
1591 г. апреля 20. – Жалованная данная, оброчно-несудимая, 
односрочная и заповедная (от ездоков) грамота ц. Федора Ивановича 
Максиму Яковлевичу, Андрею и Петру Семеновичам Строгановым на 
их вотчину городок, остроги, слободку и соляные варницы на pp. 
Чусовой, Усолке, Сылве, и Яйве в Перми, с подтверждением ц. Бориса 
Федоровича 1599 г. марта 12.

“Се яз, царь и великий князь Феодор Иванович всеа Русии, пожаловали есмя Максима Яковлева сына 
Строганова да Ондрея да Петра Семеновых детей Строганова. Что они нам били челом, а сказали, что в 
прошлом в 94-м году взято у них на нас для Сибирские дороги отцов ихних вотчина городок и остроги на 
Чюсовой и на Усолке, и на Сылве, и на Яйве и с варницами, и с цырены, и с посацкими дворы, и з 
деревнями, и с починки, и с мелницами по Каме реке, и по Яйве, и по Чюсовой, и по Сылве, и по Обве, и 
по Иньве, и по Косве и с лугами, и с лесами, и с островы, и со всякими угодьи по писцовым книгам и з 
береги с пустыми и с ыстоки по обе стороны Камы реки, и Яйвы, и Чюсовой, и Сылвы, и Обвы, и Иньвы, 
и Косвы, и с речками, кои в те реки впали, и с озеры, и с рыбными ловлями, и с езом, и с их дворовыми 
крепосными всякими людьми, и с посадцкими людми, и з деревеньскими всякими 10 крестьяны, и со 
всяким городовым нарядом, и с хлебом, и з сеном, и с варничными дровы 11, и з железом, и со всякими 
железными снастьми, и с лошадьми, и скотом рогатым, и со всяким их животом, чем он, Максим, преж 
сего владел и чем отец их Семен преж сего владел, порознь своими вотчинами, по деловым, что меж 
собою отец их Семен с Максимом поделился; и наши всякие доходы платили по писцовым книгам: дань 
и оброк порознь же на срок Благовещеньев день …”



• На одном из гербов 

• Девиз «Отечеству — земные богатства, себе — имя», 
начертанный на гербе Строгановых



• На щит наложена графам 
свойственная корона и на оной три 
увенчанные шлема, украшенные 
клейнодами; из них на среднем 
изображен чёрный орёл с 
распростёртыми крыльями; на крайних: 
с правой стороны серебряная голова 
медвежья, а с левой стороны соболиная 
голова чёрного цвета.



Прозвище «Тёмный» Василий получил после 
того, как в 1446 году Шемяка выколол ему 
глаза. Это была месть московскому князю, по 
велению которого был ослеплён Василий 
Косой. Шемяка сослал Василия II в Углич

Василий II Васильевич Тёмный (10 марта 
1415, Москва — 27 марта 1462, Москва) 
— великий князь московский с 1425 
года, пятый (младший) сын великого 
князя владимирского и московского 
Василия I Дмитриевича и Софьи 
Витовтовны. 





Об участии Строгановых в деле выкупа из плена Василия II Темного 

Третьим спорным вопросом в истории рода Строгановых надо считать вопрос об участии их в деле выкупа из казанскаго плена 

великаго князя Василия Васильевича Темнаго, в 1445 году. Василий II Одни историки утверждали, что Строгановы выкупили из 

плена Московскаго Великаго князя единолично, без всякаго участия в этом деле кого-либо другаго; другие отвергали такое мнение 

и приписывали Строгановым лишь известную долю участия в этом деле, дорого стоившем, будто бы, всему Московскому 

государству. Такое несогласие ученых объясняется разноречием наших древних летописей относительно факта, а также 

относительно суммы, употребленной на выкуп великаго князя. Полевой в „Истории Русскаго народа" (том V, стр. 368) приводит слова 

различия летописей по этому поводу: Новгородской: „Царь Махмет взя окуп 200000 рублев, а иное Бог весть и они в себе". 

Псковской: „Великий князь окуп посулив на собе от злата и сребра, и от портища всякаго, и от коней, и от доспехов 29500 рублев". В 

Строевской (т. II, ст. 48), в Костромской (т. II, стр. 6 ) и в Типогр. летописи (стр. 255) замечено вообще: "дати окуп с себя сколько 

может“. Такия разноречия и неопределенность в свидетельствах древнерусских летописей и были причиною спора ученых. 

