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Сибирские меценаты и 
благотворители

Сибирские благотворители не приобрели мировой известности (как их московские 
современники), но искренне верили в то, что своим богатством, энергией и подлинной 
любовью они заботятся о процветании.
Благотворительность в Сибири имела свои особенности:
Во-первых, в большей степени именно купечество, связанное с торгово-
промышленными операциями, промышленным производством, занималось 
филантропической деятельностью.
Во-вторых, в Сибири не было "географической замкнутости" меценатства: если 
считалось, например, что открытие музея в Тобольске дело общественно-важное, то 
средства перечислялись не только от местных меценатов. 
В-третьих, наиболее предпочтительными сферами благотворительной деятельности 
были общественная, культурно-просветительская и церковная.

Благотворительность и милосердие конкретного человека - это способность 
творить благо для других по милости собственного сердца.



Сибирские меценаты и 
благотворители



С фамилией Сибиряковы в 
Иркутске связано многое: с 
Михаилом Васильевичем 
строительство самого красивого в 
городе дворца Белого Дома — 
резиденции генерал — 
губернатора. С именем 
Александра Михайловича связан 
ледокол «Сибиряков».

Иркутские купцы - меценаты

В Иркутске именем Сибирякова был назван дом призрения бедных, 
построенный на его средства, Норденшильд назвал его именем остров в 
Енисейском заливе, а ледокол «А. М. Сибиряков» совершил в 1932 
впервые в истории Арктики переход от Архангельска до Владивостока за 
один рейс. 



Сибиряков М.В. - 
меценат, купец, 
гражданский 
староста, словесный 
судья, бургомистр, 
городской голова и 
президент 
магистрата.

Иркутские купцы - меценаты



Александр Михайлович Сибиряков 
жертвовал крупные суммы на 
благотворительные цели, некоторое время 
поддерживал материально газету «Сибирь». 
В 1880-е на капитал (в общей сложности 100 
тыс. рублей) пожертвований Сибирякова в 
Иркутске были учреждены и переданы в 
городское управление 2 мужские и 2 женские 
начальные школы имени его сестры А. М. 
Кладищевой,  (в тот период в Иркутске было 
17 начальных школ). Увлеченный идеей 
просвещения, Сибиряков скупал целые 
библиотеки и высылал их в фонд первого 
сибирского университета. Подарил 
губернской гимназии коллекцию картин.

Иркутские купцы - меценаты



Баснин В.Н. сад и 
оранжерею подарил 
исследователю И.С. 
Сельскому, часть 
библиотеки подарил 
Иркутской духовной 
семинарии. Был известен как 
один из организаторов и 
активных членов Общества 
вспомоществования 
учащимся сибирякам.

Трапезников К.П. - купец, 
почетный гражданин, 
стоявший много лет во 
главе иркутского общества. 
Пожертвовал капитал в 
19636 р. на основание 
Сиропитательно-
ремесленной школы.

Иркутские купцы - меценаты

Кузнецов Е.А. отличался 
широкой 
благотворительностью, 
жертвовал на различные 
нужды города. На его 
капиталы были построены 
гражданская больница, 
Девичий институт , Училище 
для девиц духовного звания, 
им было пожертвовано на 
освоение Амура, на нужды 
гражданского и духовного 
ведомств.



  «Я имею на себе обет, данный Господу Богу в дни испытаний 
моих, когда боролся с лишениями и опасностями… Обет сей 
много лет носимый в душе моей… в том состоит, чтобы 
собственными

Иркутские купцы - меценаты

средствами, без 
всякого стороннего 
вспомоществования, 
но своеобразно с 
требованиями 
времени, 
воздвигнуть в 
Иркутске 
Кафедральный 
Собор...».
Евфимий Андреевич 
Кузнецов



Иркутские купцы - меценаты

Демидов Д. Д. - 
городской голова в 
1877-1885 гг. — один из 
известнейших купцов 
Иркутска 70-х гг. ХIХ в. 
Завещал на раздачу 
бедным города 100 000 
рублей. За время его 
управления было 
открыто наибольшее 
число школ в Иркутске. 

