
 

 

1704-1795 

Внебрачный сын сподвижника Петра I, генерал-майора 

(впоследствии маршала) И.Ю. Трубецкого, сокращенную фамилию 

которого впоследствии и получил. 

Будучи личным секретарем императрицы Екатерины II, разработал 

план школьной реформы «Генеральное учреждение о воспитании 

обоего пола юношества», согласно которому в 1763 году был 

учрежден Воспитательный дом в Москве, ставший прообразом 

Московского Императорского технического училища. 



 

1710-1786 

 

Старший сын крупнейшего уральского горнозаводчика 

А. Н. Демидова, один из богатейших людей своего времени. 

Прокофий Акинфиевич известен своими многотысячными 

пожертвованиями на Московский университет и миллионными 

вкладами в строительство Московского воспитательного дома, 

членом Опекунского совета которого он состоял. 



 

 

Вдовствующая императрица. Жена императора Павла I, подарившая 

России двух императоров – Александра I и Николая I. 

5 октября 1826 года повелела учредить при Московском 

воспитательном доме большие мастерские для обучения 

воспитанников ремеслам. После того, как было получено разрешение 

использовать в этих целях корпуса Слободского дворца на Яузе, 

сильно пострадавшие во время пожара 1812 года, учредила 

строительную комиссию, которая занялась перестройкой здания. 

Из основанного благодаря этому Ремесленного учебного заведения 

выросло впоследствии ИМТУ. 

 



 

Жена иркутского купца 1 гильдии И.Л. Медведникова. Будучи 

бездетной, Александра Ксенофонтовна все свое состояние в размере 

5 миллионов рублей направила на благотворительные цели. 

В августе 1900 года ИМТУ было разрешено принять 50 тысяч рублей 

на устройство при училище лаборатории по испытаниям 

строительных материалов. В здании лаборатории, построенном в 

1903 году, разместился только что созданный Механический 

институт. Здание было снесено в 1950-х годах, на месте которого 

построена высотная часть главного корпуса. 

 



 

 

Сын сестры императоров Александра I и Николая I великой княгини 

Екатерины Павловны. 

Являясь начальником ведомства, куда входило Ремесленное училище 

при Московском воспитательном доме, Петр Георгиевич 

способствовал утверждению его нового устава со штатами, в 

результате чего в 1868 году оно получило статус высшего учебного 

заведения с названием Императорское московское техническое 

училище. Неоднократно проявлял внимание к нуждам ИМТУ, 

поддерживая, в частности, его ходатайства об участии в 

международных технических выставках. Кстати, основатель курорта 

Гагра. 

 



 

Сын дочери императора Николая I великой княгини Марии 

Николаевны. В 1865-1891 годах – президент императорского 

минералогического общества, член Горного совета и Ученого 

комитета Министерства государственного имущества. 

После основания Императорского московского технического 

училища его Педагогической совет избрал герцога Н.М. 

Лейхтенбергского своим почетным членом «за неоднократное 

сочувствие к нуждам» ИМТУ. 

 



 

 

Старший сын российского посла в Швеции, Италии и Турции барона 

Г.А. Строганова. 

В 1815 году женился  на представительнице графской ветви рода 

Строгановых, получив при этом графский титул. От отца и тестя 

унаследовал полтора миллиона десятин земли с 95 тысячами 

крепостных. 

В 1825 году на свои средства основал бесплатную Строгановскую 

школу для подготовки художников  в области декоративно-

прикладного искусства. В 1835-1848 годах был попечителем 

Московского учебного округа. 

В 1870 годах в ИМТУ ежегодно выплачивалось несколько стипендий 

имени графа С.Г. Строганова, а сам он был избран почетным членом 

Педагогического совета «за неоднократное сочувствие к нуждам» 

училища. 

 



 

 

 

Инженер-технолог, выпускник ИМТУ 1871 года, один из пятерых 

детей предпринимателя и мецената В.А. Кокорева. 

В апреле 1890 года было утверждено положение о капитале в 20 

тысяч рублей «имени умершего коммерции советника Василия 

Александровича Кокорева», завещанном ИМТУ Е.В. Кокоревым. 

