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СТРОГАНОВ 
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 

 
 

Алеêсандр Серãеевич Строãанов (1737–1811), 
один из представителей российсêоãо Просвещения, 
прожил сложную и, без сомнения, ярêую жизнь. Он 
был внуêом знаменитоãо солепромышленниêа и боãа-
ча, «именитоãо человеêа» Гриãория Дмитриевича 
Строãанова. В детсêие ãоды, проведенные в Мосêве, 
на Алеêсандра оêазал сильное влияние дядя – барон 
Алеêсандр Гриãорьевич Строãанов, один из самых 
образованных людей своеãо времени, первый перево-
дчиê «Потерянноãо рая» Дж.Мильтона.  

Отец Алеêсандра Серãеевича, барон Серãей 
Гриãорьевич Строãанов, имея ãенеральсêий чин, 
страстно желал, чтобы еãо сын стал военным. В 
1745 ã. мальчиê был записан в Семеновсêий лейб-
ãвардии полê. Он обучался военному делу дома, под 
руêоводством преподавателя Сухопутноãо шляхетно-
ãо êадетсêоãо êорпуса Н.Е.Муравьева. Уже 

находясь в чине прапорщиêа, в 1752 ã. Алеêсандр Серãеевич «для совершенствования в науêах» был от-
правлен за ãраницу в сопровождении француза пруссêоãо происхождения Ж.Антуана. Там он поêазал 
столь блестящие способности, что отец соêратил сроê еãо обучения и после двух лет, проведенных в Же-
неве, отправил путешествовать по Европе. План «вояжа» составили А.Г.Строãанов и профессор Санêт-
Петербурãсêой Аêадемии науê Г.Ф.Миллер. Всêоре ê радости молодоãо барона, желавшеãо избеãнуть 
участи военноãо, еãо стали называть «ученым». С осени 1754 ã. по êонец 1755 ã. Алеêсандр Серãеевич на-
ходился в Италии. Там, оêончательно потеряв интерес ê военному делу, он тщательно осмотрел мноãочис-
ленные собрания произведений исêусств, принадлежавшие местной аристоêратии, а в Венеции сделал пер-
вое приобретение для своей будущей живописной êоллеêции. В Италии Строãанов познаêомился с êарди-
налом Альбани и мноãими друãими учеными и любителями исêусства. В это время еãо внимание почти 
полностью поãлощали медали, по поводу êоторых он переписывался с И.И.Шуваловым. Находясь в Ри-
ме, Алеêсандр Серãеевич отдал на обучение знаменитому живописцу П.Баттони своеãо êрепостноãо ху-
дожниêа М.Печенева.  

В êонце 1755 ã. Строãанов оêазался в Париже, êоторый был ãлавной целью еãо поездêи и, помимо 
прочеãо, стал местом проверêи моральных êачеств юноãо россиянина. По дороãе в столицу Франции он на 
êоротêое время вновь заехал в Женеву, ãде познаêомился с Вольтером и мãновенно заразился «вольтерь-
янством». В Париже молодой барон с большим вниманием осмотрел êоролевсêие êоллеêции, а таêже про-
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должил формирование «êабинета», êроме тоãо с ним произошли неизвестные нам во всех деталях приêлю-
чения, заставившие отца предпринять энерãичные усилия для отправêи сына домой.  

В Петербурã он вернулся тольêо летом 1757 ã., уже после смерти Серãея Гриãорьевича, и всêоре же-
нился на Анне Воронцовой, дочери êанцлера М.И.Воронцова. Состоявшая свадьба, судя по всему, была 
задумана еще еãо поêойным отцом. Моãущественный тесть помоã барону оêончательно поêончить с воен-
ной службой и поступить в Иностранную êоллеãию, ãде Строãанов числился следующие двадцать лет 
(этому назначению, безусловно, помоãло блестящее владение языêами – немецêим, французсêим, италь-
янсêим). В 1761 ã. он был послан в Вену, ãде получил титул ãрафа Священной Римсêой империи. В начале 
1760-х ãã. в семье Строãановых назрел êонфлиêт, êоторый привел ê оêончательному разрыву между суп-
руãами в 1764 ã. и сêандальному разводу между ними. 

