
Добрые люди России

По имени Меценат

Презентацию выполнили 
ученицы 9 класса «В»:

 Грузкова Алена, Бляблина Ирина



Традиции 
благотворительности 
и меценатства в 
России складывались на 
протяжении нескольких 
веков. До конца XVII 
века забота о бедных и 
убогих была, в 
основном, делом церкви. 
Однако и в те времена 
находились люди, не 
жалевшие собственных 
средств на благие дела.



Первый меценат

МЕЦЕНАТ (Cai Cilnius Maecenatis) — 
Кай Цильний Меценат (ок. 70—8 гг. до 
н. э.) — римский всадник, выходец из 
знатного этрусского рода Лукумонов 
Цильниев из Ареция. Его имя стало 
нарицательным, обозначающим богатого 
покровителя искусств и благодетеля 
художников. 



Алексей 
Леонтьевич 

Кекин

Пастухов Николай 
Петрович

Меценаты 18 – 19 века
Вахромеев Иван 
Александрович

Демидов Павел 
Григорьевич



Человек, усыновивший Ростов .

Родился 
А. Л. Кекин в 
Ростовской родовой 
усадьбе на улице 
Покровской в 1838 
году.

Человек он был 
удивительный. Почти 
весь свой капитал – 
восемь миллионов 
рублей – завещал 
городу своего 
детства. На эти деньги 
в 1910 году была 
построена ростовская 
гимназия. 



Уже в конце своей жизни 
Алексей Леонтьевич 
развернул в Ростове 
масштабное дело: построил 
фабрику – льняную 
мануфактуру «Рольма». В XIX 
веке Алексей Кекин, строя 
«Рольму», 
облагодетельствовал город 
первым водопроводом, 
который был пущен здесь 17 
февраля 1886 
года. Пожертвованные им 
различные предметы старины 
послужили основой для 
формирования в 1883 году в 
Ростовском Кремле Музея 
церковных древностей. На 
деньги Кекина были 
восстановлены парадная 
церковь Иоанна Богослова и 
одна из башен Ростовского 
кремля.

«Рольма» в наши дни

парадная церковь 
Иоана Богослова



Шаховские, они же Пастуховы
Николай Петрович 

родился 17 января 1820 
года в Ярославле в 
семье Петра Матвеевича 
Пастухова. С детства 
жил в доме, 
расположенном ныне на 
улице Пушкина, где 
впоследствии 
размещалась Кировская 
поликлиника. 

Могила Пастухова Николая Петровича на 
Леонтьевском кладбище в Ярославле



Был известен как 
щедрый меценат. 
Жертвовал крупные 
суммы на 
благотворительные цели: 
устройство сиротского 
отделения для постоянно 
живущих воспитанниц 
Ярославского 
Ольгинского детского 
приюта, строительство 
амбулатории при 
лечебнице Ярославского 
Общества врачей, 
больницы при Сулинском 
заводе, храма Александра 
Невского в Сулине 
(ныне не существует); 
учреждение Дома 
трудолюбия, библиотеки-
читальни.

Ольгинский детский приют

Храм Александра Невского в Суслине



В 1900 году выделил четверть своих средств на открытие в 
Ярославле низшего механико-технического училища с 
ремесленной школой при нём на 240 учащихся — первого 
учебного заведения в городе для подготовки 
квалифицированных кадров для промышленности; были 
построены здания, оборудованы классные помещения и 
мастерские. Ныне это Ярославский промышленно-
экономический колледж (с 1972 года располагается в других 
зданиях).



Нетипичные капиталисты
Вахромеев Иван Александрович 

(1843-1908), сын Александра Ивановича 
Вахромеева.

К началу ХХ века в городе ему 
принадлежали торгово-промышленные 
предприятия: свинцово-белильный и 
маслобойный заводы («Торговый дом 
«Вахромеев и К0»), крупяно-
мукомольные мельницы («Торговый дом 
хлебных товаров «И.А. Вахромеев и 
сыновья»), многочисленные магазины и 
лавки. Были приобретены два парохода. 
В 1897 г., совместно со своим 
родственником Андреем 
Александровичем Титовым учредил в 
Ростове товарищество «И. Вахромеев и 
К0»—фирму, в которую входили 
цикорная фабрика, паточный и саговый 
заводы.



