
Павел Николаевич Демидов 
06.08.1978 - 25.03.1840 

Промышленник и меценат, учредитель Демидовских премий 



Павел Николаевич Демидов родился в Москве 6 (17) августа 1798 года. Детство его 

проходило сначала в Вене при российском посольстве, где служил его отец Николай Никитич 

Демидов, а затем в Париже, где его мать, Елизавета Александровна Строганова, держала 

модный аристократический салон для почитателей талантов Наполеона. По настоянию 

Елизаветы Александровны Павла отдали учиться в престижный Наполеоновский лицей в 

Париже. Однако, в 1805 году из-за ухудшения отношений между Францией и Россией 

Демидовы переезжают сначала в Италию, а затем, накануне вторжения Наполеона в Россию, 

перебираются в Москву. 

Николай Никитич Демидов 
(худ. Сальватор Тонци) 

Елизавета Александровна Строганова-
Демидова (худ. Ритт А. Т.) 



В 1812 году Павел Демидов вместе с отцом возвратился в Россию и в составе 

сформированного Николаем Никитичем полка принял участие в Бородинском сражении. 

Дальнейшие пятнадцать лет жизни Павла были связаны с армией. 

В декабре 1826 года он оставил 

воинскую службу. Николай 

Никитич был очень болен и спешил 

приобщить старшего сына к 

решению хозяйственных проблем, 

связанных с заводами. 

      После смерти отца (1828) Павлу 

пришлось не только взять на себя 

ответственность за состояние и 

развитие многообразного 

демидовского хозяйства, но и 

заняться имущественными делами 

своего младшего брата Анатолия, 

которому в то время едва 

исполнилось пятнадцать лет. 

Версальский дворец - Луи-Франсуа 
Лежен- Бородинское сражение, 1822 



Павел Николаевич оказался достойным продолжателем дел своего отца. Опубликованные 

материалы по переписке с управляющими заводов, а также Петербургской и Московской 

контор, свидетельствуют о том, что он довольно быстро вошел в курс хозяйственных проблем и 

активно подключился к управлению всеми делами, начиная с производства металла и кончая 

финансами и кредитами. 

Одной из самых доходных демидовских вотчин на Урале являлся Нижнетагильский 

горнозаводской округ. Продукция заводов этого округа, в виде высококачественного сортового 

железа и медных изделий пользовалась большим спросом на российских и европейских 

рынках в XVIII-XIX веках. 

Здание Нижнетагильского главного 
заводского управления 

Сразу после пуска 

Нижнетагильского завода (основан в 

1722 году) был построен 

Черноисточинский завод, который 

приступил к переделке 

нижнетагильского чугуна. Завод сразу 

вышел на высокую мощность и уже в 

1734 году производил свыше 32 000 

пудов железа разного сорта. 



Посёлок Черноисточинского завода 
Рабочие Черноисточинского завода 

Заинтересованные в росте производства, обеспечивающего благосостояние своего знатного 

аристократического рода, Демидовы занимались подготовкой высококвалифицированных 

специалистов в различных отраслях горнозаводского дела. С этой целью наиболее талантливые 

крепостные мастера отправлялись на стажировки или в командировки на лучшие предприятия 

России и Западной Европы, для ознакомления с передовым опытом и последними 

техническими достижениями. Среди них были и Черепановы. Они неоднократно посещали 

заводы и рудники в Англии и Швеции, знакомились с передовыми технологиями, 

применяемыми на предприятиях Петербурга и Москвы. 

Так, в 1834 году он поддержал идею построить в Нижнем Тагиле первую в России железную 

дорогу с изобретенным Е. А. и М. Е.Черепановыми паровозом. 



Ефим Алексеевич Черепанов, пройдя все ступени становления мастера - от самых низов - в 

48 лет был назначен на должность главного механика всего Нижнетагильского округа, в 

который входило девять заводов и большое количество рудников и приисков, соединённых в 

одну производственную цепочку. Мирон Ефимович Черепанов считался вторым механиком на 

заводах, то есть первым заместителем своего отца. Ефим и Мирон Черепановы 

впервые построили паровоз в России в 1834 году. 

Паровоз Черепановых. Рисунок В. 
Викторова. Журнал "Знамя". 1946 г. 

Отец и сын Черепановы 

Паровоз они строили почти полгода, в свободное от работы время - как хобби. Попутно были 

проложены рельсы по Подсарайной улице, которую вскоре переименовали в Пароходную (так 

она называется и в наши дни). Построен сарай для "сухопутного дилижанца" - первое российское 

депо... 