Карамзин, Погодин, Соловьев приписывали Строгановым только некоторую долю участия в выкупе Василия Темнаго, а Устрялов и 

Волегов признавали весь выкуп делом одних Строгановых. Приведем подлинныя слова как всех этих ученых, так и некоторых 

других, концентрируя оба указанныя мнения в два особые круга. Карамзин, как сказано, считал выкуп Василия Темнаго делом не 

одних Строгановых: последние, по его словам, были только особенно крупными жертвователями, как самые богатые люди того 

времени. При описании освобождения Василия Темнаго из плена казанскаго в V томе „Истории Государства Российскаго" Карамзин 

говорит: „Желая скорее возвратиться в Болгарию, царь (казанский) советовался с ближними, призвал великаго князя и огласкою

объявил ему свободу, требуя от него единственно умереннаго окупа и благодарности" (313 стр.). В IX же томе, в примечании 637, он 

гораздо определеннее высказывает свое мнение. „В жалованной Царской грамоте, данной Строгановым 24 марта 1610 года, 

сказано, что один из их предков выкупил Темнаго из плена, т. е. участвовал в сем выкупе, который дорого стоил всему Московскому 

Государству." Так же думал и Строев, написавший, как мы уже знаем, рецензию на книгу Устрялова о Строгановых в № 50 „Северной

Пчелы" за 1843 г. „Еще во времена Василия Темнаго, говорит он, Строгановы пожертвовали знатною суммою в сбор на выкуп его, 

каждая равно Москве и Новугороду". Следовательно, Строев, как и Карамзин, считал выкуп Василия Темнаго делом не одних 
Строгановых, а всего Московскаго государства, которое по подписке составило необходимую для этого сумму.

Источник: https://web.archive.org/web/20200130010610/http://zz-project.ru/permskaya-starina-vyp-iv/1737-

ob-uchastii-stroganovykh-v-dele-vykupa-iz-plena-vasiliya-ii-temnogo

zz-project.ru – Исторические документы Перми Великой

https://web.archive.org/web/20200130010610/http:/zz-project.ru/permskaya-starina-vyp-iv/1737-ob-uchastii-stroganovykh-v-dele-vykupa-iz-plena-vasiliya-ii-temnogo


Анике́й Фёдорович Стро́ганов (варианты имени Иоанни́кий, 
Ани́ка, в монашестве принял имя Иоаса́ф) (1488[1][2], 
Новгород — 1569[2] или 1570[1], Сольвычегодск) —
создатель солеваренной промышленности в 
Сольвычегодске и в Перми Великой, колонизатор 
прикамских земель, крупнейший русский предприниматель 
своего времени, государственный деятель.

Аника Строганов занимался не только соляным промыслом, но и 
развивал «железодутное» и кузнечное производство. Он получил 
от Ивана Грозного разрешение на поиск медных и железных руд в 
Устюге, Перми и других местах. Кроме того, Аника владел оптовой 
и розничной торговой сетью, ярмарочной торговлей в Поморье и 
Москве. Его склады и торговые дворы находились в Москве, 
Коломне, Калуге, Рязани, Переславле-Залесском и Великом Устюге.

Царь пожаловал Строгановым земли на Северо-Западном Урале. 
Они получили уникальные права: судить независимо от пермских 
властей, иметь ратных людей, лить пушки и строить города. 
Позднее им было разрешено разрабатывать медные, оловянные и 
серебряные руды, доступ к которым был запрещён другим. Аника и 
его сыновья также контролировали торговлю с иностранцами на 
Белом море, что приносило значительные доходы.



Вскоре после рождения Аникея Строгановы переселились из Новгорода в Сольвычегодск (территория нынешней Архангельской области), где вели 
солеваренное дело сообща. После смерти отца и трех старших братьев (Стефана, Иосифа и Владимира), которые не имели детей, все дело было 
сосредоточено в руках Аникея и его сыновей. Он остался единственным представителем рода и владельцем значительных земельных поместий и 
нескольких соляных варниц. Сначала он развивал свои предприятия в Сольвычегодске, при этом его предприятия были очень успешными. Когда 
подросли его сыновья Яков, Григорий и Семён, он распространил свою деятельность в другие районы. Были построены очень доходные варницы в 
Кольской губе.

