
 

№2(62)  

октябрь 2019 
 
 
 

Милосердие - сердечное участие в жизни немощных и нуждающихся. Деятельное проявление милосердия - 
помощь, благотворительность монастырям, приютам, школам. 
Благотворительность - оказание безвозмездной помощи тем, кто в этом нуждается. Оказывать помощь 
можно в виде предоставления лекарств, одежды, бескорыстного выполнения работ. 
Милосердие, благотворительность способствовали развитию культуры и духовности в русском обществе, 
развивали в подрастающем поколении лучшие качества: патриотизм, человечность. 
На страницах нашей газеты «Большая перемена» мы расскажем Вам об известных пермских меценатах, 
благотворителях и благоустроителях  ЗЕМЛИ ПЕРМСКОЙ.  
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Григорий Козьмич 
Каменский 

Купец (пароходное 
дело), меценат, 

общественный деятель. 
 

 
Федор Козьмич (1809-
1883) и Григорий Козьмич 
(1814-1893) Каменские 
были самыми известными 
представителями этой 
династии. 
Коммерческая 

деятельность купцов 

Каменских приносила 

огромные доходы. Часть 

этих средств они обращали 

в благотворительные 

пожертвования. 

Одной из главных задач Каменские считали заботу о бедных. В 
1872 году они предоставляют дом для городской богадельни.  
26 июля 1873 г. городская дума избрала попечителем городской 
общественной богадельни Федора Козмича Каменского.  
С этого времени начинается «заботливое отношение рода 
Каменских к богадельщикам».  
В 1879 г. Ф.К. Каменский выстроил при богадельне небольшую 
деревянную церковь вместимостью 40-50 человек, прачечную и 
баню. 
13 декабря 1883 г. после смерти Ф.К. Каменского, по 
постановлению городской думы обязанности попечителя перешли 
к его брату Григорию Козмичу Каменскому. 
В 1885 г. Г.К. Каменский построил для призреваемых, взамен 
старого деревянного ветхого флигеля, большой одноэтажный 
каменный корпус вместимостью на 50 кроватей. На их средства 
рядом была выстроена церковь во имя Симеона Верхотурского. 
  

 

 

Храм Симеона Верхотурского 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Огромные средства Каменские жертвовали на нужды церкви. Так, помимо перечисленного, они в 
1862 году жертвуют 8 000 рублей на строительство Воскресенской церкви (1 ныне место сквера 
перед Авиационным техникумом имени А. Д. Швецова), воздвигнутой в честь освобождения 
крестьян от крепостной зависимости, а в 1873 году на их деньги была построена церковь во имя 
святого Николая Чудотворца при пересыльном замке. Немало пожертвований братья отправили в 
Иерусалим, на Афон, в Духовную миссию в Японию. На средства Каменских была украшена церковь 
в селе Верхние Муллы, пожертвован иконостас в домовую Кирилло-Мефодьевскую церковь при 
духовном училище. Но венцом их благотворительности явилось  сооружение Успенского женского 
монастыря (2), строительство культовых, жилых, рабочих помещений и содержание общины. 

1)   2)   
 

В 1882 году братьями был приобретен и полностью перестроен дом для детского приюта, а в 1887 
году братья пожертвовали средства на строительство церкви этого учреждения (во имя 
равноапостольной Марии Магдалины). В начале 1930 годов здание было перестроено под 
учебное заведение, с 1930 года по 1975 год в здании размещался нефтяной техникум. Ныне 
принадлежит Пермскому научному Центру Уральского отделения АН России. 

 

Каменские выделяли средства и на развитие образования. В 1859 году они дарят Мариинскому 
женскому училищу дом на Пермской улице и становятся на долгие годы попечителями училища, а 
потом и Мариинской гимназии. В мужской гимназии была учреждена стипендия Ф.К. Каменского 
для лучшего ученика. В настоящее время здесь располагается Пермский государственный аграрно-
технологический университет имени академика Прянишникова. 

  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0


 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иван Иванович Любимов 

В 1876 году Иван Любимов основал 

машиностроительный и литейный 

заводы, в 1879 году — канатную 

фабрику, а в 1881 году — 

Березниковский содовый завод. 

Иван Любимов также владел 

пассажирским и буксирным 

пароходствами, обеспечивал 

доставку грузов до всех пристаней 

Камы и Волги. Именно он основал 

общество «Любимов, Сольвэ и К°». В 

1866 году И. И. Любимов был 

бургомистром городского 

магистрата, а с 1 января 1869 года по 

1 января 1875 года и с 14 декабря 

1876 года по 18 августа 1878 года — 

городским головой Перми 

 

 

20 июня 1873 года  Иван Любимов выступил с 
предложением основать Алексеевское реальное училище, 
а в 1876 году пожертвовал для этой цели свой дом на 
Вознесенской площади,  и  пять лет по 2 тыс. на 
содержание. Предложил назвать Алексеевским, в память 
проезда через Пермь Великого князя Алексея 
Александровича.  С 1877 года он был почетным 
попечителем училища. 
Ныне здесь располагается Пермский авиационный 
техникум им. А. Д. Швецова. 
 

