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Федор Васильевич Чижов

Имя Федора Васильевича Чижова гремело 
при жизни, но в нашем столетии 
несправедливо забыто. О Чижове 
вспоминают в основном лишь в связи с 
именами Александра Иванова, Гоголя, 
Языкова, Поленова, Саввы Мамонтова, в 
судьбах которых он сыграл благотворную, а 
подчас и спасительную роль. Вместе с тем 
Чижов был выдающейся личностью в истории 
России XIX века – талантливый публицист, 
ученый-математик, искусствовед, крупный 
промышленник, финансист, благотворитель. 



Детство 

Федор Васильевич Чижов родился в Костроме 27 
февраля (11 марта по новому стилю) 1811 года. Уклад в 
семье был патриархальным, дети воспитывались в 
строгости и почитании родителей, на примерах 
христианских добродетелей. Кроме старшего, Феди, росли 
еще три дочери: Александра, Елена и Ольга. Жили рядом с 
Богоявленским монастырем в одноэтажном деревянном 
доме с антресолями. 



Годы учебы

В раннем детстве и молодости прошел тяжелую школу 
бедности. Начал обучение в Костромской гимназии. В 
1823 году отец Василий Васильевич Чижов выхлопотал 
себе место в Петербурге. Отец взял с собой и сына. 
Образование, начатое в Костроме, двенадцатилетний 
Федя продолжил на казенный кошт в Третьей 
петербургской гимназии.



Годы учебы. 

Петербургский университет 

В 1832 году закончил физико-математический 

факультет Петербургского университета.



С конца 20-х годов XIX века 
лучшие выпускники 
университетов России 
направлялись на стажировку за 
границу. В их числе должен был 
быть и Чижов. Но 
революционные события в 
Европе вынудили русское 
правительство запретить с мая 
1832 года заграничные 
командировки. Чижов был 
оставлен при Петербургском 
университете, где стал читать в 
качестве адъюнкт-профессора 
ряд математических дисциплин 
и готовить диссертацию на 
степень магистра. 



На свою первую 
лекцию Чижов 
явился в старой 
студенческой 
форме, не имея 
средств на 
приобретение 
мундира, но уже 
на следующей 
лекции он был в 
новом мундире. 

Профессора 
собрали между 
собой 
необходимые 
средства к его 
обмундированию



В 1836 году Чижову удалось успешно 
защитить диссертацию и получить 
звание магистра философии по отделу 
физико-математических наук. Он 
продолжал чтение лекций в 
Петербургском университете, стал 
автором ряда печатных трудов. Но уже 
к 1840 году замкнутость избранного 
Чижовым поприща ученого-математика 
перестала удовлетворять 
пробудившемуся в нем стремлению к 
общественной значимости. Интересы 
его начинают направляться в другую 
сторону – к занятиям словесностью, 
историей, философией, политикой. Он 
пытается писать стихи, работает над 
повестями, психологическим романом, 
помещает в различных столичных 
журналах и газетах рецензии, научно-
популярные обзоры, переводы статей 
и книг из области математики, 
механики, литературы, эстетики 



Чижов сближается с литературно-художественным 
миром Петербурга (М. И.Глинкой, Н.В.Кукольником, 
Ф.М.Толстым). Постепенно главным его увлечением 
становится история изобразительного искусства, в 
изучении которой ему видится один из самых прямых 
путей к изучению истории человечества.

Художник

Федор Толстой

Композитор

М.И. Глинка

Писатель 

Н.В. Кукольник



Осенью 1840 года Чижов оставил 

преподавательскую деятельность и с целью 

сбора материалов для искусствоведческого 

исследования летом 1841 года уезжает за 

границу. Путешествуя по странам Западной 

Европы, Чижов долгое время жил в Италии, 

где знакомился с произведениями живописи, 

скульптуры, памятниками архитектуры. 



В Риме он коротко сошелся с Николаем Васильевичем 
Гоголем, которого знал еще по Петербургскому 
университету, примкнул на правах знатока и тонкого 
ценителя искусства к колонии русских художников, 
работавших в это время в Италии (среди них были 
живописец И.К.Айвазовский, скульптор Н.С.Пименов, 
архитекторы К.А.Тон, Н.Л.Бенуа), продолжал свои 
искусствоведческие занятия и даже пытался рисовать сам. 