В начале царствования Ивана Грозного Аникей получает от царя очень широкие и ответственные полномочия. Он обязывается 
следить за внешней северной торговлей с Англией, которая в основном шла через Архангельск. Англичанам запрещалось вести 
розничную продажу товаров, покупать железо и пеньку. Надзор за выполнением этих требований как англичанами, так и русскими 
купцами возлагался на Аникея. Также на него возлагалась ежегодная отчетность об объемах торговли лесом. Он же собирал и 
хранил оброчное зерно. Аккуратное и добросовестное исполнение Аникеем Строгановым этих поручений засвидетельствовано 
тремя грамотами от 1552, 1555 и 1560 гг.

Доходы Строгановым приносил не только солеваренный промысел, но и торговля с иностранными купцами, а также торговля пушниной с местными 
племенами. С целью торговли пушниной Аникей Строганов организовал несколько поисково-торговых экспедиций за Урал. Посланцам Строганова 
указывалось «с крайним прилежанием проведать о всех обстоятельствах», касавшихся сибирских инородцев, а возвратясь, «обстоятельно о том 
сказать». Участники экспедиций, перейдя за Уральских хребет, встретили на Оби остяков и других туземцев, выменивали у них на свои дешевые товары 
дорогие меха соболей и лисиц. Завязанные таким образом торговые связи с зауральским населением увеличили и без того значительные богатства 
Аникея Строганова и дали ему возможность расширить свои владения путем покупки земель в Печезерском и Колоторском уездах , в целом ряде 
волостей и приходов в Устюге и других местах. Он построил также несколько церквей, в том числе великолепный храм в Сольвычегодске, и сделал 
значительные пожертвования монастырям.

Торговля с сибирским племенами практиковалась и до Строганова, однако русские купцы вели ее в тайне и всячески старались 
скрыть, боясь соперничества. В отличие от них, Аникей Строганов в 1557 году был при дворе Ивана Грозного и объявил о 
разведанных путях в Сибирь и возможностях торговли, а также о тех сведениях, которые ему удалось добыть о сибирских инородцах
и о Сибири вообще. При царском дворе сообщению Строганова было придано большое значение, в Сибирь стали посылаться купцы 
и послы из Русского царства. http://www.archive.perm.ru/projects/articles-and-publications/1116174-anika-f-stroganov/?ysclid=mbqnkwmduc954852423

http://www.archive.perm.ru/projects/articles-and-publications/1116174-anika-f-stroganov/?ysclid=mbqnkwmduc954852423


Донесение свое Аникей сделал небескорыстно. Он выпросил в награду громадную площадь малообитаемой земли по реке Каме, 
которую Строганов представил, как ненаселенную, и обязался обжить. Грамотой от 4 апреля 1558 г. Иван Грозный пожаловал эти 
земли, общей площадью 3414840 десятин (гектаров), в пользование роду Строгановых, при этом дав Строгановым право в течение 
20 лет вести беспошлинную торговлю.

После этого Аникей оставляет в Сольвычегодске младшего сына Семёна, а сам с двумя старшими, Яковом и Григорием, 
перебирается на Каму. На новые земли Строгановы взяли с собой для их заселения крестьян и вольных людей. Прежде всего, 
Аникей нашел удобное место для поселения на правом берегу Камы, при впадении в нее речки Верхней Пыскорки. Здесь был 
построен городок Камгорт (Канкор), оборудованный пушками для защиты от кочевников. Вскоре близ него вырос Пыскорский
монастырь. В 1564 г. сыном Аникея Григорием был построен другой городок, также снабженный «боевым снарядом» и получивший 
имя Кергедан, в народе же называвшийся Орел - городок (недалеко от современного города Усолье).

Двадцатилетнее освобождение от повинностей привлекло на земли Строганова многих безземельных и беглых людей из 
Центральной России, которые стали заселять почти безлюдные места, запахивать земли, работать на вновь открываемых соляных 
варницах. Грамотой от 16 августа 1566 г. Аникею Строганову были даны новые льготы: он был взят в «собственную его величества 
протекцию», что означало подсудность только царю или особо назначенным царем лицам. Через два года Аникей получил новые 
земли вниз по Каме до устья реки Чусовой на тех же льготных условиях.

