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Демидовы
• В конце XVII века Пётр I частенько бывал в Туле – ведь он собирался воевать с непобедимой 

Швецией, а в Туле делалось оружие. Там он сдружился с оружейником Никитой Демидычем 
Антуфьевым, назначил его главным по металлу и отправил на Урал, где Никита основал в 
1701 году Невьянский завод. Швеция тогда производила почти половину металла в Европе – а 
Россия к 1720-м годам стала производить ещё больше. На Урале выросли десятки заводов, 
самых больших и современных в тогдашнем мире, туда пришли другие купцы и государство, 
а Никита получил дворянство и фамилию Демидов. Ещё больше преуспел его сын Акинфий, 
и весь XVIII век Россия оставалась мировым лидером по производству железа и 
соответственно – обладала сильнейшей армией. На уральских заводах трудились 
крепостные, машины работали от водяных колёс, металл вывозился по рекам. Часть 
Демидовых подалась в классическую аристократию: так, Григорий Демидов развёл в 
Соликамске первый в России ботанический сад, а Николай Демидов стал ещё и итальянским 
графом Сан-Донато.

•
Что осталось России в наследство:

•
Победа в Северной войне, Петербург и Балтийское море.

• Горнозаводской Урал – главный промышленный район СССР и России.
• Рудный Алтай – главный в Российской империи поставщик серебра, «предок» 

угольного Кузбасса.
• Невьянск – «столица» Демидовской империи. В Невьянской наклонной башне впервые 

в мире применены арматура, громоотвод и фермовая кровля.
• Нижний Тагил – все триста лет своей истории он индустриальный гигант, где братья 

Черепановы построили первый русский паровоз.
• Николо-Зарецкая церковь в Туле – фамильный некрополь Демидовых.
• Ботанический сад в Соликамске – первый в России, создавался по консультациям 

Карла Линнея.
•

•



• Демидовы
• Демидовы, русские предприниматели. Родоначальник Демидовых — Никита Демидович Антуфьев, 

более известный под фамилией Демидов (1656-1725), тульский кузнец, выдвинувшийся при Петре I и 
получивший огромные земли на Урале для строительства металлургических заводов. В 1696 Никита 
Демидов построил под Тулой “вододействующий” чугуноплавильный завод. По указу Петра I в 1702 ему был 
передан казенный Невьянский завод на Урале. Демидов перевез туда мастеров из Тулы и Москвы, построил 
новые заводы, скупая земли и крепостных крестьян. В 1726 Демидовы получили дворянское звание. 
Акинфий Демидов (1678—1745) к концу жизни имел 25 заводов — чугуноплавильных, железоделательных и 
медных, на Урале, Алтае и в центре страны. В сер. XVIII в. братья Демидовы владели 33 заводами, землей и 
крепостными крестьянами (св. 13 тыс. душ мужского пола). Общее число работавших на Акинфия Демидова 
крестьян составляло 38 тыс. душ мужского пола. После смерти Акинфия заводы были разделены между его 
сыновьями, а алтайские заводы отобраны в казну. Часть заводов была продана, в т.ч. и Невьянский. Вместе 
с тем Демидовы продолжали строить новые заводы. С к. XVII в. и в течение XVIII в. Демидовы построили 55 
заводов (в т. ч. 40 на Урале). В сер. XVIII в. заводы Демидова производили св. 40% чугуна в России, в н. XIX в. 
— ок. 25%. В XIX в. владения Демидовых значительно сократились, но все же в н. XX в. им принадлежало на 
Урале свыше 500 тыс. десятин земли и 11 заводов.