Художник И.К.Айвазовский Архитектор Н.Л.Бенуа Писатель Н.В.Гоголь



Особенно близко Чижов 

сошелся с 

Александром 

Андреевичем 

Ивановым. Посетив 

впервые его мастерскую, 

Чижов прозорливо 

предсказал: "Он в нашей 

истории художеств будет 

одним из первых".



Оказавшись свидетелем денежных затруднений, с которыми 

сталкивался скромный, наивный до детскости в житейских вопросах 

Иванов во время работы над картиной "Явление Христа народу", Чижов 

принял все меры, чтобы найти средства для успешного окончания 

многолетнего труда художника. Он воспользовался давним знакомством 

с Василием Андреевичем Жуковским, в то время воспитателем 

Наследника Престола Великого Князя Александра Николаевича, и 

обратился к нему с просьбой ходатайствовать перед Цесаревичем о 

денежном пособии Иванову. Через Чижова художник получал деньги и от 

других лиц.



Изучая духовную жизнь зарубежных славян, обнаруживая на 
конкретных примерах родство общеславянских культурных 
традиций. Чижов заинтересовался вопросами политического 
бытия славянских народов и их участием в национально-
освободительном движении. 

Пораженный крайней бедностью одной из православных 
церквей в селении Порой близ города Пола в Истрии, где почти 
полностью отсутствовали необходимые для церковных служб 
утварь и книги, Чижов организовал с помощью костромича 
Платона Васильевича Голубкова, миллионера и 
золотопромышленника, доставку из России к границам Австрии 
почти на три тысячи рублей икон, облачений и служебных книг. 



Летом 1846 года в 
основном на деньги 
Языкова 
славянофилами был 
куплен у 
петербургского 
издателя С.Н.Глинки 
журнал "Русский 
вестник". При этом 
его редактирование 
поручалось Чижову. 



Осенью 1846 года новоиспеченный редактор 
отправился за границу – в земли южных славян, с 
целью вербовки корреспондентов для "Русского 
вестника". Однако при возвращении в Россию в мае 
1847 года он был арестован на границе. После 
двухнедельных допросов в Третьем отделении 
Чижов был выслан на Украину под секретное 
наблюдение, без права проживания в обеих 
столицах. 



В Украине у Чижова 
зародилась мысль о 
развитии среди крестьян 
средней полосы России и 
Украины шелководства в 
качестве подспорья к их 
полевому хозяйству.

В мае 1850 года Чижов взял в 
аренду у Министерства 
государственных имуществ 
60 десятин шелковичных 
плантаций (4 тысячи старых, 
запущенных деревьев) на 
хуторе Триполье, в 50 
верстах от Киева. Они в 
течение многих десятилетий 
не приносили казне никакого 
дохода и потому были 
отданы Чижову в бесплатное 
24-летнее содержание.



С целью как можно 
более быстрого 
распространения 
шелководства в 
близлежащих селениях 
Чижов раздавал 
местным крестьянам 
тутовые деревья и 
личинки шелковичных 
червей, и уже спустя 
два-три года около 
чижовских плантаций 
несколько сот 
крестьянских семей 
стали заниматься новым 
для себя промыслом и 
получать относительно 
высокие доходы.



Намереваясь сделать 
собственный хозяйственный опыт 
достоянием общественности, 
Чижов написал и в 1853 году 
издал в Петербурге книгу 
«Письма о шелководстве».

В этой книге, удостоенной 
Московским обществом сельского 
хозяйства медалью, Федор 
Васильевич знакомил читателей 
с шелководством и его историей 
и на примере собственной 
деятельности доказывал 
прибыльность 
пропагандируемого им занятия. 

.



Получив разрешение 

жить в столицах, Чижов 

с середины 1857 года 

смог окончательно 

переселиться в Москву. 

В Москве в правление 

Императора 

Александра II расцвел 

незаурядный 

организаторский 

талант Чижова и его 

предприимчивость. 

Император Александр II



Чижов  принял предложение богатых заводчиков, 
костромских дворян братьев Шиповых стать 
редактором-издателем специального ежемесячного 
московского журнала «Вестник промышленности», в 
задачу которого входила бы защита интересов 
русских предпринимателей



Имея практический склад ума и будучи по натуре 
энергичным и деловым человеком, Чижов не мог 
ограничиться в переломное для страны время 
ролью теоретика протекционистского торгово-
промышленного развития России. С 1857 года 
строительство железных дорог в России почти 
монопольно французскими инженерами на 
средства иностранных банков



Чижов стал инициатором устройства сообщения 
между Москвой и Троице-Сергиевым Посадом 
посредством первой русской частной "образцово-
показательной паровозной железной дороги" 
силами исключительно русских рабочих и 
инженеров и на деньги русских купцов, без участия 
иностранного капитала. 



