
Vestnik slavianskikh kul’tur. 2025. Vol. 76

63Theory and history of culture

https://doi.org/10.37816/2073‑9567‑2025‑76‑63‑81
УДК 008 + 7.03
ББК Ч71 + Щ03
Научная статья/Research article

This is an open access article distributed under
the Creative Commons Attribution 4.0

International (CC BY 4.0)

© 2025 г. С.Д. Ворошин
г. Челябинск, Россия

КНИЖНЫЕ СОБРАНИЯ КАК ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ
КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ СТРОГАНОВЫХ

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVI – ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVII ВВ.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24‑78‑00058, 
тема «Отражение стержневых концептов Позднего Средневековья в культуре и искус‑

стве XVI–XVII вв. (на примере меценатской деятельности рода Строгановых)»,
URL: https://rscf.ru/project/24‑78‑00058/

Аннотация: Статья посвящена исследованию специфики книжных собраний, 
принадлежавших промышленникам и покровителям искусств Строгановым 
во второй половине XVI – первой четверти XVII вв. Изучены книги строганов‑
ской библиотеки, репрезентативные с точки зрения сопричастности к миру регио‑
нальной, национальной и общемировой культуры. Новизной исследования стало 
выявление в содержании их литературных текстов идей, формирующих культуру 
и во многом определяющих особенности идентичности общества и человека Позд‑
него Русского Средневековья. Эти созидательные идеи помогали русскому народу 
в непростые исторические периоды обеспечить развитие в экономических, соци‑
альных, духовных сферах, сформировать богатую культуру. Наиболее важные 
концепты: почитание книжности; образ государства как осажденной крепости; 
сакрализация власти, необходимость единства народа; Москва — Третий Рим; 
провиденциализм; святость и др. В работе предлагается не библиографический 
или источниковедческий подход, а выявление смыслового содержания книг стро‑
гановской библиотеки. В представленном исследовании семантика репрезен‑
тативных литературных текстов библиотеки впервые определяется в качестве 
ресурса формирования культурных представлений Строгановых. Проведен ана‑
лиз не только церковных книг собрания промышленников, но и имевшихся у них 
в доступе текстов светского характера: Криница — Временник или Хроника Геор‑
гия Амартола, «Троянская история» Гвидо де Колумна и «Повесть о взятии Царь‑
града в 1453 г.» Нестора Искандера.
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Введение
Особое место книжности в Средневековой России подчеркивается многими 

исследователями. Еще В.О. Ключевский обозначил ее высокое значение в формиро‑
вании культуры. Житие он выделял в числе основных элементов книжности — в них 
святые воспевались как культурные герои, образцы для подражания [10]. Д.С. Лихачев 
раскрыл роль книг в формировании мировоззрения средневекового человека. Он отме‑
чал, что представления о чести, долге, отношении к родному краю и Русской земле 
в целом — все это закладывалось в летописях и древнерусских повестях [12]. В лите‑
ратуре авторы определяли место России в мировом сообществе на протяжении всей ее 
истории. Произведения были ориентированы на грамотную элиту, способную напря‑
мую ознакомиться с текстом. Утверждение политической и религиозной суверенности 
Руси транслировалось благодаря «Слову о Законе и Благодати», созданному в XI в.; 
происхождение русского государства и письменности освещалось в «Повести времен‑
ных лет», созданной в начале XII в.; нравственные законы, формирующие сознание 
элиты, были представлены в «Поучении» Владимира Мономаха (XI–XII в.). Литера‑
тура формировала представление о православной и светской стороне жизни, укрепляла 
национальные идеи, создавая фундамент для конструирования культурной идентично‑
сти русского народа. 

Приверженность книжности была фундаментом широкого стратегического 
мышления представителей династии Строгановых, урало‑сибирских солепромыш‑
ленников, предпринимателей, ктиторов, покровителей искусств [27], силами которых 
на протяжении многих поколений создавалась художественная культура не только 
их собственных владений, но и страны в целом. Уникальным был размах книжного 
коллекционирования представителей рода уже во второй половине XVI в. Семейство, 
начиная с основателя рода Аники Строганова (1497–1569), постоянно формировало 
библиотеку, не уступающую, по мнению исследователей, книжным собраниям круп‑
ных монастырей того времени [2, 18, 23]. 

Библиотека Строгановых не раз становилась объектом исследования ученых [4, 
18, 22, 28]. Но проблема специфики их книжных собраний второй половины XVI – пер‑
вой четверти XVII вв. как фактора формирования культурной идентичности представи‑
телей рода не затрагивалась. Также не были выявлены репрезентативные в этом отноше‑
нии литературные произведения семейной коллекции. Книги из библиотеки семейства 
Строгановых создавались в разные исторические периоды, они вошли в библиотеку 
как списки более ранних произведений, но в них можно выявить зачатки тех идей, 
которые постепенно захватывали умы элиты и культурное пространство России XVI–
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XVII вв. Сопричастность этим идеям, почерпнутым из книг по мировой, российской, 
региональной истории, формировали культуру промышленников, но безусловно сквозь 
призму православной религиозности.