Медведников И. Л. — 
иркутский купец 1-й 
гильдии, коммерции 
советник, почетный 
гражданин города, 
меценат. Открыл в 
Иркутске в 1838г. 
Сиропитательный дом. 
Он предназначался для 
воспитания девочек из 
бедного сословия и 
сирот. 

Сукачев В.П. - крупный 
общественный деятель 
Сибири, организатор 
картинной галереи, 
меценат. По его инициативе 
был объявлен конкурс на 
лучший проект здания 
городского театра, и он 
одним из первых внес 
средства на его 
строительство.



Иркутский художественный музей им. В.П. Сукачева

Иркутские купцы - меценаты



Иркутский драматический театр имени Н. П. 
Охлопкова

Иркутские купцы - меценаты



Красноярские благотворители

Саввиных А.А. 
жертвовал средства на 
Народный университет, 
рисовальную школу, 
Общество 
вспомоществования 
учащимся, выплачивал 
стипендии учащимся и 
студентам.

Щеголев И.Г. в 1863 году 
на свои средства построил 
Петро - Павловский храм в 
Красноярском тюремном 
замке. Он произвёл 
отделку и украшение 
Покровской церкви в 
Красноярске, 
прихожанином которой 
сам был. 

Гадалов Н.Г. материально 
помогал Владимирскому 
приюту, приюту 
арестантских детей, 
Синельниковскому 
благотворительному 
обществу, Красноярским 
храмам и.т.д



Красноярские благотворители

Покровский кафедральный 
собор — старейшее из 
сохранившихся каменных 
зданий Красноярска. 
Памятник архитектуры 
енисейской школы 
сибирского барокко.

Кафедральный собор во имя Рождества 
Пресвятой Богородицы (планируется 
воссоздание). Взорван 12 июля 1936 г.



Красноярские благотворители

Юдин Г.В. денежными 
средствами помогал: 
приютам, 
Синельниковскому 
благотворительному 
обществу г. Красноярска. 
На средства Юдина изданы 
в России десятки книг 
разных авторов.

Баландина В.А. 
первооткрыватель 
Черногорских копий 
основательница г. 
Черногорска, на свои 
средства в Енисейске 
открыла бесплатную 
школу.

Гадалов И.Г. -  
попечитель Красноярской 
мужской гимназии. За 
труды на поприще 
общественной 
деятельности и 
благотворительности был 
награждён орденами и 
медалями.



Красноярские благотворители

Памятник основателю города В.А. 
Баландиной



Енисейские меценаты - Кузнецовы

Кузнецовы
Иван Кириллович, Петр Иванович, Александр 

Петрович И. К. Кузнецов занимался благотворительностью, в 1829 г. он пожертвовал 
каменный дом для неизлечимых больных, в 1845 г. выделил деньги Иркутскому 
институту благородных девиц. П. И. Кузнецов в 1855 г. На собственные средства он 
построил часовню Параскевы Пятницы, ныне один из символов Красноярска. На 
свои средства он снарядил первую Амурскую экспедицию и сам был ее участником. 
П. И. Кузнецов оплачивал обучение художника В. И. Сурикова. А.П. Кузнецов 
являлся почетным блюстителем Бейского училища.



Енисейские меценаты - Кузнецовы

Часовня Параскевы 
Пятницы (Красноярск)

Археологический отдел Минусинского 
краеведческого музея им. Н.М. Мартьянова



Енисейские меценаты - Кузнецовы

Иннокентий Петрович Кузнецов — 
сибирский золотопромышленник, 
меценат, археолог, этнограф, историк, 
учредитель первых частных газет.



Нерчинские купцы - меценаты

Бутин М.Д.