На проценты с этого капитала, хранившегося в Московском 

губернском казначействе вплоть до 1918 года, ежегодно вносилась 

плата за обучение 10-11 беднейших студентов ИМТУ. 



 

 

 

 

Дочь купца Алексея Ивановича Хлудова, благотворителя – 

старообрядца. Варвара Алексеевна вела обширную 

благотворительную деятельность в области просвещения и 

здравоохранения. За годы своей жизни предпринимательница 

пожертвовала около 2,3 миллиона рублей и еще около 5 миллионов 

завещала использовать после своей смерти на нужды фабричных и 

народных школ. 

С 1889 по 1904 годы В.А.Морозова состояла председателем 

«Общества вспомоществования нуждающимся студентам ИМТУ». 

Благодаря ее связям и ходатайствам в Петербурге получены две 

бюджетные ссуды по 100 тысяч рублей на постройку общежития для 

студентов в Бригадирском переулке (открыто в 1903 году). Кроме 

того, ее влияние и активность весьма способствовали сбору частных 

пожертвований на строительство. 

Так один из первых крупных денежных взносов (5 тысяч рублей) в 

соответствующий фонд поступил от ее сына – Ивана Абрамовича 

Морозова – знаменитого коллекционера произведений живописи, 

представленных ныне в Эрмитаже и ГМИИ им. А.С. Пушкина. 

 

 



 

 

Сын вологодского купца 1 гильдии. Унаследовал от отца земельные 

владения, винокуренные заводы, доходные дома в Санкт-Петербурге и 

Вологде. 

В молодости много путешествовал по Европе, изучая организацию 

различных производств, овладел восемью иностранными языками. С 1883 

по 1887 год являлся городским головой Вологды. Начав заниматься 

благотворительностью в Вологде, Христофор Семенович после переезда в 

Москву стал инициатором создания Музея содействия труду. 

По духовному завещанию Х.С. Леденцова, написанному за 4 года до его 

смерти, все свое движимое и недвижимое имущество (2 миллиона золотых 

рублей) переходило в собственность Московского университета и 

Московского технического училища, а после обращения его в 

государственные гарантированные бумаги организовался специальный 

фонд для финансирования научных исследований начинающим и 

известным ученым, предлагающим оригинальные проекты. Так физиологу 

И.П. Павлову были предоставлены средства на обустройство лаборатории  

высшей нервной деятельности, физику П.Н. Лебедеву на обустройство 

физической лаборатории, естествоиспытателю В.И. Вернадскому – на 

изучение радиоактивных минералов. Субсидировались работы К.Э. 

Циолковского, изданы труды Д.И. Менделеева. 

Существенную поддержку от леденцовского общества получали и 

сотрудники ИМТУ. В частности, выделялись средства профессору Н.Е. 

Жуковскому на обустройство училищной лаборатории для испытания 

гребных винтов и моделей (2500 рублей), профессору В.И. Гриневецкому 

– для исследований в области двигателей внутреннего сгорания, 

профессору А.Е. Чичибабину -  на работы по изготовлению медикаментов, 

студенту Л.Я. Карпову – для опытов по получению оригинальным 

способом уксусной кислоты. 

В 1918 году имущество и средства леденцовского фонда были 

национализированы, однако в 2002 году он был возрожден внучкой 

Н.Д. Луковцевой. 



 

 

Петр Кондратьевич Худяков, в свои 10 лет проявлявший большие 

способности к учебе, со стипендией Ивановской думы был принят в 

ИМТУ, куда обычно не брали мальчиков моложе 12 лет. Освоив 

после окончания учебы ряд профессий от кочегара на паровозе до 

мастера ремонтных мастерских, Петр Кондратьевич вновь вернулся в 

ИМТУ, где проработал всю свою последующую жизнь от ассистента 

до профессора. 

С 1892 года Петр Кондратьевич состоял вице-председателем, а с 1898 

– председателем Политехнического общества при ИМТУ в целях 

сбора научно-технической информации, организации 

финансирования научных исследований в области техники, а также 

материальной поддержки нуждающихся выпускников и студентов. 

П.К. Худяков сыграл исключительную роль в сборе средств для 

помощи многим специалистам, издания материалов руководимой им 

организации, строительства дома Политехнического общества, 

вкладывая при этом и свои собственные деньги. 

 