Новизной представленного исследования станет выявление в содержании 
книг строгановского собрания наиболее значимых стержневых концептов – созидатель‑
ных идей, формирующих культуру и определяющих особенности идентичности обще‑
ства и человека Позднего Русского Средневековья1. Они помогали Строгановым в этот 
исторический период обеспечить развитие в экономических, социальных, духовных 
сферах, сформировать богатую культуру.

Культура Строгановых во многом формировалась благодаря участию в литурги‑
ческой жизни церкви и богослужебным книгам, но не только. Для нашего исследования 
особый интерес представляют авторские литературные произведения, охватывающие 
события мировой истории, из их библиотеки. (таблица 1). Жанр этих произведе‑
ний определим как литературно‑исторические хроники. Чтобы раскрыть их влияние 
на формирование мировоззрения Строгановых автором избран историко‑культуроло‑
гический метод, рассматривающий сопричастность Строгановых стержневым кон‑
цептам культуры исследуемого периода. Предлагается следующий подход к изучению 
книг строгановской библиотеки: не библиографическое или источниковедческое иссле‑
дование, а выявление смыслового содержания репрезентативных литературных текстов 
как ресурса формирования культурных представлений Строгановых. 

Богослужебные книги Строгановых XVI–XVII вв.
Мировоззрение промышленников в XVI–XVII вв. складывалось под влиянием 

многих факторов, главенствующим из которых являлась религия. Культурной доми‑
нантой эпохи русского Позднего Средневековья было Православие, приобщённость 
к которому базировалась у Строгановых на владении грамотностью, знании текстов 
Священного писания, богослужебных книг. Именно религиозная православная лите‑
ратура составляла основу их книжных сокровищ. Говоря о сопричастности миро‑
вым и общерусским событиям и вовлеченности в культуру региона, стоит отметить, 
что Строгановы не только покупали книги, но и заказывали их написание в соответ‑
ствии со своими вкусами, создав собственные мастерские книжно‑рукописного искус‑
ства [23]. Об этом свидетельствует опись 1622 г., составленная после смерти Никиты 
Григорьевича Строганова (1560–1616) [5]. Возможно, под скрипторий не было выде‑
лено отдельное помещение, а писцы и мастера книжно‑рукописного искусства могли 
работать в разных местах владений Строгановых. Так, некоторые заказы исполнялись 
в Москве [19, c. 43]. Тем не менее, целенаправленная организация сольвычегодскими 
промышленниками исполнения этих заказов очевидна.

Кроме накопления и создания рукописных книг Строгановы занимались их рас‑
пределением в поддерживаемых храмах и монастырях. Традицию книжных вкладов 
заложил основатель рода Аника Федорович Строганов, передав печатное Еванге‑
лие в домовый Благовещенский собор Сольвычегодска. Часто вкладчиком выступала 
семья: Максим Яковлевич Строганов (1557–1624) вместе с женой Марией и сыновьями 
Иваном и Максимом в 1612 г. передали «Минею служебную, ноябрь» в Введенский 
монастырь Сольвычегодска. Некоторые экземпляры вкладывались в церкви «по душе» 
— 6 августа 1619 г. Максим Яковлевич, Андрей и Петр Семеновичи отдали на помин 

1 Под концептами в нашем исследовании понимаются созидательные идеи, формирующие куль‑
туру и определяющие особенности идентичности общества и человека в нем. 
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Никиты Григорьевича часть его собрания [2]. Таким образом, книжность у Строгано‑
вых была связана с семейными ценностями, почитанием представителей собственного 
рода, сохранением памяти о нем в истории церквей.

Строгановых как книжников характеризует еще и то, что они вели собственную 
фамильную летопись [24]. Архивы, документы сохранились со времен Аники Строга‑
нова [6]. В XVII в. началось серьезное изучение истории семьи. В летописи Строгановы 
отображали свой вклад в события общероссийского масштаба, указывая главенству‑
ющее место солепромышленников в организации похода Ермака [18, c. 76]. Уместна 
параллель — как литература Средневековой Руси выделяла место России в мировой 
истории, так и Строгановы вписывали себя в летопись страны. Это распространилось 
и на иконопись — на заказанных ими иконах представлялась Священная иерархия, 
на самом нижнем уровне которой располагались представители рода под покровитель‑
ством соименных святых [7]. 