• Демидовы, горнозаводчики и землевладельцы, благотворители, меценаты. Родоначальник - Никита 
Демидович Антуфьев (Антюфеев), более известный под фамилией Демидов (26.3.1656-17.11.1725), из 
крестьян, владелец кузнечной мастерской в Туле. В 1694/95 (по другим данным, в 1695/96) основал в Туле 
свой первый завод. Оценив предприимчивость Н.Д. Демидова, Петр I в 1702 передал ему казенный 
Невьянский железоделательный завод на Урале, который в Северную войну 1700-1721 поставлял оружие и 
боеприпасы русской армии. Демидов построил на Урале Шуралинский (1716) и Бынговский (1718) заводы, 
кроме того, для покрытия потребности в дополнительном чугуне Верхнетагильский (1720), Нижнетагильский 
(1725) заводы, а также Выйский медеплавильный завод (1722). Демидов владел также двумя заводами в 
Алексинском уезде Тульской губернии и Ветлужским заводом в Костромской губернии. В 1720 Демидов был 
возведен в потомственное дворянство. В дар Петру I он преподнес золотые изделия из сибирских курганов. 
Открыл первую «цифирную школу» в Невьянске (1709). Его имущество унаследовали сыновья: старший 
Акинфий - уральские заводы, младшие Григорий (убит сыном в 1729) и Никита (умер в 1758) - тульские 
заводы. Акинфий Никитич Демидов (1678, Тула - 5.8.1745, близ с. Яицкое Устье на Каме, похоронен в Туле), 
статский советник. Первоначально участвовал в строительстве уральских заводов своего отца. Затем 
построил на Алтае Колывано-Воскресенский медеплавильный (1729), на Урале - Суксунский (1729), 
Уткинский (1729), Васильево-Шайтанский (1732), Рев-динский (1734), Висимо-Шайтанский (1744), 
Верхнелайский (1745) заводы и др.



Для сбыта железных изделий с заводов он восстановил судоходный путь по Чусовой, открытый еще 
Ермаком и потом забытый, провел несколько дорог между заводами и основал несколько 
поселений по глухим местам вплоть до Колывани; открыл знаменитые алтайские серебряные 
рудники, поступившие в ведение казны. Он же принимал меры для разработки асбеста, занимался 
добычей и обработкой малахита и магнита. Предложение его уплачивать казне всю подушную 
подать за уступку ему всех солеварен и повышение продажных цен на соль было отвергнуто, 
несмотря на посредничество Бирона, делавшего у него громадные денежные займы. Главным 
делом Акинфия Никитича стал Нижнетагильский завод, оборудование которого отвечало 
лучшим русским и западноевропейским образцам: в 1725 пущена первая домна (в то время 
самая крупная в мире), к 1735 - четвертая. К 1745 владел 25 предприятиями с общим числом 
приписных крестьян 38 тыс. душ мужского пола. Приобрел во Фрайбурге минералогический кабинет, 
дополнил его коллекцией сибирских минералов (в 1759 по его желанию переданы в дар 
Московскому университету). К 1745 имущество всех наследников Никиты Демидовича Демидова 
включало 32 завода (выплавляли 791 тыс. пудов чугуна) общей стоимостью не менее 600 тыс. руб. 
(первый завод Демидова в Туле в 1701 оценивался в 4,5 тыс. руб.). Никита Демидович Демидов и 
Акинфий Никитич Демидов за 1701-1745 увеличили свое состояние в 930 раз (с учетом 
приобретенных земельных владений, приписных работных людей и крестьян). По его завещанию, 
значительная доля его наследства предназначалась сыну его от второго брака, Никите; старшие 
сыновья возбудили процесс, и по высочайшему повелению генерал-фельдмаршал Бутурлин 
произвел между ними равный раздел. Представители третьего поколения Демидовых: сыновья 
Акинфия - Прокопий Акинфиевич Демидов (8.6.1710, Невьянск - 4.11.1788, Москва), с 1745 
владел Невьянской группой заводов, Григорий Акинфиевич Демидов (14.11.1715, Невьянск - 
13.11.1761, Соликамск) -Ревдинской группой заводов, Никита Акинфиевич Демидов (8.9.1724 - 
1789) - Тагильской группой заводов. Прокопий Акинфиевич Демидов, действительный 
статский советник, управлением заводами не занимался. Сам жил в Санкт-Петербурге или 
Москве, прославился чудачествами: так, в 1778 он устроил в Санкт-Петербурге народный праздник, 
который вследствие громадного количества выпитого вина был причиной смерти 500 человек. 
Однажды он скупил в Санкт-Петербурге всю пеньку, чтобы проучить англичан, заставивших его во 
время пребывания в Англии заплатить непомерную цену за нужные ему товары. Громадные 
богатства, полученные по разделу (четыре завода, которые он в 1769 продал купцу С. Яковлеву за 
800 тыс. руб.), до 10 тыс. душ крестьян, более 10 сел и деревень, несколько домов и пр.) сделали 
Прокопия Демидова одним из значительнейших общественных благотворителей. На 
пожертвованные им 1млн 107 тыс. рублей основан Московский воспитательный дом. Им же 
учреждено петербургское коммерческое училище, на которое он пожертвовал 250 тыс. руб. (1772). 
Когда стали открываться народные училища и главные народные училища, Прокопий Демидов 
пожертвовал на них 100 тыс. руб.