В построенных на Каме городках Строганов стал в больших количествах вываривать соль, которую отправлял в Казань, Нижний 
Новгород и другие города, а также сбывал ее на месте приезжавших купцам. Вместе с тем продолжалась и торговля пушниной с 
сибирскими племенами. Богатство Строгановых непрерывно росло.

В 1567 г., после смерти второй жены, Аникей Строганов оставил Каму и переехал в Сольвычегодск к младшему сыну Семену. Пожив 
у него некоторое время, Аникей постригся в монахи под именем Иосафа. В монастыре он и скончался в 1570 г., в возрасте более 80 
лет.

http://www.archive.perm.ru/projects/articles-and-publications/1116174-anika-f-stroganov/?ysclid=mbqnkwmduc954852423

http://www.archive.perm.ru/projects/articles-and-publications/1116174-anika-f-stroganov/?ysclid=mbqnkwmduc954852423


ВОТЧИНА СТРОГАНОВЫХ НА УРАЛЕ



ВОТЧИНА СТРОГАНОВЫХ НА УРАЛЕ



Ерма́к Тимофе́евич (предположительно 1532 — 6 (16) августа 
1585, Сибирское ханство) — казачий атаман, покоритель 
Сибири для Русского государства при правлении царя Ивана 
Грозного и Фёдора I Иоанновича.



В 1582 году дружина казаков (больше 540 человек), собравшаяся под начальством атаманов Ермака 
Тимофеевича, Ивана Кольцо, Якова Михайлова, Никиты Пана, Матвея Мещеряка, Черкаса Александрова и 
Богдана Брязги, была приглашена уральскими купцами Семёном Аникеевичем, Максимом Яковлевичем и 
Никитой Григорьевичем Строгановыми для защиты от регулярных нападений со стороны сибирского хана 
Кучума и пошла вверх по Каме, а в июне 1582 года прибыла на реку Чусовую, в чусовские городки братьев 
Строгановых. Здесь казаки жили два месяца и помогали Строгановым защищать их городки от 
грабительских нападений со стороны сибирского хана Кучума.















Послы Ермака перед Иваном Грозным. Худ. Станислав Ростворовский, 1884 г.



В конце XVI века началось знаменитое освоение 
Сибири Строгановыми, продолжавшееся весь 
следующий век. Это было время их продвижения на 
восток и за Урал. 

Согласно официальной версии, в 1572 году черемисы, 
подвластные хану Кучуму, напали на пермские 
вотчины Строгановых, сожгли несколько деревень, 
убили и покалечили торговых людей. 

Ещё задолго до этого Строгановы обратились к царю с 
просьбой о пожаловании им земель за Уралом, и в 
итоге получили грамоту на их освоение. Эта история 
вошла в историю как покорение Сибири Ермаком. 
Карамзин писал, что "три купца и беглый атаман 
волжских разбойников дерзнули без царского 
повеления именем Иоанна завоевать Сибирь". Этими 
купцами были Максим, Никита и Семён Строгановы.

https://dzen.ru/a/Z3mCayAb_jpbeT14?ysclid=mbqmagt4
8i639515676

Кучум-хан (тат. Küçem, Күчем, كوچم  ?— около 
1600) — сибирский хан (царь), потомок 
Чингисхана из династии Шибанидов, внук 
Ибака — хана Тюмени и Большой Орды.



Карта Тюменского, а затем Сибирского ханства

Тюменское ханство (1468—1495)



В 1582 году, 26 октября отряд атамана Ермака после 
победы над Кучумом занял столицу ханства Кашлык. В 
течение 3 лет отряды казаков совершали походы и 
подчиняли местные племена. Однако в 1585 году Ермак 
погиб при внезапном нападении кучумовцев. Тем 
временем в Сибирь уже начали проникать новые русские 
отряды и вскоре на территории Сибирского ханства были 
построены русские крепости Тюмень, Тобольск, Тара, 
Берёзов, Обдорск и др. В 1588 году тобольский воевода 
Данила Чулков пленил несколько татарских князей, после 
чего мятежные татары окончательно бросили Кашлык и 
откочевали в степи.