Как уже указывалось, источниками нашего исследования стали рукописные 
и печатные произведения, находящиеся в Строгановской библиотеки второй поло‑
вины XVI – первой четверти XVII вв. Ими занимались видные ученые XIX–XX вв. — 
П.И. Савваитов, А.А. Введенский [4, 22]. Книги были обобщены и систематизированы 
Н.А. Мудровой в ее научных работах и монографии [14–18]. В.П. Богданов исследовал 
библиотеку Строгановых как часть русской книжной культуры XVI–XVII вв. [2, 3]. 

Установлено, что на момент описи 1578 г. собрание Аники Строганова состав‑
ляло 215 экземпляров [18]. Исследователь Н.А. Мудрова выделила разделы Богослу‑
жебной литературы (108), Библейских книг (22), Толкования Священного Писания (33), 
Святоотеческой (14), житийной (10), нравоучительной литературы (10), гражданского 
и церковного права (2) и произведения светского содержания (16). Преобладающее 
количество произведений были связаны с религией.

При знакомстве с их текстами средневековый человек постоянно обращался 
к событиям Ветхого и Нового Завета, к образам святых. Богослужебные рукописи 
широко распространились на Руси с принятием христианства, их списки нашли свое 
место в библиотеке Строгановых и датируются не позднее XIV в., но исходные тексты 
созданы раньше — например в Византии еще до принятия христианства на Руси. Авто‑
рами были великие гимнографы своего времени, Отцы Церкви, византийские импе‑
раторы (таблица 1)2. Церковная православная литература знакомила промышленников 
из далекого Сольвычегодска с событиями Ветхого и Нового заветов, с личностями 
и идеями мирового христианского сообщества. 

Так, например, Октоих VIII в. составил выдающийся богослов, философ и гим‑
нограф древности, один из Отцов Церкви — Иоанн Дамаскин. Тексты Октоиха, соз‑
данные для воскресных служб, повествовали о деяниях Иисуса Христа, Девы Марии, 
святых апостолов. Минеи посвящены неподвижным (непереходящим) или великим 
праздникам церковного года и житиям римских и византийских святых [25]. Их соста‑
вили византийские гимнографы (например, Андрей Критский, Иоанн Дамаскин, Косма 
Маюмский) и др. Триодь сосредоточена на приготовлении и праздновании ключевого 
православного праздника — Пасхи (в том числе службы Великого поста, Вознесения 
Господня, Сошествия Святого Духа на апостолов и т. д.) [26]. Компиляция фрагментов 

2 Перечисленные нами книги присутствовали в посмертной Описи Аники Строганова 1578 г. 
и дополнены вкладами представителей семьи в храмы. Полный список сохранившихся книг, принад‑
лежавших Строгановым в XVI – начале XVII в. приведен в монографии Мудровой Н.А. Библиотека 
Строгановых (вторая половина XVI – начало XVIII в.) [18, С. 287–313].
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этих книг составляла певческий сборник Стихирарь. Пролог содержал краткие жития 
святых по дням их поминовения. Благодаря православным праздникам, регламенти‑
рующим церковно‑временное течение года, у Строгановых, как, впрочем, и у других 
религиозных людей, закладывался провиденциализм мышления, принятие планомер‑
ности и неотвратимости всех событий [20]. 

Русские богослужебные книги базировались на библейских текстах, погружая 
русского читателя в мировую историю сквозь призму религии. Однако в них присут‑
ствовали и события житий общероссийских и местно‑почитаемых святых, формируя 
национальную идентичность, сопричастность духовным и воинским подвигам русских 
героев, датам сакрального русского календаря. Национальная литература формиро‑
валась как исторические хроники и жития святых. Особое значение в формировании 
национальной культуры сыграла Кормчая [18, c. 288]. Это древнерусский сборник 
православных и светских законов, базирующийся на византийских правовых текстах 
(например, Номоканон) [11]. Содержащиеся в книге канонические правила позволяли 
управлять церковью, совершать суд, формируя основы государства3. Эта книга позво‑
лила сформировать у Строгановых понимание, что сильная государственная власть 
зиждется на подчинении своеволия закону, освящена Православной традицией, кор‑
нями уходящей в Византию.

Рассматривая региональный уровень идентичности Строгановых, стоит выде‑
лить хранящееся в библиотеке Аники житие Стефана Пермского. Оно было создано 
в 90 гг. XIV в. Епифанием Премудрым — монахом, одним из ранних духовных писа‑
телей и философов Руси. Нетрудно предположить, что имея в своем распоряжении 
Житие, приобщаясь к истории жизни местночтимого святого, Аника Строганов, его 
дети и внуки вдохновлялись духовными подвигами Стефана Пермского, жившего 
на тех же землях за полтора столетия до их рождения. 

Итак, житийная литература и богослужебные стихирари, минеи, октоихи, про‑
логи и другие книги знакомили Строгановых с мировой и русской культурой, с важ‑
нейшими событиями церковной истории, формируя представление об особом месте 
России в глобальных процессах. 