• В русско-турецкую войну 1768-1774 он передал 4 млн руб. правительству на военные нужды; 20 тыс. - 
Московскому университету на выплату стипендий неимущим студентам; 10 тыс. - на здание 
Московского университета, 100 тыс. -на народные училища. В 1772 основал Демидовское 
коммерческое училище в Москве. Писал Екатерине II о планах учреждения коммерческой конторы 
по обмену русской валюты на иностранную, предложил правительству идею организации Ссудной 
казны, содействовал капиталами осуществлению этой идеи. Развел в Москве ботанический сад, 
написал трактат «Об уходе за пчелами» (1765, опубликован в «Русском архиве» в 1873). Григорий 
Акинфиевич Демидов заводами не интересовался, в начале 1730-х гг. поселился в Соликамске, где 
основал один из первых в России ботанических садов. Вел переписку с европейскими учеными. Его 
сыновья: Александр Григорьевич Демидов (1737-1803), действительный статский советник, владел 
Суксунским горным округом; Петр Григорьевич Демидов (6.8.1740-12.1.1826), тайный советник, в 
1800-1805 обер-директор Санкт-Петербургского коммерческого училища; Павел Григорьевич 
Демидов (2.9.12.1738-1.7.1821), действительный статский советник, учился в Геттингенском 
университете и Фрайбергской горной академии в Германии, занимался естественнонаучными 
изысканиями, владел коллекцией минералов и художественных ценностей. В 1803 подарил 
Московскому университету свой кабинет естественной истории, коллекцию монет и медалей, 
собрание книг и рукописей (погибла в 1812), в 1803 основал Демидовское училище высших наук 
(Демидовский лицей) в Ярославле, в 1805 пожертвовал по 50 тыс. руб. на основание планируемых 
университетов в Киеве и Тобольске (на тобольский капитал в 1880-е гг. открыт Томский университет). 
Главным продолжателем дела Демидовых в третьем поколении стал Никита Акинфиевич Демидов. 
Построил Нижнесалдин-ский (1760), Висимо-Уткинский (1771) и Верхнесалдинский (1775) заводы, 
владел 9 заводами (вместе с полученными по наследству от отца), которые в конце XVIII в. 
выплавляли 734 тыс. пудов чугуна. Собрал библиотеку, книги хранились в Суксуне, Москве, Санкт-
Петербурге; по каталогу 1806 имелось 686 книг и рукописей по различным отраслям знаний, в т.ч. 
латинская Библия XIII в. (ныне в фонде редких книг Московского университета им. М.В. Ломоносова). 
Покровительствовал ученым и художникам, жертвовал на Московский университет и Академию 
художеств. В 1779 учредил в Академии художеств медаль «За успехи в механике». Автор журнала 
«Путешествия в чужие края» (1786).

• Использованы материалы книги: Сухарева О.В. Кто был кто в России от Петра I до Павла I, 
Москва, 2005