 

 

Здание построено на рубеже XIX-XX вв. по проекту архитектора 
(предположительно) А.Б.Турчевича для вдовы пароходчика и 
общественного деятеля Ивана Ивановича Любимова Елизаветы 
Ивановны Любимовой. У дома Любимова находился сад, в 
котором любила гулять Елизавета Ивановна. Сегодня о бывшей 
владелице здания напоминает мемориальная доска, на которой 
высечено: «В этом доме жила Елизавета Ивановна Любимова, 
предприниматель, меценат и общественный 
деятель».  Мемориальная доска была открыта в 2014 году. 
В настоящее время дом Любимовой занимает театр юного 
зрителя (ТЮЗ). 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://parmaday.ru/theatres/teatr-junogo-zritelja
https://parmaday.ru/theatres/teatr-junogo-zritelja


 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

7 апреля 1875 г. в заседании губернского 
попечительства на замещение должности 
Попечительницы приюта была предложена 
кандидатура Елизаветы Ивановной Любимовой 
супруги коммерции советника Ивана Ивановича 
Любимова. Деятельность Е.И. Любимовой была 
направлена к тому, чтобы привлечь к заботам о 
приюте возможно большое количество людей, 
т.е. сделать его общим делом. Пермское 
губернское попечительство детских приютов в 
ведении, которого находился губернский приют, 
ежегодно организовывало платные вечера, 
лотереи, спектакли; в дни празднований 
Рождества, Нового года и Пасхи проводило сбор 
ежегодных денежных пожертвований в пользу 
приюта с предварительной публикацией в 
«Пермских губернских ведомостях».  
 
 
  

 

В Великую Отечественную войну – 

эвакогоспиталь. Сейчас здесь находится 

Уральский филиал Российской академии 

живописи, ваяния и зодчества. 

 

В 70-е годы XIX века в квартале на углу улиц Пермская и Сибирской купцу Ивану Ивановичу 
Любимову принадлежал двухэтажный каменный дом с цокольным этажом. Этот дом Любимов 
сдавал в аренду фотографу Морицу Гейнриху. В 1881 году на втором этаже здания открылась 
Александровская женская четырёхклассная прогимназия. В настоящее время известен как «Дом 
журналиста имени Аркадия Гайдара». 

   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85,_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1881_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Николай Васильевич Мешков 
Известный российский купец, меценат, общественный деятель, 
основоположник высшего образования на Урале, 
предприниматель, спасший Пермскую губернию от голода и 
обеспечивший транспортную открытость Перми.  
Росту популярности Мешкова среди пермской общественности 
способствовала помощь предпринимателя в закупке зерна для 
охваченной голодом Перми в 1891 г. В этот год сильная засуха 
охватила многие районы страны. Поразила она и значительную 
часть Пермской губернии . На Пермское земство легла трудная 
задача — заготовить и доставить в пострадавшие от неурожая 
уезды более 400 тыс. пудов семенного зерна. Губернская 
земская управа в лице её председателя В. В. Ковалевского 
поручила закупку зерна Н. В. Мешкову, по сути дела, на честное 
слово. При заключении контракта Николаю Васильевичу 
доверили без торгов, без всякого задатка или другого 
обеспечения почти 1,5 млн рублей. 
К чести Мешкова, он выполнил взятые обязательства 
безукоризненно и доверие, оказанное ему, оправдал.  
 

В 1885 г. Николай Васильевич приобрел у города земельный участок со сгоревшим в 1842 г. 
особняком. Дом был восстановлен в 1887 – 1888 гг. начинающим архитектором А. Б. Турчевичем 
в стиле позднего русского классицизма с характерной мансардным этажом и портиком с 
фронтоном.  В настоящее время Дом Мешкова занимает Пермский краеведческий музей. 

  
Мешков был известен не только как хозяин самого красивого особняка и один из самых богатых 
горожан, но прежде всего своей благотворительной и общественной деятельностью. Он 
жертвовал деньги на народное образование и библиотеки, помогал неимущей молодежи 
получить образование (у него было более 200 стипендиантов). Современники вспоминали, что 
когда требовалась помощь, Николай Васильевич, давая нужную сумму, говорил: «Спасибо, что 
доверились».  
В 1902 году организовал в Перми курсы для сельских учителей, пригласил лучших профессоров. 
Финансируя мероприятие из личных средств, встречался с учителями. Издавал "Минувшие 
годы", "Русский учитель" (1912-13, Петербург), газету "Школа и жизнь" (1910-1917, Петербург).   
Заветной мечтой Н. В. Мешкова было основание в Перми университета. В 1915 г. из-за 
отступления русской армии возникла необходимость эвакуации Юрьевского университета. 
Мешков проявил максимум энергии для подготовки эвакуации именно в Пермь. "Я рад, что на 
меня выпала такая честь и задача. Это так полезно и нужно для всего нашего... края" (из письма 
Н.В.Мешкова). Он обещал вносить по 50 тысяч ежегодно из своих средств в течение 10 лет на 
развитие университета. Его инициатива была подхвачена другими частными лицами и 
организациями.  Но  в связи с изменениями на фронте университет так и не был эвакуирован.    
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F


 

 

Хлопоты Мешкова не были напрасны. Было решено открыть в Перми отделение 
Петроградского университета.  В 1916 г.  благодаря усиленным хлопотам Николая 
Васильевича, состоялось открытие в Перми университета. Николай Васильевич построил 
на свои средства для университета большой дом с дополнительными постройками, где 
разместились химическая лаборатория, минералогический, геологический и физический 
кабинеты. Мешков закупил для библиотеки ценные собрания книг известных ученых. На 
средства Мешкова университетский музей археологии и искусств приобрел ценную 
коллекцию древностей, кроме того, пожертвовал 5 тысяч рублей на научные экскурсии 
для исследования Урала, в результате которых ученые собрали богатый археологический 
материал. 
     Н.В. Мешков был избран Советом университета Почетным членом университета "за 
выдающиеся заслуги в деле основания университета в Перми", а Городская дума приняла 
решение учредить  при университете две стипендии по 300 рублей:   имени Н.В. Мешкова 
и его матери Е.И. Мешковой, а также предложила  назвать улицу Набережную 
именем   Мешкова. 

 

 

 

 

 


