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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

слободы, расположенной рядом с лав
рой. Карамзин не отметил ни одной 
слободы вокруг лавры, но упомянул 
гору Волкушу, на которой стояло вой
ско Второго ополчения, направлявшее
ся к Москве.

В очерке Герарда Фридриха Милле
ра отсутствуют описание лавры и того 
примечательного, что ему показывали 
в ней. Он уделил внимание лишь от
дельным инокам и учителям семинарии 
и тому, с каким пиететом его принима
ли власти обители и ректор и препода
ватели семинарии.

Для Николая Михайловича Троицкий 
монастырь был свят, в частности, как 
место отечественной славы. Карамзин 
дал краткое описание его стен и башен, 
отметил глубокий ров и следы польских 
батарей, упомянул Троицкий и Успен
ский соборы, отдельные досто памят нос
ти ризницы, обелиск с пушками вокруг 
него и пересказал содержание его над
писей, отметил, что в обители имеются 
две библиотеки, упомянул колокольню 
и колокола, царский дворец и лепные 
изображения в нём, семинарию, а так
же перечислил, вероятно, по рукопи
си XѴII века, знаменитые княжеские 
рода, погребённые в лавре, и отметил 
отдельно места захоронений царя Бори
са Годунова и его семейства, инокини 
Марфы Старицкой и Максима Грека.

Миллер посетил село Деулино как 
место заключения мира с Польшей в 
1618 году, там беседовал с местным свя
щенником, который показал ему окопы 
(«батареи»), сохранившиеся от времён 
переговоров послов. Относительно са
мого села он отметил его местоположе
ние, количество крестьянских дворов и 
церковь. Карамзин не стал описывать 
село, оно его привлекало лишь как место, 
связанное с важным историческим собы
тием. Он отметил, как проходили пере
говоры, и дал оценку мирному договору.

Посещением Деулина он закончил 
своё путешествие в лавру. Корбуха его 
не интересовала, поскольку не была 
связана с какимилибо историческими 
событиями.

Сравнение очерков Г. Ф. Миллера и 
Н. М. Карамзина показывает, что вни
мание Миллера привлекали поселения, 
местность и памятники, а Карамзина 
интересовали первые лица государст
ва, памятники прошлого, исторические 
события.

Николай Михайлович перед путе
шествием, несомненно, знакомился с 
доступными для него документами и 
историческими сочинениями. Отсюда 
его повышенный интерес к отдельным 
местам. Его очерк более историчен по 
содержанию, чем очерк Миллера.

Рассматривая тот же очерк в каче
стве самостоятельного сочинения, мы 
замечаем, что он, если так можно вы
разиться, выборочно историчен. Ка
рамзин не обратил внимания на село 
Софорино (современное село Софрино 
Пушкинского района). В 1680е годы 
село было дано в вотчину боярину Фё
дору Салтыкову, тестю царя Ивана Ѵ 
Алексеевича. В начале 1690х годов на 
высоком правом берегу речки Тали
цы были поставлены каменные палаты 
с многоярусной Смоленской церковью, 
одним из первых памятников нарыш
кинского барроко. В 1730е годы село 
перешло к вицеканцлеру М. Г. Головки
ну, сосланному в 1741 году в Сибирь как 
оппозиционер.

Вне внимания Карамзина осталась 
местность между сёлами Рахманово и 
Воздвиженское. На полях между ними 
осенью 1608 года состоялось сражение, 
в значительной степени повлиявшее 
на последующие события. Оно про изо
шло между отрядами Я. Сапеги и А. Ли
совского и войском, посланным царём 
Василием Шуйским. Царские воеводы 
проиграли сражение, и сторонники 
Лжедмитрия II продолжили своё движе
ние к ТроицеСергиеву монастырю, ко
торый затем осаждали в течение 16 ме
сяцев.

Николай Михайлович не обратил 
внимания и на село Городок (современ
ное село Радонеж СергиевоПосадского 
района), расположенное чуть в сторо
не от большой дороги. В документах 
XIѴ века и в «Житии преподобного Сер
гия» оно упоминается как село Радо
нежское, а в грамотах XѴ – XѴI веков 
как городок Радонеж. Это вторая ро
дина основателя Троицкой обители. В 
конце XѴI века в городке некоторое 
время жила пленённая семья хана Кучу

ма. До наших дней сохранились земля
ные валы средневековой Радонежской 
крепости.