• Демидовы (XVIII-XIX вв.) - семья горнозаводчиков и землевладельцев. Возвышение 

Демидовых началось при Никите Демидове, сыне Антуфьева (-1656 - 1725), тульском кузнеце-
оружейнике, сумевшем мастерством поразить Петра 1 и получившем земли на Урале и в Сибири 
для строительства металлургических заводов, поставлявших за дешевые цены военные припасы 
для казны, и пожалованном в 1720 в дворянство с фамилией Демидовых. Его сын Акинфий Никитич 
Демидов. (16-78 - 1745) за счет жесточайшей эксплуатации приписных крестьян и мастеровых ("без 
всякого к ним послабления"), хитрого сокрытия неуплаты податей и хищений сумел на Урале и 
Алтае построить 25 заводов, главным из к-рых стал Нижнетагильский, своим оборудованием 
отвечавший последнему слову техники. А о заводе в Невьянске в указе Берг-коллегии сказано: 
"Таких заводов не токмо в Швеции, но и во всей Европе не обретается". На заводах Демидовых 
трудилось 38 тыс. душ. Его владения занимали 638 тыс. десятин, включали десятки железных и 
медных рудников, золотые и платиновые прииски, деревни и поселки. Демидов стал статским 
советником, имел дворец в Петербурге. Был благотворителем, подарившим Моск. ун-ту 
минералогические коллекции. Его сын Прокофий Акинфиевич Демидов (1710 - 1786), знаменитый 
чудак и меценат, чей портрет написал Д.Г. Левицкий, основал первое Коммерческое уч-ще в России. 
Один из внуков Акинфия Демидова - Николай Никитич (1773 - 1828) был рус. посланником во 
Флоренции. В 1812 на свои средства сформировал Демидовский полк и содержал его до конца 
войны с Францией. Его сын Павел Николаевич (1798 - 1840) учредил в 1831 Демидовскую премии) - 20 
тыс. руб. "на награды за лучшие по разным частям сочинения в России" и 5 тыс. руб. "на издание 
увенчанных академиею рукописных творений". Второй сын - Анатолий Николаевич (1812 - 1870), 
родившийся во Флоренции и умерший в Париже, - был женат на племяннице Наполеона 1 Матильде 
де Монфор. Около Флоренции он приобрел княжество, став князем Сан-Донато, и завел личную 
гвардию. По его заказу К. Брюллов написал картину "Последний день Помпеи", Широко 
покровительствозал наукам и искусствам, но уже почти не говорил по-русски

• Использованы материалы кн.: Шикман А.П. Деятели отечественной истории. Биографический 
справочник. Москва, 1997 г.





• 2 октября 1720 года – В этот день 
звание дворянина было присвоено 
Никите Демидовичу Антуфьеву

• Антуфьев сделал большой вклад в 
развитие горнозаводской 
промышленности. За это он получил 
потомственное дворянство и новую 
фамилию – Демидов.

• Выходец из народа, старший сын 
крестьянина, Никита Демидович смог 
переехать в Тулу из родного села. В 
городе он стал работать кузнецом.

• Собственно, именно с Антуфьева 
начался род Демидовых – 
прославившихся на всю Россию 
владельцев огромных состояний и 
громких титулов, известных 
меценатов, основателей большого 
числа российских промышленных 
предприятий.

• Никита Демидович талантливо 
проявлял себя в экономической 
сфере. Он имел незаурядные 
организаторские и 
предпринимательские способности. 
Благодаря энергичности и 
безупречной памяти, Антуфьев четко 
контролировал хозяйство завода.  Он, 
будучи ревностным патриотом, 
наладил поставку продукции в 
государственную казну по низким 
расценкам, помогал при 
строительстве столицы – Петербурга – 
деньгами и железом.

• В тот период времени Никита 
Демидович являлся владельцем 
восьми российских заводов (всего же 
в стране их было двадцать два), с 
годовым доходом более ста тысяч 
рублей. Это были огромные деньги.



















• Акинфий Демидов
• Демидов Акинфий Никитич, 

статский советник, родился 
в Туле, в 1678 году. Изучив 
горнозаводское дело 
под руководством родителя, 
Демидов отправился 
за границу для ознакомления 
с успехами горнозаводского 
дела на Западе и во время 
этого путешествия 
в Фрейбург приобрел 
богатейший 
минералогический кабинет, 
перевез его к себе в Сибирь и, 
дополнив сибирскими 
минералами, предназначил 
в дар Московскому 
университету, куда 
эта редкая минералогическая 
коллекция, заключавшая в себе 
более 6 000 номеров, и была 
передана в 1759 году через 
куратора И. И. Шувалова.