В городе Нерчинские на средства М. Д. Бутина были 
открыты и содержались различные общественные 
заведения. В 1871 году с целью «Дать возможность 
получения музыкального образования в Сибири» М. 
Д. Бутин основал музыкальную школу с оркестром. 
Им выстроен  большой ботанический сад, купальня, 
общественный сквер, ферма с  опытным полем, где 
проводились сельскохозяйственные выставки. В 1885 
году М. Д. Бутин открыл городскую общественную 
библиотеку и публичный музей. В 1876 году им же 
была основана типография, в 1897 году - аптека с 
аптекарским складом и  общественный банк. 
Занимаясь научными изысканиями, он оказывал 
постоянную финансовую помощь научно-
исследовательским экспедициям. Список меценатской 
и филантропической деятельности купца М. Д Бутина 
огромен. М. Д Бутин сыграл немалую роль в 
улучшении социальных условий жизни, повышении 
культурного уровня, образованности народонаселения 
Сибири.



Нерчинские купцы - меценаты

Нерчинский краеведческий 
музей



Зензинов М.А.

Нерчинские купцы - меценаты
Собрал научную библиотеку, основу которой 
составили книги, приобретенные у 
декабристов. В круг научных интересов 
Зензинова входили проблемы истории края, 
ботаники, этнографии, медицины, экономики, 
а также народного творчества и литературы. 
Михаил Андреевич устроил в Нерчинске 
«ботаническое заведение», проводил 
агрономические опыты, собирал образцы 
даурской флоры, образцы насекомых, 
минералов, вел переписку со многими 
виднейшими естествоиспытателями. Он был 
одним из первых собирателей и хранителей 
дека бристских реликвий. В 1844—49 послал в 
Санкт-Петербургский главной ботанический 
сад свыше 11 тыс. экземпляров местных 
растений и до 1,5 тыс. капсюлей различных 
семян. Проводил агрономические опыты по 
выращиванию новых сортов пшеницы, дынь и 
арбузов. Устроил в Нерчинске «Ботаническое 
за ведение», где культивировал лекарственные 
растения. Собрал большую библиотеку, 
которой могли пользоваться все желающие. 



Бурятский врач и меценат — 
                                      Бадмаев П.А.

Пётр Александрович Бадмаев (Жамсаран) (1851, 1849 или 1810 — 1920) — врач 
тибетской медицины, П. А. Бадмаев по происхождению бурят. В здании торгового 
дома «П. А. Бадмаев и Ко» в Чите с 1895 года издавал первую частную газету 
Забайкалья «Жизнь на восточной окраине». Газета издавалась на монгольском и 
русском языках без контроля цензуры. Улучшил местную породу лошадей благодаря 
покупке в Читу Торговым домом Бадмаева чистокровных английских скаковых 
лошадей. 



Павильон Торгового дома Бадмаева на выставке в г. Чита в 1899 г. и 
Торговый дом Бадмаева (современный вид) в г. Чита.

Бурятский врач и меценат — 
                                      Бадмаев П.А.



Тувинский меценат — Сафьянов И.
П.

«В гостях у русского путешественника — 
исследователя Урянхая» (Ф. Я. Кон)

из архива И.П. Сафьянова

Иннокентий Георгиевич Сафьянов 
— личность легендарная уже потому, 
что именно он предложил 17 августа 
1921 года на съезде всех хошунов 
заменить старое название Тувы — 
Урянхай — на Танну-Тува улус 



Меценаты Алтая

Сухов Дмитрий Никифорович (1882-1885) – (ум. в 1893), купец 1-й гильдии. 

В 1882 году Дмитрия Сухова избирают 
городским головой Барнаула. Он 
переводит всё своё жалование, а это 
более 2,5 тыс. рублей, на нужды 
населения; ходатайствует об открытии в 
городе классической гимназии.
Василий Дмитриевич в 1894 году идёт 
по стопам отца и тоже избирается 
городским головой Барнаула. Здесь ему 
своего родителя удалось обогнать с 
лихвой. Василий Сухов много 
занимается благотворительностью — 
жертвует 5 тыс. рублей на нужды 
Общества попечения о начальном 
образовании.



Меценаты Алтая

Однако основным занятием Василия Сухова было всё же предпринимательство. 
Именно оно позволяло ему жить безбедно и заниматься меценатством.