Уделял Павел Николаевич внимание и социальным вопросам. Увольняемые по старости 

служащие при нем получали пожизненную пенсию, составляющую половину их жалованья. 

Кроме того, 5 тысяч рублей ежегодно выделялось «на пособия служителям и мастеровым в 

нужных случаях». 

Павел Николаевич Демидов, (неизв. художник, 
Нижне-Тагильский музей-заповедник 

горнозаводского дела) 

Не забывал Павел и о благотворительности, 

ставшей для рода Демидовых семейной 

традицией. 

Так, в 1829 году, он жертвует 500 тысяч рублей на 

помощь вдовам и сиротам офицеров и солдат, 

погибших в ходе русско-турецкой войны 18281829

 гг. Первоначально предполагалась 

постройка специального дома, но затем было 

принято решение капитализировать указанную 

сумму, с тем, чтобы проценты с капитала, 

названного Демидовским, шли на поддержку 

вдов и сирот. За это пожертвование Павел 

Николаевич был пожалован в камергеры Двора 

Его Императорского Величества. 



4 октября 1830 года Павел Демидов обратился к Николаю I с просьбой принять 

пожертвование для учреждения в Императорской академии наук престижных Демидовских 

премий, призванных содействовать «преуспеянию наук, словесности и промышленности в 

своем Отечестве». Демидов обязался ежегодно вносить «в счёт Министерства народного 

просвещения сумму в двадцать тысяч рублей ассигнациями для вознаграждения оной пяти 

тысячами рублей каждого, кто в течение года обогатит российскую словесность каковым либо 

новым сочинением... Таковыми же суммами награждать за подобные сочинения в 

особенности по части медицины, хирургии и изящности». 

Неизвестный медальер. Медаль для рассматривавших 
сочинения соискателей Демидовской премии. 1830-е гг. 

Бронза. Ярославский художественный музей 

После смерти Павла Демидова в 1840 

году по оставленному им завещанию 

традиционная сумма вносилась в Академию 

наук ещё в течение 25 лет - столько же 

просуществовали и Демидовские премии. 

Полные премии составляли тогда 5000 

рублей ассигнациями (1428 руб. серебром), а 

половинные - 2500 руб. (714 руб. 

серебром). 

Право отбора кандидатов и присуждения премии было предоставлено самой Академии 

наук “как первому ученому сословию в государстве”, а справедливости ради сами члены АН к 

конкурсу не допускались. 



За 34 года своей работы (с 1832 по 1865 год) Демидовская комиссия рассмотрела 903 работы 

и присудила 55 полных и 220 половинных премий, субсидировала издание 27 рукописей. Эта 

премия считалась самой почетной неправительственной наградой в Российской Империи, и 

самой универсальной: её вручали за труды в области философии, экономики, медицины, 

геологии, биологии, химии, географии, астрономии, истории, филологии, физики, математики, 

метрологии, метеорологии и даже военных наук. 

Лауреатами Демидовской премии стали такие выдающиеся русские ученые как Н.И. 

Пирогов (четырежды), Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов, Б.С. Якоби, Ф.И. Литке, И.Ф. Крузенштерн, 

П.Л. Чебышев и многие другие, чьи работы знаменовали собою наивысшие достижения того 

времени в различных отраслях знаний. 

Павел Николаевич может считаться русским Нобелем. 

Между прочим, сам Альфред Нобель учредил свою 

премию лишь спустя 60 с лишним лет после решения 

Демидова. 

На медали Демидовской 
премии изобразили тульского 

оружейника Никиту 
Антуфьева 



С 1831 по 1834 г. Павел Николаевич Демидов провел на должности губернатора Курска 

Первые два года его губернаторства в канцелярию царя приходили многочисленные жалобы на 

действия Павла Николаевича. Подавляющее большинство жалоб были написаны курскими 

чиновниками, помещиками, купцами и даже священнослужителями. В конце концов, в 1832 

году, в Курск прибыла ревизия, но проверки показали, что новый губернатор ведёт дела 

справедливо, блюдя в первую очередь интересы государства, а большинство жалоб и доносов в 

ходе проверок не подтвердились. Более того, ревизоры были поражены тем фактом, что в 

Курске практически не было коррупции. Позднее, уже после смерти Павла Николаевича, 

выяснилось, что Демидов решил проблему взяток довольно оригинальным способом: он из 

личных средств доплачивал чиновникам суммы, вдвое превышающие среднемесячный размер 

взяток. 

В Курске на средства губернатора был сооружен памятник 

Ипполиту Федоровичу Богдановичу, курянину, поэту, 

который оставил заметный след своей лиричной поэмой 

«Душенька», тепло принятой и оцененной 

современниками. Благодаря меценатству П. Н. Демидова 

местная промышленность получила базу для 

интенсивного развития. 