Отсутствие описания путевого двор
ца в селе Воздвиженском объясняется 
тем, что он сгорел в 1753 году. Село с де
ревнями в 1797 году император Павел I 
пожаловал подполковнику Е. О. Гру
зинову.

Подъезжая к деревне Рязанцы, Ка
рамзин должен был заинтересоваться 
большим деревянным крестом, возвы
шавшимся рядом с дорогой. Но он по 
неизвестной причине проехал мимо. 
Крест был установлен около середины 
XѴI века на месте, где царице Анастасии 
было видение Пресвятой Троицы. На ме
сте видения по приказу Ивана Грозного 
был поставлен крест, а для иконы «Трои
ца» письма Андрея Рублева изготовлен 
золотой оклад. Фрагменты этого оклада 
представлены в одной из экспозиций 
СергиевоПосадского музеязаповедни
ка. После осады ТроицеСергиева мона
стыря в 1608 – 1610 годах, когда погибла 
большая часть братии, история с уста
новкой креста была забыта, но крест по 
традиции продолжали ставить на окраи
не земель деревни Рязанцы. В 1749 году 
императрица Елизавета Петровна, со
вершая пеший богомольный поход, по
требовала от монастырских властей 
объяснить происхождение креста, то гда 
возникла легенда о поклоне Стефана 
Пермского. Карамзину рассказали, веро
ятно, в лавре, легенду о происхождении 
креста в этом варианте, но он не нашёл 
нужным включить её в свой очерк.

Холм, с которого Николай Михайло
вич увидел золотые купола лавры, на се
годняшний день входит в состав города 
Сергиева Посада. Через него проходит 
южная граница городской территории. 
Рядом с ним в XIѴ – XѴI веках стояло 
село Кесово, принадлежавшее в раз
ное время князю Владимиру Андрееви
чу Серпуховскому, двоюродному брату 
великого князя Дмитрия Донского, а 
затем его внуку князю Василию Яросла
вичу Серпуховскому, верному сторон
нику великого князя Василия Тёмного в 
многолетней борьбе последнего за мо
сковский престол.

Анализ того, о чём писал и о чём 
не писал в своём очерке будущий ис
торио граф, показывает, что Николая 
Михайловича Карамзина интересовала 
в основном политическая история Рос
сии, выраженная в деяниях царствен
ных лиц. Неслучайно свой Троиц кий 
очерк он закончил длинным рассужде
нием о царе Борисе Годунове.� o
Московская обласТь . г. сергиев посад

фоТо авТора

сМ. Также чеТвёрТую сТраницу обложки.

Цата с оклада на икону «Троица» Андрея 
Рублева. Вклад царя Ивана Грозного. 

1550-е гг. Золото, скань, зернь, драгоценные 
металлы. Работа царских мастеров.
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Знает ли человек своё призвание, строит ли свою жизнь, сообразуясь с ним, или плывёт по реке 
времени, повинуясь воле течения? Ответ на этот вопрос у каждого свой.

Аврора и наследие Демидова
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Судьба андрея николаевича ка
рамзина (1814 – 1854), сына вы
даю ще гося российского исто
рика Николая Михайловича 

Карамзина (1766 – 1826), — яркий при
мер такого жизненного пути, когда 
человеку выпадает счастье открыть 
истинный свой талант и получить пол
ноценное признание этого таланта. Од
нако путь к такому открытию и призна
нию сложен, тернист, со множеством 
поворотов и остановок.

«Никогда ещё не видывал 
таких учеников»
Андрей Карамзин родился в 1814 году и 
был старшим сыном в семье Н. М. Ка
рамзина. С детства он проявлял неза
урядные способности, о чём пооте
чески трогательно написал Николай 
Михайлович: «Андрей удивляет нас сво
им понятием: география света у него 
на ладони, арифметика и грамматика в 
голове, история в памяти и уме. Улыб
нитесь насчёт родительского энтузиаз
ма: мне кажется, что я никогда ещё не 
видывал таких учеников — не только 
десятилетних, но и пятнадцатилетних!»