К этому моменту была завершена длительная реêонструêция дома Алеêсандра Серãеевича на Нев-
сêом проспеêте, проводившаяся по проеêту Ф.Б.Растрелли. Центральным интерьером особняêа в духе 
бароêêо был Большой зал с плафоном работы венециансêоãо живописца Дж.Валериани, êоторый условно 
можно назвать «Предсêазание о возвращении золотоãо веêа Строãановых». Центральный мотив êомпо-
зиции – «Минерва, поражающая пороêи» – панеãириê правлению Еêатерины Велиêой. Именно под этой 
êартиной проходило собрание учредителей Публичной библиотеêи (1766), а таêже выборы депутатов Ко-
миссии по составлению Новоãо уложения (1767). 

В 1760 ã. вместе с А.П.Шуваловым Алеêсандр Серãеевич орãанизовал в своем доме литературный 
салон воêруã созданной им «общественной библиотеêи», наибольшее число êниã в êоторой принадлежало 
перу Вольтера. В этот момент ãраф сблизился с А.П.Сумароêовым и встал на еãо сторону в êонфлиêте с 
М.В.Ломоносовым. Строãанов аêтивно участвовал êаê в деятельности шуваловсêой Аêадемии трех знат-
нейших исêусств, таê и Императорсêой аêадемии художеств, основанной в 1764 ã. Он способствовал раз-
витию таланта Д.Г.Левицêоãо, заêазав ему в 1770 ã. свой большой портрет. В 1765 ã. с помощью при-
ехавшеãо в Россию французсêоãо архитеêтора Ж.-Б.Валлен-Деламота ãраф построил дачу по Петерãоф-
сêой дороãе.  

Все это время Строãанов страстно желал вернуться в Париж, пребывание в êотором было насильно 
прервано отцом в 1756 ã. Это удалось ему сделать в 1771 ã. В êачестве сеêретаря еãо сопровождал извест-
ный êниãоторãовец и êниãоиздатель И.Я.Вейбрехт. Во время отсутствия владельца еãо дом в Петербурãе 
превратился в одну из самых модных êонцертных площадоê. В частности, здесь выступал французсêий 
сêрипач-виртуоз Л.А.Пезибль. 

Во время восьмилетнеãо пребывания во французсêой столице ãраф составил êоллеêцию произведений 
живописи. Этому способствовало проведение в Париже ауêционов ãерцоãа де Шуазеля, (1772), Блонделя 
де Ганьи (1776), принца Конти (1777) и Рандона де Буасси (1777). Вероятно, Алеêсандр Серãеевич уже 
задумал план êартинной ãалереи. Менее аêтивно Строãанов интересовался работами французсêих сêульп-
торов, хотя составил небольшую êоллеêцию терраêот. Из современных ему живописцев он предпочитал 
О.Фраãонара и Г.Робера, став поêровителем второãо из них, лишившеãося патрона после банêротства 
Шуазеля. Не исêлючено, что именно с помощью «живописца руин», êаê называли Г.Робера современни-
êи, Строãанов стал релиãиозным человеêом и сформулировал свою художественную êонцепцию. На шести 
полотнах, написанных для петербурãсêоãо дома ãрафа, французсêий мастер представил преêрасные виды 
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природы (водопады, ãоры), обелисêи и собор Св. Петра в Риме. Алеêсандр Серãеевич увлеêся алхимией 
и принимал аêтивное участие в деятельности сразу несêольêих масонсêих лож.  