В памяти курян Павел Николаевич Демидов запомнился и более значимыми делами. Так, 

перед резиденцией губернатора по его приказу была сделана деревянная мостовая из 

вертикально врытых в землю и прижатых друг к другу дубовых торцов. По такой дороге 

движение конных экипажей было почти бесшумным. На свои средства П.Н. Демидов привел в 

хорошее состояние очень запущенный к тому времени общественный Лазаретный сад, 

устроив там красивые беседки, гроты, лабиринты и приказав в этот единственный городской 

сад бесплатно впускать всех, включая беднейшие слои населения. 

Позже Демидов пожертвовал 20 тысяч рублей Курской губернии на вечное обращение для 

раздачи с них процентов беднейшим семействам Курска. 

Ротонда и фонтан Лазаретного сада. 

Курск 19 века. Знаменский собор 



В 1831 году в Курской губернии свирепствовала эпидемия холеры. «Федеральные» 

средства на борьбу с этой напастью были скудные и доходили до Курска с потерями. Тогда 

Павел Николаевич распорядился построить четыре лазарета за свой счет. Все эти действия, 

популярные у простых людей, вызывали у некоторых царских чиновников плохо скрываемое 

раздражение. Так, всесильный тогда граф А. Х. Бенкендорф писал о Демидове в своих 

знаменитых «Записках»: 

Курск в первой половине 19 века. Вид от речки 
Кура. Музей Демидовых. 

«...Эта губерния с некоторого времени была 

довольно худо управляема, и хотя последний 

губернатор ея, богач Демидов, сыпал деньги, 

чтобы поправить ее положение, однако, при 

слабом характере и малом знании дела он этим 

деньгам не много принес губернии пользы». 

...Между тем все сильнее давала о себе знать развивавшаяся болезнь - ревматизм 

суставов, что заставило Павла Николаевича обратиться с прошением об отставке. 2 апреля 

1834 года он был уволен с должности губернатора и причислен к Министерству внутренних 

дел, получив за усердие по службе орден Святого Станислава 1-й степени. 



В 1836 году Павел Демидов женился. Предметом его страсти была Аврора Карловна 

Шернваль, происходила из аристократической, хоть и обедневшей семьи и была ослепительно 

красива: тонкие черты лица, бледная матовая кожа, огромные карие глаза, опушенные 

длинными ресницами ... 

Аврора Карловна Шернваль. 
Карл Брюллов. (1837) 

Павел Николаевич Демидов 

Сам император, Николай Павлович, уж на что придирчивый ценитель женских прелестей, 
итот был сражен наповал грустной красотой «финской звезды» - так он называл барышню 
Шернваль. 



      Свадьба состоялась в Гельсингфорсе. Утром в день свадьбы он подарил Авроре Карловне 

шкатулку из благородных металлов, украшенную драгоценными камнями, в которой лежало 

четырехрядное жемчужное ожерелье и исторический алмаз «Санси», некогда украшавший 

французскую корону и приобретенный Павлом Демидовым во Франции за 500 тысяч франков. 

Уехать сразу после свадьбы за границу супругам Демидовым не удалось. После Гельсингфорса 

они перебрались в Петербург. В феврале  1836 г. П. Н. Демидов купил два соседних дома на 

Большой Морской ул. в Петербурге. Перестройкой обоих особняков занимался Монферран. 

Фасад дома 43 был отделан в стиле римского палаццо, а внутренние интерьеры - в барочном 

стиле. И только летом 1837 года Демидовы покинули Россию, сначала обосновавшись в 

Германии, а  затем перебравшись во Флоренцию в фамильное  имение  Деми довых Сан-

Донато. 

Дом № 45 Интерьер дома № 43 



Вилла Демидофф, рис. 1922 

Живя в Европе, Павел Николаевич не переставал заниматься благотворительностью, за что 

не раз удостаивался иностранных орденов. 

Павлом Николаевичем были 

пожертвованы немалые суммы 

монастырю Св. Елизаветы в Австрии, 

беднякам Берлина и Парижа, 

парижскому Всемирному 

статистическому обществу, а также 

вдовам и сиротам воинов-французов, 

погибших в Африке. 

Супруги с счастливо прожили четыре года, а весной 1840-го Павла Демидова не стало. 42-х 

летний мужчина скончался от сердечной недостаточности. 

В июле 1840 года тело Павла Николаевича было привезено в Петербург и похоронено в 

Александро-Невской лавре. 