Оставшись без отца в 12 лет, Ан
дрей через всю жизнь пронёс чувст
во любви и благодарности к нему. На 
торжествах по случаю открытия памят
ника Н. М. Карамзину на его родине в 
Симбирске в августе 1845 года сын ска
зал тёплые, проникнутые искренним 
сильным чувством слова: «Милости
вые государи, ежели каждому русскому 
останется памятным торжество, соеди
няющее нас, то какими словами мне, 
сыну Карамзина, выразить всё, чем ис
полнена душа моя? Гений и талант не 
наследственные, но наследственно с 
мало лет ства питаемое чувство любви 
к Родине, пламенное, святое, предан
ность престолу и государю. Моё русское 
сердце трепещет радостью, видя, как 
милое моё Отечество ценит великие 
труды, понесённые бессмертным по
койником в пользу русского дела и рус
ского слова». Собственно, в этих словах, 
как в зеркале, виден характер и строй 
души Андрея Карамзина. Способность 
любить, готовность к служению и жерт
ве можно услышать в этих словах.

Семья Карамзиных составляла эли
ту тогдашнего российского общества. 
В их дом вхожи известнейшие люди 
своего времени, писатели, поэты, поли
тики. Андрей закончил отделение пра
ва Дерптского университета, поступил 
на службу в гвардию и быстро сде
лал карьеру. В круг его друзей входи
ли Пушкин, Лермонтов, Гоголь. Одна
ко его успехи по службе объясняются 
не только происхождением. Сам Ан

Слева: Неизв. художник. 
Портрет Андрея Нико‑
лаевича Карамзина. 1854. 
Холст, масло. 54 × 74. . 
На с. 15: К. Брюллов. Порт‑
рет Авроры Карловны 
Демидовой‑Карамзиной. 
1836 – 1837. Холст, 
масло. 88 × 71,5. 

дрей не карьерист, даже напротив. В 
1844 году он добровольно отправляет
ся на неспокойный Кавказ, принимает 
участие в нескольких операциях и полу
чает тяжёлое ранение в голову. Пройдя 
школу Кавказской войны, в тридцать с 
небольшим он становится адъютантом 
шефа жандармов — графа А. Ф. Орлова.

Аврора
И вот ещё молодой, но многое уже 
повидавший блистательный гвардей
ский офицер встречает женщину сво
ей мечты — красавицу Аврору Шерн
валь, фрейлину императрицы, дочь 
выборгского губернатора и вдову за
водчикамиллионера Павла Демидова. 
В июле 1846 года состоялось их брако
сочетание. Аврора Карловна была од

ной самых ярких женщин 
тогдашнего петербургского 
высшего общества, наделён
ная не только редкой красо
той, но и умом. Ей посвяща
ли стихи Лермонтов, Тютчев, 
Боратынский. Князь Пётр 
Вяземский совместно с ком
позитором Михаилом Ви
ельгорским сочинили в честь 
неё мазурку «Нам сияет Ав
рора...». Об этом Вяземский 
упоминает в одном из своих 
писем Александру Тургеневу: 
«Здесь проезжала финлянд
ская красавица Аврора, вос
петая и Боратынским. Дур
ная погода и хорошенькое 
лицо, а к тому же имя, кото
рое ей по шерсти, так в рот 
и влагали стихи. Заставь их 
пропеть когонибудь. Музы
ка очень мила».