• Демидов, Акинфий Никитич
• Демидов, Акинфий Никитич— статский советник, родился в Туле, в 1678 году, умер 5 августа 1745 

года на пути из Петербурга в Сибирь на реке Каме, близ села Яцкое Устье и погребен в Туле. 
Изучив горнозаводское дело под руководством родителя, Демидов отправился за границу для 
ознакомления с успехами горнозаводского дела на Западе и во время этого путешествия во 
Фрейбурге приобрел богатейший минералогический кабинет, перевез его к себе в Сибирь и, 
дополнив сибирскими минералами, предназначил в дар Московскому университету, куда эта 
редкая минералогическая коллекция, заключавшая в себе более 6000 номеров, и была передана в 
1759 году через куратора И. И. Шувалова. Получив в управление еще при жизни отца (в 1702 г.) 
Невьянские заводы и унаследовав затем от отца Выровский и Есенковский железные заводы в 
Калужском уезде и заводы на Урале, Демидов в 1726 году энергично начал разыскивать медную 
руду в Томском и Кузнецком уездах и проник даже до Алтая, где открыл между реками Обью и 
Иртышем, близ озера Колывани, Чудскую копь с признаками медной лазури и, исследовав затем 
руду, построил на реке Белой медеплавильный Колывано-Воскресенский завод, первый по 
времени открытия (в 1727 г.) в Забайкалье. Открыв новые медные и свинцовые рудники во многих 
местах Сибири, Демидов, кроме того, основал семнадцать железных и медеплавильных заводов: 
Верхне-Тагильский и Шуралинский, в 1716 году, Нижне-Тагильский, в 1725 г., три Шайтанских, в 1727, 
1733 и 1742 гг., Суксунский и Черноисточенский, в 1729 г., Барнаульский, в 1730 г., Ревдинский, в 1734 
г., Бымовский, в 1736 г., Шаквинский, в 1740 г., Верхнелайский и Висимо-Шайтанский, в 1741 г., 
Ашабский, в 1745 г., Висимо-Уткинский и Рождественский. Медь и железо на этих заводах, 
переделывалось в посуду, инструменты, машины и пр. или же в неочищенном виде, отправлялось 
из одного завода на другой и в особенности по Иртышу и Оби в Невьянские заводы. В знаменитых 
алтайских рудниках, обязанных своим открытием Акинфию Демидову, в 1736 году отысканы были в 
Змеиных горах богатейшие по содержанию золота и серебра руды, самородное серебро и роговая 
серебряная руда. Демидов несколько лет пользовался многими богатейшими рудниками, в том 
числе и  Змеиногорским, не объявляя о том правительству. Когда об этом узнала Императрица 
Елизавета Петровна, она немедленно же дала Сенату указ, состоявшийся впрочем уже после 
смерти Демидова, в 1748 году, по которому алтайские заводы Демидова Колыванско-
Воскресенский, Барнаульский и Шульбинский взяты были в ведение Кабинета Его Величества, со 
всеми землями, рудниками, инструментами, с мастеровыми людьми и приписными крестьянами, а 
наследникам Демидова было выдано соответствующее вознаграждение по оценке.





Предприимчивый и энергичный Демидов, открыв на реке Таасле, близ Невьянских заводов, 
месторождение асбеста, занялся разработкой его с промышленной целью, и в 1722 году 
представил Петру І образцы полотна из асбеста. Кроме того он расширил добывание и обработку 
малахита и магнита и разводил в окрестностях Тагильского и Невьянских заводов в Екатеринбурге 
и вообще в северной части сибирской половины Пермской губернии крупную, так называемую, 
тагильскую породу рогатого скота. С расширением горнозаводского дела росли и богатства 
Демидова: на одном Невьянском заводе было около 4000 человек рабочих и вырабатывалось 
ежегодно до 200000 пудов полосового железа, кроме множества других железных изделий. 
Насколько велики были богатства Демидова, видно из того, между прочим, что одних пошлин в 
казну он ежегодно уплачивал около 20000 рублей и имел до 30000 душ крепостных и заводских 
крестьян. Никита Демидов положил прочное начало горнозаводскому делу, а сын его, Акинфий, 
развил, усовершенствовал и твердо поставил его не только в Европейской России, но и в Сибири. 
Акинфию Никитичу род Демидовых преимущественно обязан своими родовыми богатствами. 
Женат был Демидов в первый раз на E. T. Коробковой, а во второй — с 1723 г. на Е. И. Пальцевой и 
от первой жены имел сыновей: Прокопия и Григория, а от второй — Никиту и дочь Евфимию. В 
потомстве Акинфия Никитича главным образом и сосредоточились потом старинные родовые 
богатства Демидовых.
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Демидовых", Я. 1881 г. стр. 50—96. — Евгений Митрополит: "Словарь светских русских писателей", 
М. 1845 г., т. I, стр. 7 и пр. — Г.Спасский: "Записки о сибирских древностях" СПб. 1819 г., стр. 
131—133. — "Сибирский Вестник". 1818 г., ч. І, стр. 117 и др. — Гагемейстер: "Статистическое 
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1853 г. стр. 50 и сл. — Шубинский: "Рассказы о русской старине", СПб. 1893 г. — П. Комаров: "В 
память 100 л. юбилея С.-Петербургск. Коммерч. училища", СПб. 1872 г. — Карнович: "Замечат. 
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• Карта ведомства Акинфия Демидова
• Насколько велики были богатства 