Правительство не хотело давать разрешение на это 
строительство. Чижов для доказательства выгодности 
предприятия не столько своим компаньонам, сколько 
правительству задумал и осуществил следующую 
операцию: В течение 2 месяцев подсчитывал количество 
людей, следовавших в этом направлении –
потенциальных пассажиров будущей железной дороги



Движение поездов от Москвы до Троице-Сергиева 
Посада было открыто в 1862 году. По свидетельству 
современников, дорога вышла образцовой "и по 
устройству, и по бережливости расходов, и по 
строгой отчетности управления". Впоследствии она 
была продлена через Ярославль к Вологде.



В конце 1866 года при активном участии 
Чижова был открыт Московский купеческий 
банк. Он стал самым крупным акционерным 
банком в Москве и вторым по величине в 
России, оставаясь таковым вплоть до начала 
XX века. Председателем правления банка 
единогласно был избран Федор Чижов.



Последний отрезок 
отпущенного ему земного 
срока Чижов посвятил 
деятельному участию в 
финансово-промышленном 
учредительстве. Он без конца 
организовывал, строил, 
благотворительствовал. Его 
распорядок дня до предела 
загружен: утром – правление 
Ярославской железной 
дороги, в полдень –
правление Курской, вечером –
правление Московского 
купеческого банка. 



Последним по времени 
крупным торгово-
промышленным начинанием 
Чижова было образование 
Товарищества Архангельско-
Мурманского срочного 
пароходства по Белому морю и 
Северному Ледовитому океану. 
Чижов планировал начать 
хозяйственное освоение 
северных окраин Европейской 
России, развить среди поморов 
рыбные и звериные промыслы. 
На островах от Белого моря до 
Новой Земли он предполагал 
наладить добычу гуано –
дешевого удобрения для 
бесплодных земель северных 
губерний 



Однако учрежденное Чижовым предприятие 
вначале не принесло пайщикам ожидаемых 
дивидендов. Бурею выбросило на камни пароход 
"Онега". В небывало суровую зиму 1875-1876 годов 
никогда ранее не замерзавший Либавский залив 
сковали льды и доставка грузов в Либаву стала 
невозможной. Промыслы у Мурманского берега 
приносили против ожидания ничтожную выручку.



Чтобы хоть как-то поддержать оказавшееся на грани 
краха товарищество, Чижов занял 75 тысяч рублей, 
вложив их в дело. За несколько месяцев до смерти 
он снова пожертвовал в пользу товарищества 200 
тысяч рублей, собрав и заложив все свои свободные 
процентные бумаги.



Не успев довершить многое из задуманного, Чижов 
умер 14 ноября 1877 года за своим рабочим столом. 
Это трагическое утро запечатлел на своей картине 
"Смерть Чижова" Илья Ефимович Репин.



Похоронили Федора Васильевича Чижова в Москве, на 
кладбище Свято-Данилова монастыря рядом с могилой 
Николая Васильевича Гоголя. Скромное, из белого 
мрамора, надгробие на могиле Чижова не сохранилось. 
В 1929 году Свято-Данилова обитель была закрыта, а на 
ее территории, окруженной высокими монастырскими 
стенами, организован приемник-распределитель для 
детей репрессированных родителей и 
несовершеннолетних правонарушителей 



На территории 
возрожденного 
Свято-Данилова 
монастыря в Москве, 
ставшего с начала 
1980-х годов 
резиденцией 
Святейшего 
Патриарха 
Московского и всея 
Руси, в том месте, 
где когда-то 
находился 
разоренный 
некрополь, 
возведена часовня –
в память обо всех, 
нашедших здесь 
свое последнее 
пристанище. 



По прошествии нескольких лет после смерти Чижова 
Товарищество Архангельско-Мурманского срочного 
пароходства стало крепко на ноги. В 1881 году в 
память о Чижове на общем собрании пайщиков было 
решено назвать его именем один из новых 
пароходов товарищества. Пароход "Федор Чижов" 
плавал по северным морям вплоть до конца первой 
мировой войны 



Особую щедрость Чижов проявлял по отношению ко всему, 
что касалось народного просвещения, содействовал 
подготовке собственной технической интеллигенции и 
рабочих, содержал нескольких стипендиатов, оплачивал 
поездки молодых специалистов в зарубежные страны для 
знакомства с постановкой дел на промышленных 
предприятиях и железнодорожном транспорте.