После возращения Строãанова в Петербурã в 1779 ã. êартины Г.Робера заняли почетное место в до-
ме ãрафа. Но прошло более десяти лет, прежде чем появился знаменитый êабинет, êоторый сохранился до 
настоящеãо времени и составляет славу родовоãо дома Строãановых на Невсêом проспеêте. Кабинет был 
завершен в 1793 ã. и состоял из двух частей – Минеральноãо и Картинноãо êабинетов. В Минеральном 
êабинете, отдаленно напоминающем Пантеон в Риме, были представлены образцы всех доступных Стро-
ãанову в тот момент ãорных пород. В Картинном êабинете, ãде задачей владельца было создать представ-
ление об эпохе Рафаэля, находились 63 êартины преимущественно мастеров XVII веêа. Оба интерьера 
были тщательно спланированы А.Н.Воронихиным, êоторый всêоре получил назначение на пост архитеê-
тора Казансêоãо собора. С устройством êабинета связаны знаменитые отêрытые обеды Строãанова, про-
ходившие по восêресениям: зимой – в доме на Невсêом, летом – на даче. 

Мноãо внимания Алеêсандр Серãеевич уделял воспитанию сына Павла, будущеãо члена Неãласноãо 
êомитета при Алеêсандре I. Главную роль он отвел французу Ж.Ромму, êонтраêт с êоторым был заêлю-
чен в 1778 ã. Обладая праêтичесêи неоãраниченными средствами, Ж.Ромм провел над Строãановым-
младшим эêсперимент по воспитанию в духе Ж.Ж.Руссо. Одним из ãлавных средств образования были 
путешествия по родной стране. Униêальным памятниêом этих поездоê стал альбом «Путешествующий по 
России живописец», исполненный французсêим художниêом Ж.Б. де ла Траверсе. Альбом содержал 
400 листов, приãотовленных ê ãравированию (êаê целое он перестал существовать в 1920-е ãã.).  

Идеи Ж.Ж.Руссо нашли отражение в оформлении таê называемоãо Строãановсêоãо сада (на самом 
деле мызы Мандуровой), êоторый находился на береãу Большой Невêи против Каменноãо острова. Глав-
ным уêрашением был античный сарêофаã (III в. н.э., ныне хранится в Государственном Эрмитаже), êото-
рый упорно называли в Петербурãе ãробницей Гомера, запомнив первые поэтичесêие слова самоãо вла-
дельца, вырвавшиеся у неãо сразу после прибытия ценной поêупêи. Кроме тоãо, в саду был возведен ряд 
павильонов, ãлавным из êоторых был входной (таê называемая «Строãановсêая дача», перестроенная 
А.Н.Воронихиным из староãо сооружения А.Ринальди), и устроена отêрытая библиотеêа, êоторая всêоре 
перестала фунêционировать по банальной причине невозвращения êниã читателями. На мызу Мандуровой 
часто приезжала и даже жила там знаменитая французсêая портретистêа Э.Л.Виже-Лебрен, с êоторой 
Строãанов познаêомился еще в Париже. Неêим апофеозом ее пребывания в Петербурãе был ãречесêий 
вечер на Строãановсêой даче, инспирированный романом французсêоãо археолоãа Бартелеми «Путешест-
вие Анахарсиса», в êотором с ярêими бытовыми подробностями описывалось пребывание сêифа в Древ-
ней Греции.  

«Строãановсêий сад» был первой частью планов, êоторые Алеêсандр Серãеевич реализовывал после 
1770-х ãã. Второй частью было создание собора вблизи дома на Невсêом проспеêте. Графу не удалось 
приступить ê строительству при жизни Еêатерины, êоторая достаточно сêептичесêи относилась ê своему 
подданному. Дав ему еще в 1760-е ãã. прозвище «Magot» (Дурняшêа), она вряд ли моãла одобрить еãо 
участие в деятельности масонсêих лож. Отношения между ними обострились в 1780-е ãã. – период аêтив-
ной алхимичесêой деятельности Алеêсандра Серãеевича. Опасаясь «тайных занятий» своеãо êамерãера, 
императрица, тем не менее, не стала против них ничеãо предпринимать, тольêо написала две сатиричесêие 
êомедии – «Обольщенный» и «Обманщиê». Первая из них была сочинена в 1785 ã., и эта дата совпадает 
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с последним визитом Алеêсандра Серãеевича в Российсêую Аêадемию. Он вошел в число первых ее чле-
нов при основании Аêадемии в 1783 ã.  