      В 1875 году сын его Павел перевез прах отца в Нижний Тагил и перезахоронил его в родовой 

усыпальнице Демидовых, где ранее было погребено привезенное из Флоренции тело Николая 

Никитича Демидова. Через 10 лет там же будет похоронен и сам Павел Павлович Демидов. 

Выйско-Никольская церковь 

      Родовая усыпальница Демидовых, находившаяся в 

Нижнетагильской Выйско-Никольской церкви, увы, не 

сохранилась. В 1967 году пришедшая в упадок церковь была 

взорвана, могилы осквернены, и на их месте в честь 50-летия 

советской власти был построен дворец культуры 

«Юбилейный»  

Руины церкви 
перед сносом. 
Начало 60-х 



      В Ярославле на Парадной площади был 

установлен Демидовский столп на средства 

жителей города и других добровольных 

жертвователей. Открыт 6 (18) марта 1829 года. В 

1885 году городским главой И. А. 

Вахромеевым вокруг столпа был разбит сад, со 

временем ставший называться Демидовский. 

      После Февральской революции с памятника 

убрали орла (символ самодержавия) и небесную 

сферу, а в 1931 году памятник был разрушен. 

      В 2004 году инициатором восстановления 

Демидовского столпа выступил Музей истории 

города.  

      Памятник был восстановлен на прежнем месте на средства городского бюджета (более 

20 млн рублей) в 2005 году. Открытие состоялось 9 декабря 2005 года. Это самый высокий 

монумент Ярославля. 



Лауреаты Демидовской премии – ученые, выпускники, сотрудники ИГИПС, ИИПС  

Д. И. Журавский (1821 – 1891), 
выпускник Института Корпуса 
инженеров путей сообщения. 
Работа, удостоенная премии: 
«Результат исследования 
системы Гау, применяемый к 
мостам Санкт-Петербургско-
Московской железной дороги», 
1850—1855 гг. 

М. Н. Герсеванов (1830 – 1907), 
директор Института инженеров 
путей сообщения в 1883 – 1901 гг. 
Работа, удостоенная премии: 
«Лекция о морских сооружениях», 
1863 г. 

А. И. Дельвиг (1813 – 1887). 
Окончил институт инженеров 
путей сообщения в 1832 г. 
Работа, удостоенная премии: 
«Руководство к устройству 
водопровода», 1856 г. 

Языков П. А. (1800 – 1869) В 1843 
году был назначен инспектором 
классов в институт Корпуса 
инженеров путей сообщения. 
Работа, удостоенная премии: 
«Опыт теории стратегии», 1842 г. 

Д. И. Менделеев (1834 – 1907). В 
1861—1864-х гг.  преподавал 
химию в Институте Корпуса 
инженеров путей сообщения. 
Работа, удостоенная премии: 
«Органическая химия», 1862 г. 

Н. Ф. Ястржембский  (.1810– 1874). 
В 1830–1832 гг. учился в институте 
Корпуса инженеров путей 
сообщений в Петербурге. После 
его окончания остался в Институте 
преподавать. 
Работа, удостоенная премии: "Курс 
практической механики«, 1839 г.  



О. И. Сомов (1815 – 1876). С 1862 по 1870 год возглавлял кафедру Прикладной 
механики  Института Корпуса инженеров путей сообщения. 
 Работы, удостоенные премии: «Теория определённых алгебраических уравнений 
высших степеней», 1838 г.; «О распространении световых волн в средах, не имеющих 
двойного преломления», 1847 г. За эту работу академия наук присудила ему второй раз 
Демидовскую премию;  «Основания теории эллиптических функций», 1850 г. - был 
награждён Демидовской премией в третий раз. 

      Я. А. Севастьянов (1796 – 1849). В 1811 году Я. Севастьянов поступил воспитанником в Институт Корпуса 
инженеров путей сообщения. С 1836 по 1843 г. он был помощником директора Института инженеров путей 
сообщения по учебной части.  
      Работа, удостоенная поощрительной демидовской премии: «Приложение начертательной геометрии к 
воздушной перспективе, к проекции карт и к гномонике», 1831.  

      Демидовские премии ― одна из самых престижных 

неправительственных научных наград России. Премия, учрежденная в 

1832 г. представителем знаменитого рода уральских промышленников и 

меценатов Павлом Николаевичем Демидовым, была возрождена в 

Екатеринбурге в 1992 г. по инициативе академика Г. А. Месяца при 

поддержке уральских властей, промышленников и предпринимателей. 

В 1993 г. состоялось первое вручение премии.  

Геннадий Андреевич 
Месяц  
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