До сей поры судьба не была благо
склонна к Авроре Карловне. Два её бра
ка не состоялись, причём один изза 
смерти жениха — корнета Александра 
Муханова — прямо в день свадьбы. 
Брак с Павлом Николаевичем Демидо
вым был для неё скорее браком по рас
чёту. Покорённый небесной красотой 
Авроры, чудаковатый богач подарил ей 
на свадьбу знаменитый бриллиант Сан
си, стоивший чуть ли не миллион руб
лей. Вместе они прожили всего три 
года — слабый здоровьем Павел Ни
колаевич скончался в возрасте 42 лет. 
От этого брака родился наследник фа
мильных заводов и капиталов — Павел 
Павлович Демидов. Павел Николаевич 
заказал живопис ный портрет Авроры 
великому Карлу Брюллову — и этот 
портрет сохранил на века неувядаю
щий цвет её красоты и загадки её души. 
Наблюдательный и точный Брюллов, 
работавший долго и мучительно над 
этим портретом, запечатлел удивитель
ный взгляд и улыбку Авроры Карловны. 
Сегодня посетители Нижне тагиль ско го 
историкокраеведческого музея, где на
ходится знаменитая картина, сравнива
ют портрет Авроры с Джокондой.

Андрей Карамзин стал счастливым 
обладателем чудного сокровища по 
имени Аврора. Он был искренен в сво

алексей коряков . нижнеТагильский 
Музей‑заповедник «горнозаводской урал»

Эскиз памятника А. Н. Карамзи‑
ну. Автор А. Г. Белов. 1854.

Т
Е

М
А

 Н
О

М
Е

Р
А

 
 

К
А

Р
А

м
з

И
Н

У
 —

 2
5

0
 

Л
Е

Т

16



МИР МУЗЕЯ    № 12.352.2016

их чувствах, но великосветские завист
ники предполагали и расчёт, посколь
ку, женившись на Демидовой, Андрей 
Карамзин приобрёл возможность рас
поряжаться огромными демидовскими 
капиталами. Князь Пётр Вяземский в 
своем письме Жуковскому негодует: «...
весь город восстаёт против этой свадьбы 
и удивляется, как Демидова может ре
шиться сойти с какогото своего класса 
при дворе и, бывши тайною советницею, 
идти в порутчицы?» Чувствуется в этих 
строчках не только праведный гнев, но 
и ревность. Впрочем, кто бы там что ни 
думал, Карамзин становится опекуном 
малолетнего Павла Демидова и главно
уполномоченным тагильских заводов.

Наследие Демидова
Вот так, волею судьбы, Андрей Карам
зин встал на то поприще, которое и 
принесёт ему истинное признание, где 

он сможет проявить себя с самой луч
шей стороны. В начале лета 1849 года 
Карамзины вместе с юным Павлом Де
мидовым приезжают на Урал в Ниж
ний Тагил посмотреть, как идут дела в 
обширном заводском хозяйстве. К се
редине XIX века Нижне тагиль ский за
водской посёлок (статус города он полу
чил только в 1919 году) и по количеству 
населения (около 20 тысяч жителей), 
и по укладу был крупным провинци
альным индустриальным центром со 
своей специфической системой управ
ления и укладом. Здесь над всем гла
венствует производство, а заводская 
администрация выполняет и функцию 
местной власти. В 1806 году был со
здан Нижнетагильский горно завод ской 

округ, объединивший в еди
ную административнопро
изводственную систему все 
демидовские заводы, рудни
ки и прииски нижнетагиль
ской группы. То есть факти
чески в ведении заводской 
администрации был це
лый округ — сам посёлок и 
окрестные селения, где так
же находились передельные 
заводы, включённые в еди
ную производственную схе
му. Можно только гадать, как 
непросто было гвардейскому 
офицеру Карамзину — беско
нечно далёкому до сей поры 
от горнозаводского дела —
постигать его особенности. 
Но, очевидно, прав был его 
отец, усмотревший в деся
тилетнем сыне незаурядные 
способности. Вопросы управ

ления сложным заводским хозяйством 
Карамзин освоил достаточно быстро. И 
включился в этот процесс самым дея
тельным, созидательным образом.