Строãанов принял участие в составлении «Словаря Аêадемии Российсêой», собрав и представив сло-
ва, начинающиеся на буêву «Ю». В авãусте 1785 ã. ãраф принял на себя рассмотрение первых листов из-
дания, чтобы «сделать ê ним дополнения и замечания». Тоãда же он предложил, чтобы при объяснении 
слов «ê примерам, взятым из священных êниã, прибавлять примеры, взятые из светсêих писателей или же 
придуманные самими составителями словаря, и помещать по одному тольêо примеру, заимствуя еãо êаê из 
êниã славянсêих, таê и из языêа, ныне употребительноãо»1. Хотя Аêадемия придерживалась мнения о 
«недовольном числе Российсêих писателей, на êоторых бы в таêовых слов употреблениях сослаться можно 
было», выборêи из светсêих писателей неуêлонно расширялись2. В сентябре тоãо же ãода Алеêсандр Сер-
ãеевич «сообщил свое замечание на ãлаãолы алчó и алêаю. Он утверждал, что ãлаãол алчó, êоторый счи-
тается ãлаãолом недостаточным, правильнее сделать ãлаãолом соêращенным от неупотребительноãо алêаю 
и спряãать еãо таêим образом: алêаю, алêать или алêати, алêал, взалêал, алчóщий, взалêавший – по 
примеру друãих ãлаãолов, оêанчивающихся на чó, в êоторых во временах: проходящем и прошедшем одно-
êратном, и в неопределенном наêлонении чó переменяется обыêновенно на êа и ти: плачó, плаêал, за-
плаêал, и восплаêал, плаêать, плаêати и таê: – алчó, алêал, взалêал, алêать, алêати»3. Последо-
вавшая затем ссора с императрицей, по нашему мнению, воспрепятствовала дальнейшему участию Алеê-
сандра Серãеевича в деятельности Аêадемии. 

2 ноября 1785 ã. Еêатерина писала своему постоянному êорреспонденту Ф.М.Гримму: «Еще раз 
прошу Вас убедительно оставить мое невежество во всей еãо неприêосновенности. Обер-шталмейстер На-
рышêин и я, мы завзятые невежды, и своим невежеством бесим обер-êамерãера Шувалова и ãрафа Стро-
ãанова, êоторые, и тот и друãой, состоят членами по меньшей мере 24 аêадемий и, в частности, Россий-
сêой». К этим словам была сделана приписêа: «Вот отчасти, чтобы побесить их и поêазать им, что им 
приходится сообразовать свой Руссêий словарь с мнением невежд, мы и составили наш словарь на Боã 
весь сêольêих языêах, и труд этот – произведение невежественных младенцев»4. Речь здесь идет о про-
еêте П.С.Палласа перевести оãраниченное число слов на маêсимально возможное число языêов мира. 
20 февраля императрица сообщала тому же êорреспонденту: «За эту зиму я составила списоê из 280 слов, 
êоторые велела перевести на сто восемьдесят языêов и наречий»5. В своих мемуарах Е.Р.Дашêова напи-
сала: «Это ненужное и странное произведение внушало мне отвращение»6.  

Спустя пятнадцать лет, в деêабре 1800 ã., уже при Павле I Российсêая Аêадемия просила Строãано-
ва стать ее президентом. Он был не против, но не получил одобрения императора. При воцарении Алеê-
сандра I А.Д.Гурьев вновь предложил подать доêлад «об испрошении в президенты» Алеêсандра Серãее-

                                                       
1  Сóхомлинов М.И. История Российсêой Аêадемии. Вып. VII // Сборниê отделения руссêоãо языêа и словесности Импера-
торсêой аêадемии науê. Т. 37. –СПб., 1885. С. 110. 

