидесяти процен-
тов общих сумм непроизводственных расходов, но, несмотря на это, созданная система
призрения создала условия для жизни наиболее обнищалой части заводских рабочих [4].
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