Кучум также откочевал на юг и оказывал сопротивление 
русским отрядам до 1598 года. 20 августа 1598 года он был 
разбит тарским воеводой Андреем Воейковым на берегу 
реки Обь (на территории современного Ордынского района 
Новосибирской области) и откочевал по одной версии в 
Ногайскую Орду, по другой — на восток и умер через 
несколько лет.





Богатства рода Строгановых в петровскую эпоху
Во времена правления Петра I все несметные родовые 
богатства рода Строгановых сосредоточились в руках 
Григория Дмитриевича Строганова. Его влияние и статус 
были настолько велики, что он мог позволить себе не 
соглашаться с указами царя. Например, после выхода указа 
Петра I о продаже табака, Григорий Дмитриевич отказался 
пускать табачных торговцев в свои владения. До этого он 
полностью запретил деятельность кабаков.
К этому времени отношение Строгановых к своим 
крестьянам стало значительно мягче. В одном из писем к 
управляющему Григорий Дмитриевич наставлял: «Смотреть 
накрепко, чтобы им [крестьянам] ни от чего обид и тягости 
не было, и в обиду их и разорение никому не давать и во 
всем оберегать». Это правило оставалось неизменным и в 
дальнейшем.

https://dzen.ru/a/Z3mCayAb_jpbeT14?ysclid=mbqmagt48i639
515676

Григорий Дмитриевич Строганов

(25 января 1656 — 21 ноября 
1715) 
— крупный русский 
промышленник, 
землевладелец, финансист 
и политический деятель 
из рода Строгановых.



Условия на строгановских предприятиях

Барон Август фон Гакстхаузен, который в 1843 году был приглашён в Россию для 
изучения сельского хозяйства, писал о строгановских заводах: «Условия работы на 
вновь построенных фабриках повсеместно лучше, чем в Западной Европе».

С ним согласен писатель Мамин-Сибиряк, который отмечал: «Фамилия Строгановых в 
отношении к своим крестьянам всегда выдерживала нечто вроде семейной 
традиции, переходившей из рода в род: здесь не было ни притеснений, ни прижимок 
рабочим, а наоборот. Это явление объясняется не столько обширностью и богатством 
строгановских вотчин, которые переживали и трудные времена, сколько духом 
исконно русских промышленников, которым отличалась эта древнейшая уральская 
фамилия».

В книге Головчанского и Мельничука «Строгановские городки, острожки, села» 
приводится следующая характеристика: «В социальной сфере, устраивая свою 
вотчину, Строгановы во многом опередили время, в котором жили. Служащим, 
включая крепостных, предоставлялось бесплатное лечение, по выслуге лет им 
начислялась пенсия, предоставлялись отпуска».



Григорий Дмитриевич Строганов

(25 января 1656 — 21 ноября 
1715) 
— крупный русский 
промышленник, 
землевладелец, финансист 
и политический деятель 
из рода Строгановых.

Единственный сын крупнейшего северного промышленника («именитого 
человека») Дмитрия Андреевича Строганова (ок. 1612—1670) и Анны 
Ивановны Злобиной (ок. 1635 — после 1680).
Объединил в 80-х годах XVII века владения, раздробленные между наследниками 
детей Аникея Строганова. Оказывал финансовую поддержку Петру I ещё до коронации, 
выплачивая жалование купцам[3]. В 1700 году в Воронеже построил два фрегата, 
которые подарил Петру. Корабли были отправлены в турецкий поход. 
Финансировал Петра в соответствии с данными Фёдора Волегова (ум. 1856), Григорий 
Строганов владел более,чем десятью миллионами десятин земли (100 000 км²), на 
которой располагалось более 200 деревень с 15 000 душ.
I во время Северной войны. В Император Петр I и Григорий Строганов состояли в 
переписке. В посланиях промышленник даже позволял себе давать советы 
самодержцу.
Строганов пользовался особым расположением Петра: император крестил второго 
сына промышленника. Пëтр подарил Строганову большие земли на Урале. После 
высочайшего подарка количество крепостных Строганова увеличилось более, чем на 
14000 душ.

https://www.wikiwand.com/ru/articles/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%
BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0
%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87

К концу жизни Строганов поставлял государству более 60 % 
всей реализуемой соли[3].