Общественной деятельностью Иван Александрович занялся в 26 лет. В 1869 году 
его в первый раз избрали городским головой. Он прослужил в должности ярославского 
городского головы 17 лет.

Вахромееву достался запущенный, неблагоустроенный город. 
Несколько десятков жалких, покривившихся фонарей, расположенных чуть ли не 

за версту друг от друга, изображали уличное освещение. Словом, ни освещения, ни 
мостовых, ни бульваров и садов, ни общественных зданий, ни училищ, ни водопровода— 
ничего, что именуется благоустройством.

Центр города за годы службы Вахромеева преобразился. На театральной площади 
появились электрические фонари. На Знаменской башне был установлен огромный бак с 
водой, которая выдавалась по жетонам. Так выглядел первый водопровод.

На Ильинской площади привел в порядок сквер, который долго носил имя 
«Вахромеевского». Было построено здание для Спасских казарм. Набережную реки 
Которосли обсадили деревьями. По инициативе Вахромеева было выстроено здание 
ночлежного дома. На Волжской набережной появилась новая чугунная ограда.



Иван Александрович явился учредителем в 
Ярославле Вольного пожарного общества, созданного 
на средства частных лиц и, в первую очередь, самого 
Вахромеева. По воспоминаниям его секретаря С.В. 
Дмитриева, на строительство двухэтажного здания с 
каланчой и квартирами для пожарных он выделил из 
личных средств 10 000 рублей серебром.



На свои деньги Иван 
Александрович провел 
реставрацию церкви Ильи 
Пророка, пожертвовав 60 000 
рублей серебром. Реставрация была 
уникальной— одна из немногих в 
дореволюционной России, она 
была проведена в полном объеме и 
на научной основе.

Он являлся и крупным 
библиофилом (в каталог его 
библиотеки входило 966 книг, 
отдельно А.А.Титовым был 
составлен каталог рукописей, 
состоявший из описаний 1132 
рукописных памятников). И.А.
Вахрамеев собирал главным 
образом рукописи, относящиеся к 
истории Ярославского края. 
Большая часть этого собрания в 
1909 г. поступила в коллекцию 
Государственного исторического 
музея.



Во всем первые
Демидов Павел 

Григорьевич (09.01.1739 
— 13.07.1821) — учёный-
натуралист, меценат. По 
его инициативе было 
основано Ярославское 
училище высших наук, 
впоследствии 
переименованное в 
Демидовский лицей, 
Демидовский 
юридический лицей, 
Ярославский 
государственный 
университет. 

Ярославский Демидовский юридический лицей

Ярославский 
государственный 

университет им. Демидова
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В 1802г. одним из первых откликнулся на призыв к 
пожертвованиям на дело образования в России, содержащийся 
в манифесте об учреждении министерств. В письме, 
написанном 11 мая 1803 года (29 апреля) просил Александра 
Первого "назначенную в Ярославле гимназию возвысить в 
такое училище, которое бы имело одинаковую степень с 
университетом", предлагая финансировать это училище. 
«благотворительное распоряжение Статского Советника 
Демидова», тем самым учредив в Ярославле училище высших 
наук. Ярославское училище высших наук обязано П.Г. 
Демидову своим рождением и дальнейшим существованием в 
течение многих лет. 



Благотворительность
В 1803г. передал естественно-научную коллекцию с 

библиотекой и капиталом в 100000 руб. Московскому университету. В 
1805г. он пожертвовал для предполагаемых университетов в Киеве и 
Тобольске по 50000 руб.; Тобольский капитал к 1881г. возрос до 
190000 руб. и пошёл на учреждение Томского университета, в актовом 
зале которого был поставлен портрет П.Г. Демидова. В 1806г. он 
пожертвовал Московскому университету свой минц-кабинет, 
состоявший из нескольких тысяч монет и медалей. 