Демидова, видно из того, между 
прочим, что одних пошлин в казну 
он ежегодно уплачивал около 20 000 
рублей и имел до 30 000 душ 
крепостных и заводских крестьян. 
Никита Демидов положил прочное 
начало горнозаводскому делу, а сын 
его, Акинфий, развил, 
усовершенствовал и твердо 
поставил его не только 
в Европейской России, но и в Сибири. 
Акинфию Никитичу род Демидовых 
преимущественно обязан своими 
родовыми богатствами.

• Женат был Демидов в первый раз на 
Е. Т. Коробковой, а во второй — 
с 1723 года на Е. И. Пальцевой и от 
первой жены имел сыновей: Прокопия 
и Григория, а от второй — Никиту 
и дочь Евфимию. В потомстве 
Акинфия Никитича главным образом 
и сосредоточились потом 
старинные родовые богатства 
Демидовых. Умер 5 августа 1745 года 
на пути из Петербурга в Сибирь 
на реке Каме близ села Яцкое Устье. 
Погребен в Туле.
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ДЕМИДОВСКИЕ  ПРЕМИИ





В 1993-м году по инициативе Академии 
наук в Екатеринбурге была 
возобновлена традиция вручения 
Демидовской премии. Эта 
престижная награда носит 
имя  крупного уральского 
промышленника Павла Николаевича 
Демидова. Первая церемония 
награждения премией состоялась 29 
апреля 1832 года. Согласно 
завещанию Павла Демидова, 
премию вручали в течение 32 
лет  после его смерти. В 1866-ом году 
эта традиция была прервана. Ныне 
общенациональные русские 
неправительственные Демидовские 
премии присуждают за выдающийся 
личный вклад в области науки о 
Земле, физики, экономики, а также 
за развитие гуманитарных наук. 
Размер премии составляет 20 тысяч 
долларов. 







•   Демидовские премии
• Демидовские премии   учреждены П.Н.Демидовым - одним из предст. изв. ур. династии 

горнопромышленников в апр. 1831. Назначение ->содействовать к преуспеванию наук, словесности и пром. в 
своем отечестве>. По оставленному завещанию после смерти учредителя (1840) деньги вносились в течение 
25 лет. Полные пр. составляли 5000 руб. ассигнациями (1428 руб. серебром), а половинные 2500 руб. (714 руб. 
серебром), по 5000 руб. было выделено и на "издание увенчанных академиею рукописных творений".

•    Право присуждения пр. предоставлялось АН "как первому ученому сословию в государстве". За 1832-65 
Демидовская комиссия рассмотрела 903 работы и присудила 55 полн., 220 половинных пр., субсидировала 
изд. 27 рукописей. На награды было израсходовано 251567 руб., не считая Зол. медалей.

•    В 1993 Демидовский фонд, объединивший крупных деятелей науки, культуры и предпринимательства и 
поставивший своей целью содействие экономическому и культ. возрождению России, восстановил 
традицию присуждения Д.П. Они имеют статус общенациональных неправительственных.