Меценаты Алтая

Барнаульское горное училище во второй половине 19 века было лучшим учебным заведением 
города. Училище выпускало специалистов для горной промышленности Алтая и всей Сибири, 
а также готовило детей местных инженеров и чиновников для поступления в высшие учебные 
заведения, чаще всего в горный корпус. В 1897 году окружное училище было преобразовано 
в реальное училище, которое размещалось в этом здании до своего закрытия в 1920 году.



Братья Александр и Иван Ворсины происходили из мещанского сословия. Барнаульский 
предприниматель, владелец винокуренного и пивоваренного завода И.Ф.Ворсин, потратил 
10000 рублей на постройку второго этажа здания барнаульской женской гимназии, 
почетным попечителем которой он являлся. 

Меценаты Алтая



Александр Фёдорович Ворсин

Ворсины, будучи крупными 
промышленниками, активно занимались 
политической и общественной 
деятельностью, а также 
благотворительностью. Александр 
Фёдорович Ворсин (1847-1919) в 
1902—1917 годах являлся гласным 
Барнаульской городской Думы. Был 
членом попечительского совета женской 
гимназии и 15-го мужского училища.

Меценаты Алтая



Меценаты Алтая

Сычёв Михаил Савельевич
Он регулярно давал деньги на 
содержание учебных заведений. А в 
1903 году построил новое здание для 
Успенской церковно-приходской 
школы. Пожертвовал в пользу 
томского Владимирского детского 
приюта -100 рублей. В 1881 году М.
С. Сычев построил на свои средства 
"... деревянное на каменном 
фундаменте с железной крышей" 
здание для Форштадского училища, 
рассчитанное на 100 учащихся, а в 
1585 году пристроил к нему еще 
одну классную комнату, что в сумме 
обошлось ему в 6000 рублей. 



Сычёв М.С. регулярно поддерживал денежными средствами и бийскую 
прогимназию и Пушкинское училище.

Меценаты Алтая



Успенский кафедральный собор – православный храм, одна из главных 
достопримечательностей города Бийска. Храм был построен на деньги прихожан и 
пожертвования старосты Казачьего Старо-Успенского собора, городского головы, 
бийского 2-ой гильдии купца-миллионера Михаила Савельевича Сычёва.

Меценаты Алтая



Омские меценаты

Омский музей художника К.П. Белова 
(Дом Штумпфа)

Штумпф Филипп Филиппович 
По его инициативе было создано Омское 
отделение Московского 
сельскохозяйственного общества (являлся 
его членом, а с 1912 - председателем); 
учреждена Омская торгово-
промышленная биржа (1904); торговая 
школа и коммерческое училище. Являлся 
устроителем и участником Первой 
западно-сибирской лесной и торгово-
промышленной выставки.



Омские меценаты

Первая западно-сибирская лесная и торгово-промышленная выставка 1911 г.



Омские меценаты

С большим благотворительным вкладом связано строительство Храма во имя Божией 
Матери, именуемый «Утоли мои печали»  на пожертвования Луки Дмитриевича Шебалина и 
купца Мирона Ивановича Печенина



Томские меценаты

В 1887 году на средства Горохова было 
построено церковно-приходское училище, а 
в 1899 томским обществом физического 
развития при его поддержке была открыта 
детская колония для физически ослабленных 
детей.
Когда в 1891 год по решению Епархиального 
совета была начата реконструкция 
Сретенского храма, который построен 
в 1808 году, Горохов оказал помощь в 
реализации этого проекта. В 1897 год в селе 
Бердском по инициативе жены Горохова, 
Анны Ивановны, была основана народная 
бесплатная библиотека, также построенная на 
средства самого Горохова. При библиотеке 
действовал «Народный дом» с 
самодеятельным театром.



Томские меценаты

При мельнице, которая являлась 
своего рода градообразующим 
предприятием, были открыты 
детский сад и школа для детей 
работников, столовая и народная 
библиотека.