«На заводах о нём сохранилась самая 
лучшая память как о человеке образо
ванном и крайне гуманном, хотя он 
и являлся здесь случайным. Его пре
бывание на заводах является, кажется, 
лучшей страницей в их истории, по 
крайней мере, старожилы вспоминают 
о нём с благоговением, что и понятно, 
если принять во внимание жестокие 
заводские порядки крепостного време
ни», — напишет Д. Н. МаминСибиряк 
по прошествии более чем 30 лет со вре
мени посещения Карамзиным демидов
ского горного гнезда. Впрочем, и Ав
рора Карловна оставила о себе добрую 
память. Дмитрий Наркисович приводит 
воспоминания тагильских старожилов. 
«Аврора Карловна умела общаться с на
родом, была необыкновенно ласкова со 
всеми и входила во всевозможные ме
лочи заводского быта — крестила детей 
у рабочих, была посаженной матерью 
на свадьбах, дарила приданое бедным 
невестам и т. д.» Да и в целом о супру
гах Карамзиных сложилось на заводах 
очень хорошее впечатление. «Из поко
ления в поколение переходят рассказы 
о не обык новенной доброте, доступно
сти и простоте этой четы, тем более что 
мастеровые не были избалованы в этом 
отношении владельцамипредшествен
никами».

Детали памятника А. Н. Карамзину 
в экспозиции Нижнетагильского истори-

ко-краеведческого музея. Фото 2016 г.

Памятник А. Н. Карамзину в Нижнем Таги‑
ле. Фото 1910‑х гг. Установлен в 1855 г. Автор 

проекта А. Г. Белов, скульптор А. И. Лютин, леп‑
щик И. Гурьянов. Чугун отлит на Нижнетагиль‑
ском заводе под руководством Ф. Ф. Звездина. 
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ГОДЫ.СОБЫТИЯ.ЛЮДИ

Заводчик Карамзин
Первое, на что обратил вни
мание Карамзинуправле
нец, — это положение ра 
бочих и служащих. Он рас
порядился выдавать рабо
чим заработную плату «по
седмично» (еженедельно) и 
без задержек, организовал 
бесплатное питание для ра
ботников рудников, золотых и платино
вых приисков, назначил пенсии вдовам 
служащих и инвалидам, пострадавшим 
на производстве. Изучению заводской 
документации, отчётов и финансовых 
документов он тоже уделил достаточ
но внимания. Настолько, что лично 
вскрыл факты воровства при ремонте 
дорог и мостов. Виновные были на
казаны, недостача взыскана. Жители 
посёлка, узнав о таком суде правед
ном, ещё больше зауважали нового ру
ководителя. Провёл он и реформу, как 
бы мы сейчас сказали, штатного рас
писания. Уволил служащих, должность 
которых официально называлась «для 
разных поручений» и которые, по сути, 
занимались выполнением заданий при
казчиков, как правило, не связанных с 
заводскими делами. Разработал специ
альный документ «Особое положение», 
регламентирующий систему управле
ния производством, где большое вни
мание было уделено безопасности, ввёл 
новые правила составления ежемесяч
ных отчётов. В общем, навёл порядок 
в заводском хозяйстве, управлявшемся 
годами без должного хозяйского при
смотра приказчиками, привыкшими 
уже к своему всевластию и не под кон
т роль нос ти. Привёл к системе и рабо
ту по проведению химических анали
зов для заводов — создал центральную 
химическую лабораторию и оснастил 
её необходимым оборудованием. По
думал он и об интеллектуальной сторо
не жизни горнозаводского населения. В 
1854 году по его распоряжению была со
здана заводская библиотека с богатым 
книжным фондом. Некоторые книги из 
этой библиотеки сегодня выставлены 
в экспозиции Нижнетагильского исто
рикокраеведческого музея, например 
первый том из 12томной энциклопе
дии французских просветителей Дидро 
и Д’Аламбера.

Из деловой переписки Карамзина 
(все письма к приказчикам начинают
ся с уважительного «милостивый госу
дарь») видно, что он вникал в детали 
горнозаводского дела и давал чёткие 
указания. «Что касается затруднения 
Вашего по причине недостатка гор
ных работников, то я вполне понимаю 
оные. Зная Вашу деятельность и рас

торопность, я уверен, что Вы найдете 
средство выйти из столь затруднитель
ного положения. Я, со своей стороны, 
советую Вам увеличить число вольно
наёмных рабочих». «Верхотурцев удер
живать насильно не следует, а можно 
предложить им ещё остаться на извест
ное время для работы — в горе или 
на поверхности, по их желанию; если 
же они не согласятся на это, то нужно 
будет дозволить им отправиться, как 
Вы говорите, с весенним караваном». 
«В тексте отчёта по золотой промыш
ленности говорится только о разведоч
ных работах, а о приисках, находящих
ся в разработке, равно, как и о добыче 
платины, не упоминается ни слова. На 
будущее время сведения эти должны 
быть непременно помещены в отчёт». 
«Говоря о механических работах по 
Выйскому заводу, сказано, что паровая 
машина для резки дров пущена в дей
ствие и что она распиливает в 8 часов 
8 сажень. Донесите мне, какая именно 
здесь различается сажень — кубиче
ская или квартирная?»