https://www.wikiwand.com/ru/articles/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.wikiwand.com/ru/articles/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://www.wikiwand.com/ru/articles/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.wikiwand.com/ru/articles/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://www.wikiwand.com/ru/articles/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://www.wikiwand.com/ru/articles/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-3
https://www.wikiwand.com/ru/articles/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://www.wikiwand.com/ru/articles/1856
https://www.wikiwand.com/ru/articles/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://www.wikiwand.com/ru/articles/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://www.wikiwand.com/ru/articles/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://www.wikiwand.com/ru/articles/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


• ХЛЕБ И СОЛЬ КАК МЕРИЛО И ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО РУСИ



КТО ДЕРЖИТ МЕЛЬНИЦУ И ЗАПРУДУ, 
РОЕТ КОЛОДЦЫ = тот и ХОЗЯИН НА ТЕРРИТОРИИ



• ОСТРОГ, ГОРОД-КРЕПОСТЬ,
ЗАЛОЖЕННЫЕ В СИБИРИ – 17 
ВЕК



• Хоромы_Строгановых

• Гравюра_И._Ческого.1842



Н. Бестужев
Читинский
Острог
акварель



Во времена Петра I представительница рода, Мария 
Яковлевна Строганова, была единственной, кому 
позволялось появляться при дворе в традиционном 
русском костюме, так как она отвергала немецкую моду.
Именно в этом наряде она запечатлена на портрете работы 
художника Никитина.

Строганова Мария Яковлевна (20 июля 1677 – 9 ноября 
1733). Баронесса, дочь Якова Захарьевича Новосильцова (? 
– 16 ноября 1676). Сестра Соликамского воеводы Василия 
Яковлевича Новосильцева. Вторая жена 
солепромышленника, «именитого человека» Г. Д. 
Строганова; статс-дама Екатерины I и Анны Иоанновны; 
мать Александра (1698–1754), Николая (1700–1758) и 
Сергея (1707–1756) Григорьевичей Строгановых. Благодаря 
ходатайству Марии Яковлевны род Строгановых получил от 
Петра I титул баронов Российской империи (30 мая 1722). В 
честь Марии Яковлевны Российская АН издала книгу 
«Умозрительство душевное» (П. Буслаев, 1734).

Никитин Р. H. Около 1690, Москва — 1753(4), Москва
Портрет баронессы Марии Яковлевны Строгановой



Представители XVIII века
•Александр Сергеевич Строганов (1733–1811) — сенатор, тайный советник, президент Императорской 
Академии художеств. mr.moscow

•Григорий Александрович Строганов (1770–1857) — барон, дипломат. ru.wikipedia.org*ru.ruwiki.ru

Представители XIX века
Сергей Григорьевич Строганов (1794–1882) — граф, государственный деятель, археолог, меценат, 
коллекционер, московский градоначальник. 

Александр Григорьевич Строганов (1795–1891) — генерал, министр внутренних дел в 1839–1841 годах, 
глава ряда губерний. 
mr.moscow

Григорий Александрович Строганов (1824–1878) — граф, коллекционер и меценат, морганатический 
супруг Марии Николаевны, дочери Николая I. 
ru.wikipedia.org*

Павел Александрович Строганов (1774–1817) — граф, российский военный и государственный 
деятель, генерал-лейтенант, генерал-адъютант. ru.wikipedia.org*ru.ruwiki.ru

https://mr.moscow/imenitye-lyudi-stroganovy/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B




•Павел Александрович Строганов (1774–1817) —
граф, российский военный и государственный 
деятель, генерал-лейтенант, генерал-
адъютант. ru.wikipedia.org*ru.ruwiki.ru

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B


Александр Григорьевич Строганов (1795–1891) — генерал, 
министр внутренних дел в 1839–1841 годах, глава ряда 
губерний. 



Российский государственный 
художественно-промышленный 
университет имени С. Г. Строганова (сокр. 
РГХПУ им. С. Г. Строганова; Университет 
Строганова) — московское художественное 
высшее учебное заведение в Москве, одно 
из старейших в России в области 
промышленного, монументально-
декоративного и прикладного искусства и 
искусства интерьера. Основан в 1825 году, 
ликвидирован в 1918 и воссоздан в 1945 
году.

РГХПУ им. С. Г. Строганова; Университет Строганова Сергей 
Григорьевич 
Строганов, 
основатель 
института

125080, Россия, Москва, Волоколамское шоссе, 9 стр.1