Томские меценаты

Алексей Евграфович 
Кухтерин

Иннокентий Евграфович 
Кухтерин

Старший Алексей, стоял у истоков 
создания первого в Сибири Томского 
коммерческого училища и возглавлял 
его попечительский совет. 
Иннокентий жертвовал на нужды 
церкви. Алексей пожертвовал также 
под родильный приют трехэтажный 
дом и вместе с женой состоял в 
попечительном совете этого 
учреждения. Алексей же был избран в 
почетные члены Общественного 
собрания, внеся в фонд строительства 
здания 10 тыс. руб. (ныне это Дом 
Офицеров). Он помогал становлению 
Томского общества садоводства и 
одно время был его председателем. 
Алексей Кухтерин поддерживал 
развитие научных исследований, 
высшего образования.



Томские меценаты

Здание бывшего коммерческого 
училища в наши дни

1864. Открытие Томского 
общественного собрания.
В настоящее время Дом офицеров. 



Илья Леонтьевич (Илиокум Вульфович) 
Фуксман 

(1835 или 1840 год — 13 мая 1917 года) — 
томский предприниматель и общественный 
деятель, купец первой гильдии. Почётный 
гражданин города Томска.
Родился в еврейской семье в черте оседлости. 
Подростком вместе с родителями был сослан в 
город Каинск (Томская губерния), семья была 
приписана к мещанам. Записался в купеческое 
сословие, не позже 1867 года состоял уже во 2-й 
гильдии, в 1890-х годах — в 1-й гильдии. 
Владел золотыми приисками, конным заводом. 
Торговал вином собственного производства, а 
также породистым скотом, чистокровными 
лошадями.

Томские меценаты



Томские меценаты
На средства И.Л. Фуксмана было построено еврейское начальное училище в Томске. 
Он стал одним из крупнейших жертвователей на строительство местной Хоральной 
синагоги и здания Общественного собрания. Эти интересные памятники архитектуры 
сохранились до настоящего времени.



Кузнецкие благотворители

Шукшин  Степан  Георгиевич  (в миру  Егорович) - 
Кузнецкий купец 2 – й гильдии родился  в  1840  
году.  Родом  он  был  из  знаменитой семьи 
Шукшиных. 
В Кузнецк приехал с Алтая, где оставил родню, из  
которой  произошёл  самый  знаменитый  из  
Шукшиных  -  писатель Василий  Макарович  
Шукшин. В 1870 годах Шукшин был Кузнецке 
городским старостой, прославился  своей церковной  
благотворительностью. Женившись второй раз на 
дочери священника Христорождественской церкви 
Прасковье Федоровне, имел двоих сыновей - 
Михаила и Петра, дочь Марию и воспитанницу 
Валентину. Вторая жена Шукшина была родом из 
семьи священника и набожна не меньше мужа.



Кузнецкие благотворители

Дом купца Шукшина С.Е.

Магазин купца Емельянова, и справа 
лавка купца Шукшина С.Е.



Кузнецкие благотворители

Степан Попов (1846 – 1911)

Исключительно яркая личность среди кузнецкого 
купечества и предпринимателей. Купец и меценат. 
Возглавлял городское самоуправление, а свое 
жалованье целиком отправлял на 
благотворительность.
Именно он своей деятельностью более всего 
приблизился к общепринятому представлению о 
меценатстве. С 1885 более 10 лет исполнял 
обязанности головы города и на этой должности 
реализовал себя как общественный деятель и 
меценат. Исполнял общественные обязанности 
директора Кузнецкого попечительства о тюрьмах, 
почетного блюстителя городских улиц. Он же 
являлся одним из инициаторов и жертвователей 
возведения в Кузнецке Народного Дома имени А.
С. Пушкина (1905-1906).