Весь свой основной капитал в акциях Курской железной 
дороги, составивший по их реализации в 1889 году 6 
миллионов рублей ( в перерасчете на современные деньги 
это 120 миллионов долларов), Чижов завещал на 
строительство и содержание пяти профессионально-
технических учебных заведений на своей родине, в 
Костромской губернии.

Механико-техническое 

училище в Костроме



В Макарьеве, Чухломе, Костроме были построены 
профессиональные училища, которые в народе до сих 
пор продолжают называть «чижовскими»

В них получило специальное техническое образование 
не одно поколение российского юношества, ставшие 
действительными наследниками «чижовских» 
миллионов. 



Память о Чижове

Последние пятнадцать лет юбилейные даты, 
связанные с именем Чижова, торжественно 
отмечаются на его родине. Имя славного земляка 
возвращено Костромскому химико-механическому 
техникуму, с 1927 года носившему имя Л.Б.Красина. 
При техникуме создан музей, отражающий его 
историю 



С февраля 2005 года по маршруту Москва – Сергиев 
Посад ходит скоростная электричка "Федор Чижов" 



Ответы викторины
• 1. Когда, где, в какой семье родился 

Чижов Фёдор Васильевич?

• - Чижов Ф.В. родился в-

• а/ в Костроме

• б/ в Ярославле 

• в/ в Москве 



Фёдор Васильевич родился

• а/ в семье дворян

• б/ в семье крестьян

• в/ в семье священника



2.Фёдор Васильевич Чижов –

выдающаяся личность. 

- Кем он был?

• а/ публицист 

• б/ учёный-математик 

• в/ искусствовед 

• г/ промышленник

• д/ финансист

• ж/ благотворитель



3. Летом 1841 года Чижов с целью сбора 

материалов для искусствоведческого 

исследования уезжает за границу.

- В какую страну уехал Чижов?

• а/ Испания

• б/ Франция

• в/ Италия



• 4. Чижов Ф.В. оставил после себя 

много теоретических трудов.

- Как назывался журнал русских 

предпринимателей, где Чижов Ф.В. 

стал редактором-издателем?

• а/ Экономический вестник

• б/ Вестник промышленности 

• в/ Московский вестник



- В 1853 году Чижов Ф.В. издаёт книгу.

Как она называлась?

• а/ «Письма о шелководстве»

• б/ «Записки фермера»

• в/ «Мой путь к богатству»



5. 1889 году 6 миллионов рублей, 

Чижов завещал на строительство 

и содержание пяти 

профессионально-технических 

учебных заведений на своей родине, 

в Костромской губернии.

• - В каких городах Костромской 

губернии построены училища на 

средства Федора Чижова?

• а/ В Макарьеве

• б/ В Чухломе

• в/ В Судиславле



6. Особенно близко Чижов сошелся с 

одним русским художником. 

Посетив впервые его мастерскую, 

Чижов прозорливо предсказал: "Он в 

нашей истории художеств будет 

одним из первых". 

• О каком художнике идет речь?

• а/ Александр Андреевич Иванов

• б/ Врубель Михаил Александрович

• в/ Левитан Исаак Ильич



7. Имя Федора Васильевича Чижова 

гремело при жизни. В чём его заслуга 

перед Отечеством?

• а/ стал инициатором устройства сообщения между Москвой и 

Троице-Сергиевым Посадом посредством первой русской 

частной "образцово-показательной паровозной железной 

дороги".

• б/ открыл Московский купеческий банк. Он стал самым 

крупным акционерным банком в Москве и вторым по 

величине в России.

• в/ создал Товарищество Архангельско-Мурманского срочного 

пароходства по Белому морю и Северному Ледовитому 

океану.

• г/ 6 миллионов рублей, Чижов завещал на строительство и 

содержание пяти профессионально-технических учебных 

заведений на своей родине, в Костромской губернии.

• д/ занимался развитием среди крестьян средней полосы 

России и Украины шелководства в качестве подспорья к их 

полевому хозяйству



8. Когда умер великий Чижов?

• а/ 14 ноября 1877 г.

• б/ 14 ноября 1900 г.

• в/ 14 ноября 1917 г.

• 9. Чижов умер за своим рабочим 

столом. Это трагическое утро 

запечатлел на своей картине 

«Смерть Чижова»:

• а/ Репин И.Е.

• б/ Иванов А.А.

• в/ Врубель М.А.