•    Лауреаты Д.П. (полная пр.): Паукер Г. (1832, физика), Гагемейстер Ю.А. (1832, экономика); Востоков А.Х. (1833, 
филология), Рейф Ф.И. (1833, филология); Сидонский Ф.Ф. (1835, философия), Бичурин Н.Я. (1835, история), 
Соколов П.И. (1835, филология); Литке Ф.И. (1836, география), Брашман Н.Д. (1836, математика), Михайловский-
Данилевский А.И. (1836, история), Крузенштерн И.Ф. (1837, география), Аргеландер Ф.В. (1837, астрономия), 
Ушаков Н.И. (1837, история); Шодуар С.И. (1838, история); Бичурин Н.Я. (1839, филология), Медем Н.В. (1839, 
военные науки); Погодин М.П. (1840, филология), Чубинов Д.И. (1840, филология), Якоби Б.С. (1840, физика); 
Постельс А.Ф. и Рупрехт Ф.И. (1841, биология); Врангель Ф.П. (1842, география); Востоков А.Х. (1844, 
филология), Павский Г.П. (1844, филология); Пирогов Н.И. (1844, медицина); Аделунг Ф.П. (1845, география); 
Савич А.Н. (1846, астрономия); Ковалевский О.М. (1846, филология); Клаус К.К. (1846, химия); Кейзерлинг А.А. и 
Крузенштерн П.И. (1847, география); Демидов А.Н. (1847, география); Толстой Д.А. (1847, история); Чубинов Д.И. 
(1847, филология); Горемыкин Ф.И. (1850, воен. науки); Пирогов Н.И. (1851, медицина); Рейнеке М.Ф. (1851, 
география); Неволин К.А. (1852, история); Зедделер Л.И. (1852, воен. науки); Милютин Д.А. (1853, история); 
Булгаков М.П. (1854, богословие); Иохим (1854, физика); Неволин К.А. (1854, история); Журавский Д.И. (1855, 
техн. науки); Турчанинов Н.С. (1857, биология); Пандер Х.Г. (1857, география); Гошкевич О.А. (1858, филология); 
Максимович К.И. (1859, биология); Пирогов Н.И. (1860, медицина); Дмитриев Ф.М. (1860, правоведение); 
Пекарский П.П. (1861, филология); Богданович М.И.(1861, история); Корф М.А. (1862, история); Менделеев Д.И. 
(1862, химия); Бутаков Г.И. (1863, мор.науки); Смит Ф.И. (1865, история); Шварц Л.Э. (1865, геодезия).

•    С 1866 по 1992 год пр. не присуждалась. В дальнейшем их лауреатами стали: Вонсовский С.В. (1993, физика); 
Кочетков Н.К. (1993, химия); Чесноков Б.В. (1993, геология); Янин В.Л. (1993, история); Карпов А.В. (1993, 
экономика); Раушенбах Б.В. (1994, механика); Баев А.А. (1994, биология); Кропоткин П.Н. (1994, геология); 
Толстой Н.И. (1994, филология); Гапонов-Грехов А.В. (1995, физика); Магницкий В.А. (1995, геофизика); 
Покровский Н.Н.(1995, история); Толстиков Г.А. (1995, химия); Голицын Г.С. (1996, астрофизика); Красовский Н.
Н. (1996, математика и механика); Соколов В.Е. (1996, биология); Челышев Е.П. (1996, филология); Скринский А.
Н. (1997, физика); Ватолин Н.А. (1997, физико-химия); Лаверов Н.П. (1997, наука о Земле); Зализняк А.А. (1997, 
языкознание); Гончар А.А. (1998, математика); Газенко О.Г. (1998, биология); Юшкин Н.П. (1998, наука о Земле); 
Седов В.В"., (1998, гуманитарные науки); Алферов Ж.К. (1999, физика); Добрецов Н.Л. (1999, геология); 
Тартаковский В.А. (1999, химия).

•    Лит.: Мезенин Н.А. Лауреаты Демидовских премий Петербургской Академии наук. Л., 1987.
•    Адрианова Г.С.