Народный Дом им. Пушкина в г. Кузнецке

Кузнецкие благотворители



Тобольские меценаты

Степан Иванович Колокольников 
(1867—1925) 

предприниматель, меценат, личный почётный 
гражданин, почётный гражданин города 
Тюмени, депутат Государственной думы I 
созыва от Тобольской губернии. 
Известный меценат и жертвователь, 
Колокольников помогал деньгами погорельцам, 
переселенцам, бедным горожанам, основал 
Общество вспомоществования бедным 
учащимся. Его жена, Мария Николаевна, 
открыла школу грамоты, где сама обучала детей 
из беднейших семей, бесплатно обеспечивала их 
учебниками, одеждой, обувью. Колокольников 
выделял крупные суммы денег на 
благоустройство Тобольска, укрепление 
набережной, освещение улиц, телефонизацию.



Музей – усадьба Колокольникова

Тобольские меценаты



Чукмалдин 
Николай 

Мартинианович
(Мартемьянович)

(1836 – 1901)

Тобольские меценаты

В Тюмени входил в число учредителей ряда 
предприятий, помогал Обществу попечения об 
учащихся, основал при нем бесплатную 
библиотеку-читальню. Выделил средства 
Александровскому реальному училищу на три 
ежегодных премии за лучшие сочинения о 
Тюмени и Тюменском уезде. В 1878 г. переехал 
на жительство в Москву, но не забывал о родных 
местах. Стал основателем музея при реальном 
училище, купив коллекцию И. Я. Словцова и 
присоединив к ней много редкостей, добытых им 
самим. Создал в Тюмени уникальную 
библиотеку рукописных и старопечатных книг. 
Постоянно помогал жителям родной деревни: 
построил церковь, школу, мастерскую по 
обработке дерева, выделил средства на 
организацию парка.



Будучи головой, он за свой счет содержал городскую общественную 
богадельню, поставил в Думе икону святого Николая Чудотворца в 
серебряной ризе, оплатил стоимость постройки моста на Большое 
городище через овраг, воздвигнул за свой счет здание для 
Тюменского реального училища по утвержденным планам и 
проектам. Прокопий Иванович был членом нескольких 
благотворительных обществ: в тобольском Александровском детском 
приюте ,в омском обществе «Надежда».
На родине, в Перевалово, он построил Алексеевское сельское 
училище, 4050 рублей положил в банк «на вечные времена», чтобы 
проценты от вклада ежегодно использовались на нужды училища. В 
память избавления 2 апреля 1879 года «Государя Императора от 
грозившей ему опасности» (одно из покушений на Александра II) 
Подаруев взялся содержать 20 бедных мальчиков, обучавшихся в 
переваловском Алексеевском училище.
В 1897 году тюменские купцы, среди которых были такие 
влиятельные люди, как Сергей Гилёв, Иван Иконников, Евлампий 
Котовщиков, Ксенофонт Метелёв, Петр Ядрышников, образовали 
общество любителей коневодства, которое доверили возглавить 
купцу 1-й гильдии Прокопию Подаруеву.

Подаруев 
Прокопий Иванович 

(1823–1900) 

Тобольские меценаты



Тобольские меценаты

Любимое детище Прокопия 

Подаруева - 

Тюменский ипподром



Текутьев 
Андрей Иванович 

(1839 – 1916)

В 1902—1916 гг. на общественных началах 
являлся церковным старостой 
тюменской Спасской церкви, на свои деньги 
построил церкви в деревнях Борки и Падериной. 
В деревне Патрушево вместо планировавшийся 
часовни на средства Текутьева был построен 
храм, который был освящён 31 июля 1908 г. С 10 
декабря 1912 г. он был и попечителем Градо-
Тюменской Спасской церкви и расходовал на 
приход значительные суммы. В 1913—1916 гг. он 
добился постройки северного придела церкви 
несмотря на запрет Императорской 
археологической комиссии.
Он был попечителем и почётным членом 
Тобольского детского приюта, а также был 
попечителем Владимировского сиропитательного 
заведения — детского приюта в Тюмени.

Тобольские меценаты



Спасская церковь 
(Тюмень)

Памятник Текутьеву 
(Тюмень)

Тобольские меценаты



Музей – 
усадьба 
Абрамцево

Московская 
частная русская 
опера — оперный 
театр в Москве в 
1885—1904 годах.