2  Кóтина Л.Л. Вопросы леêсиêоãрафичесêой семантиêи в Словаре Аêадемии Российсêой (1789–1794 ãã.) // Словари и сло-
варное дело в России XVIII в. –Л., 1980. С. 77. 

3  Сóхомлинов М.И. История... С. 110. 
4  Письма Еêатерины Второй ê барону Гримму // Руссêий архив, 1878. Кн. III. С. 120. 
5  Там же. С. 104. 
6  Дашêова Е.Р. Записêи. 1743–1810 / Подã. теêста, статья и êомментирий Г.Н.Моисеевой. –Л., 1985. С. 156. 
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вича, êоторый бы «попечительствовал о пользах Аêадемии», но Н.Я.Озерецêовсêий заявил, что «он со 
своей стороны признает более полезным для Аêадемии испросить из престола сумму 6 250 рублей, êото-
рая отпусêаема была на содержание Аêадемии до êонца 1796 ã.», т.е. при Еêатерине. Президентом стал 
А.А.Нартов. Хотя эти события были, бесспорно, неприятны Алеêсандру Серãеевичу, следует иметь в ви-
ду, что в январе 1800 ã. он уже был назначен на пост президента Аêадемии художеств, диреêтора Пуб-
личной библиотеêи и Начальниêа эêспедиции по приисêу драãоценных êамней (в еãо подчинении оêаза-
лись Петерãофсêая и Еêатеринбурãсêая шлифовальные фабриêи). Аêадемия художеств достиãла своеãо 
расцвета в то время, êоãда ею руêоводил Строãанов. Здесь преподавали С.Щуêин, А.Д.Захаров, 
А.Н.Воронихин, Т. де Томон, под патронажем Алеêсандра Серãеевич совершенствовали свой талант Де-
мут-Малиновсêий, О.Кипренсêий и друãие молодые мастера.  

С восшествием на престол Павла I ãраф смоã наêонец осуществить свою идею храмовоãо строитель-
ства и возвести Казансêий собор. Начало праêтичесêих шаãов относится ê осени 1800 ã., и хотя император 
был убит еще до заложения храма, проеêт был спасен блаãодаря тому обстоятельству, что деньãи на еãо 
реализацию были уже отпущены. Алеêсандр I Казансêим собором интересовался мало, и поэтому он был 
заêончен тольêо ê 10-летию еãо êоронации. Успеху способствовали титаничесêие усилия самоãо ãрафа и 
Воронихина. Одной из целей Строãанова было произведение строительства силами тольêо руссêих масте-
ров и при использовании тольêо отечественных материалов, хотя замысел императора Павла: ориентация 
на храм Св. Петра в Риме — был исполнен.  

Одновременно со строительством собора Алеêсандр Серãеевич издал êаталоã эстампов своеãо собра-
ния, êоторый появился ранее подобноãо издания на основе эрмитажной êоллеêции. Дом ãрафа оêазался в 
тени собора, хотя именно в эти ãоды, очевидно, была воплощена идея Ф.Б.Растрелли по созданию четы-
рех зданий по периметру парадноãо двора, а Картинная ãалерея, ставшая вместо Большоãо зала централь-
ным интерьером, получила оêончательное оформление. В частности, там поставили сêульптуру Минервы, 
лицу êоторой по просьбе Строãанова были приданы черты императрицы Еêатерины.  

Сêончался Алеêсандр Серãеевич две недели спустя после освящения Казансêоãо собора. Ниêаêоãо 
памятниêа, даже надãробноãо, он не удостоился, однаêо роль посмертноãо монумента исполнил портрет 
ãрафа êисти А.Варнеêа, на êотором Строãанов изображен на фоне Казансêоãо собора в êостюме êавалера 
ордена Св. Андрея Первозванноãо (ныне хранится в Государственном Руссêом музее). 

С.О. Кóзнецов 

 