Благотворительность
Надо сказать, что в вопросах благотво
рительности Карамзины действовали 
сообща, но первой выступала всётаки 
Аврора Карловна. В день именин юного 
Павла Павловича Демидова она учре
дила своеобразную премию его имени. 
«В постоянной заботливости о благе 
нижнетагильских жителей, столь близ
ких нашему сердцу, в память личной 
бытности сына моего Павла Павловича 
Демидова в Нижнем Тагиле, в день его 
ангела — 29 июня — раздавать каждый 
год на его частный счёт отличнейшим 
мастеровым Нижнетагильского и дру
гих заводов 1500 рублей серебром, об
ращая из этой суммы треть на почётные 
награды и две трети на пособие обед
невшим и нуждающимся».

31 июля 1849 года супруги присут
ствовали на торжественном открытии 
приюта на Выйском заводе. В честь хо
зяйки его назвали Авроринским. Она 
распорядилась принимать туда детей 
рабочих в возрасте от одного года до 

восьми лет. Это не был приют в нынеш
нем понимании — скорее детский сад и 
начальная школа.

Один из заводских документов со
держит перечень других добрых дел су
пругов Карамзиных в 1849 году. «Ка
рамзины обозрели все заводы, особое 
внимание обратили на воспитание де
тей в духе христианского благочестия. 
Открыли училища при СвятоТроицкой 
едино вер чес кой церкви, едино вер чес
кое училище для девочек, называвшее
ся Авроринским. В Нижней Салде — 
единоверческое училище, Павловское 
училище для мальчиков на 24 человека, 
в Верхней Салде — единоверческое учи
лище на 15 мальчиков. В ВисимоШай
танском заводе православное училище 
для мальчиков — Анатольское на 46 че
ловек. Открыли детские приюты в селе 
Воскресенском, деревне Никольской, 
учредили богадельню для престарелых 
на 24 человека».

В 1849 году Андрей Карамзин с супру
гой торжественно открыли Ушковский 
канал, столь необходимый в заводском 
хозяйстве, который местный гидротех
ник самоучка Климентий Ушков по
строил собственными силами. Услови
ем контракта было получение Ушковым 
и сыновьями освобождения от крепост
ной зависимости. Вольную они получи
ли на церемонии открытия — торже
ственно и принародно. В 1853 году был 
открыт Павловский приют и дом при
зрения для осиротевших и незаконно
рожденных детей.

Последние годы
Очевидно, в 1849 году, когда Карамзин 
приезжал в Нижний Тагил, он оставил 
здесь часть переписки с сёстрами пе
риода 1830х го дов, где речь идёт о по
следних днях жизни Пушкина. Письма 
были найдены в 1939 го ду, а опубли
кованы только в 1954 году тагильским 
крае ведом Н. С. Боташевым. В истории 
отечественного литературоведения 
письма эти получили название «тагиль
ской находки». Литературовед Ираклий 
Андронников по поручению редакции 
журнала «Новый мир» специально при
езжал в Нижний Тагил, чтобы на ме
сте изучить историю появления писем. 
Сейчас они находятся в Пушкинском 
Доме в СанктПетербурге. 

P. S. Летом 1853 года началась Крымская 
война. В марте следующего года Ка
рамзин получил назначение в Алексан
дрийский гусарский полк, размещён
ный в Малой Валахии. Там он и погиб. 
Уже позднее Андрея Николаевича пере
захоронили в Петербурге.� o
нижний Тагил

Вид на главную контору Нижнетагильских 
заводов, Лисью гору и завод. 1910‑е годы. 
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