Савва Иванович Мамонтов
(1841, Ялуторовск — 1918, Абрамцево) - 
Крупный промышленник, меценат, деятель в 
области русского искусства, театра и музыки. 

Тобольские меценаты



Кривошапкин
Николай Осипович

 (1832—1926) - уроженец 
Оймяконского улуса

Якутские купцы - меценаты

Нажитое богатство пускал на добрые дела. В 1880-е годы, в 
засуху, спас от голодной смерти мемяльских эвенов, закупив для 
них продовольствие и сотни оленей. Будучи сам безграмотным, 
очень много сделал для образования молодежи:
— пожертвовал на строительство школ в Мегино-Алдане 150 
руб., в Оймяконе — 350 руб.;
— все дети из бедных семей Баягантайского улуса учились на 
его средства. Из его стипендиатов вышел талантливый прозаик 
Николай Заболоцкий, по произведениям которого поставлены 
первые фильмы на Якутском телевидении;
— в 1913 году пожертвовал на нужды народного образования 
10.000 рублей (на проценты от этой суммы создал фонд 
стипендий для беднейших учащихся учебных заведений г. 
Якутска);
— В Якутске на углу улиц Орджоникидзе и П.Алексеева стоит 2-
этажная деревянная школа, построенная еще в 1912 г. на его 
средства.



Якутские купцы - меценаты

Астраханцев 
Федот Васильевич

(1847—1914 гг.) для устройства 
реального училища в Якутске 
пожертвовал в 1913 году 
колоссальную по тем временам 
сумму — 130.000 рублей. Дом Астраханцева Ф.В.



Якутские купцы - меценаты

Первое здание женской 
гимназии в Якутске

Здание женской гимназии в 
Якутске через 25 лет после 

учреждения

Много занимался широкой 
благотворительностью: жертвовал 
большие суммы денег и другие 
средства для Якутской женской 
гимназии, женского епархиального 
училища, церквей Якутска и для 
неимущего населения Якутии.



В 1886 году основал первую бесплатную публичную библиотеку и 
по праву был ее первым директором. Сама библиотека после 
открытия в конце XIX века располагалась в помещении гостиного 
двора (на его месте пл. Ленина), и только в 1911 году была 
перенесена в только что построенное здание на ул. Большой 
(ныне пр. Ленина), откуда больше уже никуда не переносилась.  

Якутские купцы - меценаты

Москвин 
Николай Иосафович

Лавка гостиного двора - 
музей и библиотека 
1891-1911. Худ. П. Попов



Якутские купцы - меценаты

Идельгин Степан Иванович (1828 - ок. 1892) - 
купец 2-й гильдии, меценат, голова Олёкминского 
округа, почётный инородец; занимался 
поставками с.-х. продукции на Олёкминские и 
Бодайбинские золотые прииски, завозил в Якутию 
промышленные товары и организовал выдачу 
кредитов. 1856-1881гг - работал на выборных 
должностях органов самоуправления (выборный 
управы Олйсминского улуса, староста 1-го 
Нерюктейского наслега, глава Олёкминского 
округа); жертвовал крупные средства на 
строительство церквей: Олёкминской 
Нерюктейской каменной церкви (освящена в 1889 
г.), Олёкминской Иоанно-Предтеченской церкви, 
Николаевской церкви (на о. Кыллах). 



Якутские купцы - меценаты
Являлся попечителем Олёкминского 
приходского училища и Якутской 
прогимназии; на его средства открылись 
начальное училище на о. Кыллах и церковно-
приходское училище в 1-м Нерюктейском 
наслеге; помогал пострадавшим от засухи, 
пожаров и наводнений. На его средства 
построены в г. Якутске во дворе Спасского 
монастыря здание духовной консистории 
(1886) и архиерейский дом. 



Благодарю за внимание!

В дореволюционной России был накоплен огромный опыт благотворительной 
деятельности, нужно помнить дела сибирских меценатов и чтить память о них, 
учиться на их ошибках и пользоваться их открытиями, продолжая начатое дело, и 
возрождая благотворительную традицию Сибири. 