• Ф.С.Рокотов
• (1735-1808)
• Портрет Н.А.Демидова
• первая половина 1760-ых гг, 

холст, масло, 58.5x47cм
Государственная 
художественная галерея, 
Пермь 

• Никита Акинфиевич (1724 - 
1789), отличался любовью к 
наукам и покровительствовал 
ученым и художникам. Он 
издал "Журнал путешествия в 
чужие края" (1786), в котором 
много верных замечаний, 
указывающих на широкую 
наблюдательность автора. 
Состоял в переписке с 
Вольтером; в 1779 г. учредил 
при Академии Художеств 
премию-медаль "за успехи в 
механик". подробнее 
Его брат, Прокофий 
Демидов, был известен 
своими чудачествами, 
удивлявшими не только 
Петербург и Москву, но и 
Европу, был одним из 
значительнейших 
общественных 
благотворителей





• Никита Акинфиевич Демидов (1724-1789)

• Горнозаводчик, покровитель наук и художеств, коллекционер, меценат. Младший сын 
Акинфия Никитича Демидова. Родился 8 сентября 1724 г. на берегу р. Чусовой на Урале. С 
юности проявил интерес к семейному делу и уже в 19 лет обладал недюжинной деловой 
хваткой и необходимыми знаниями в области горного дела и металлургии. Полученные по 
наследству заводы Никита не только не растерял, но и приумножил, прибавив к шести 
доставшимся ему по разделу нижнетагильским заводам еще три, которые в совокупности 
давали чугуна и железа много больше, чем все заводы его отца, вместе взятые.

• Первым из Демидовых приобрел вкус к собирательству художественных и исторических 
ценностей. Во время путешествия по Европе (1771-1773 гг.) почти всюду посещал мастерские 
художников и покупал понравившиеся ему картины. Серию полотен по его заказу пишет Жан 
Батист Грез, а живущий в Париже шведский живописец Александр Рослин - портреты Никиты 
Акинфиевича и его супруги.

• Особым покровительством Никиты Акинфиевича пользовался пенсионер Петербургской 
Академии художеств Федот Иванович Шубин, которому он помог стать скульптором мирового 
уровня. По его заказу Ф. Шубин создает скульптурные портреты супругов Демидовых, 
которые сегодня украшают шубинский зал Государственной Третьяковской галереи.

• Из заграничной поездки, которую Н.А. Демидов описал в изданном им в 1786 г. «Журнале 
путешествий», он привез картины, скульптуры, предметы прикладного искусства, 
разнообразные «курьезные» вещи, заложив тем самым основы фамильного 
художественного собрания. Будучи приумножено его наследниками, оно 
расценивалось как одно из крупнейших частных собраний в мире.

• Зачинатель художественного образования на Урале. При его 
покровительстве и поощрении в принадлежащей ему нижнетагильской вотчине активно 
развивались художественные промыслы, особенно художественное чугунное литье и 
лаковая роспись по металлу. Нижнетагильские мастера делали не только ажурные решетки , 
камины, плиты для полов, но и декоративные вазы, бюсты, статуи, образцами для которых 
служили модели, выписанные из Москвы, Петербурга или из Европы.



• Большие суммы тратил Никита Акинфиевич на обучение молодых дарований. Немало 
крепостных художников по его указанию было направлено на учебу в Москву и в Петербург, в 
Императорскую Академию художеств, и даже за границу.

• Подобно старшим братьям, Никита Акинфиевич отличался любовью к наукам, состоял 
членом Вольного Экономического общества, жертвовал на строительство Московского 
университета, поддерживал контакты с Петербургской Академией наук, содействовал 
научной работе П.С. Палласа и ряда других ученых, учредил в Академии художеств медаль 
«За успехи в механике».

• Широкая известность Н.А. Демидова как покровителя художеств и крупного 
собирателя произведений искусств сделала его патроном Почетного знака «Никита 
Акинфиевич Демидов», присуждаемого Международным Демидовским Фондом за 
содействие развитию изящных искусств, народных промыслов, ремесел и 
художественного образования.

• Другие награды:
 Никита Демидов 
 Акинфий Никитич 
 Прокофий Акинфиевич 
 Никита Акинфиевич  
 Николай Никитич  
 Павел Григорьевич 
 Павел Николаевич  
 Анатолий Николаевич  
 Григорий Александрович 