Литературно-исторические хроники из библиотеки Строгановых
 XVI-XVII вв.
В библиотеке Строгановых также находились произведения более светского 

характера: описание путешествий, паломничеств, литература о христианизации При‑
уралья и Урала до прихода солепромышленников, работы по философии, врачебному 
делу. В доступе у них были рукописные повести и сказания исторического характера: 
Криница — Временник или Хроника Георгия Амартола, «Троянская история» Гвидо 
де Колумна и «Повесть о взятии Царьграда в 1453 г.» Нестора Искандера [18, c. 61–62]. 

Обратимся к семантике этих репрезентативных для нашего исследования источ‑
ников, выстроив их в хронологическом порядке по времени создания. Наиболее древняя 
из книг — Хроника, имевшаяся в собраниях Строгановых со времен основателя рода 
Аники. Основу составил византийский монах и летописец Георгий Амартол в IX в., 
изложив события мировой истории от Адама до 842 г. (гибель византийского импе‑
ратора Феофила). Текст был переведен на русский предположительно в XI в., допол‑

3 В царской и имперской России велась работа с разными вариантами Кормчей, их системати‑
зация, актуализация. Таким образом, вплоть до XIX в. тексты Кормчей были связаны с действующим 
правом (в частности, брачным), определяющим устройство российского общества.
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нен материалами по истории России (в частности, православным святым Симеоном 
Метафрастом) и распространился по стране в составе Начального летописного свода 
и многих хронографических сборников [1]. Хроника повлияла на создание «Повести 
временных лет», у произведений есть общие темы, например, походы князей Аскольда 
и Дира (866 г.) и Олега (906 г.) на Византию [21].

Архетипом Хроники Георгия Амартола служила Библия. Хроника вобрала в себя 
эпохи Ветхого завета, историю таких древних государств, как Вавилон, Ассирия, Пер‑
сия, Египет, Древний Рим. Георгий Амартол цитирует множество христианских текстов 
(например, житие святого Сильвестра, труды Иоанна Златоуста, Евсевия Кесарийского). 

В средневековом сознании часто выделялись исторические события, чем‑то сход‑
ные с современными и от того способные восприниматься как прообразы настоящего 
[31, С. 5–20]. Так могла закладываться некая модель поведения, прогнозирующая пра‑
вильный исход будущего, провиденциализм — восприятие исторических событий 
как проявления Высшего промысла. Основная тема Хроники Георгия Амартола была 
связана с победой православия в Византии и с возвращением иконопочитания. В Хро‑
нике, как и в «Повести временных лет», можно проследить параллель между киевским 
князем Владимиром, крестившим Русь, и императором Константином Великим, сделав‑
шим христианство официальной религией Римской империи [30]. По преданию, когда 
Константин еще был язычником и совершал гонения на христиан, ему была послана 
болезнь. Как императору, Константину было предложено два пути исцеления: языче‑
ское жертвоприношение, либо обращение в христианскую веру. Указанный Констан‑
тину во сне апостолами Петром и Павлом будущий святой Сильвестр исцелил и кре‑
стил императора. Так определился религиозный путь Византии, а впоследствии и Руси. 

Георгий Амартол демонстрирует читателям мощный образ Константина как пра‑
вителя, восстановившего единство страны, завоевавшего земли, принадлежащие 
раньше его соправителям. Так прослеживается созидательная идея власти царя от Бога, 
служащая единству и благосостоянию народа. Константин изначально был язычником, 
но смог приблизиться к святости как праведный правитель, распространявший веру, 
отстаивавший интересы своей земли. Конечно, Хроника Георгия Амартола, создан‑
ная в Византии IX в., не могла сформулировать идеологему «Москва — третий Рим», 
но оказала немалое влияние на ее формирование и распространение среди российской 
элиты Позднего Средневековья. Таким образом, Строгановы благодаря Хронике при‑
коснулись к глобальным историческим процессам, смогли проследить, как Библейская 
история переходила в византийскую, а от нее — в русскую. 

Знания Строгановых о мировых событиях прошлого расширила и углубила 
«Троянская история» сицилийского писателя и поэта, судьи из Мессины Гвидо де 
Колумна, написанная в XIII в. Она дополнила их исторические представления антич‑
ными сюжетами — теми древними легендами, в которых дана картина создания госу‑
дарств4. Произведение раскрыло русскому средневековому читателю мифологические 
сюжеты древней европейской культуры, в частности поход Ясона и аргонавтов за золо‑
тым руном, подробности падения Трои, судьбу Одиссея и некоторых других античных 
героев. Книга Гвидо де Колумна безусловно расширила исторический горизонт Строга‑
новых и приобщила к событиям мировой истории на примере судеб героев античности. 

4 Еще с одним экземпляром «Троянской истории» Гвидо де Колумна связано семейство Строга‑
новых, но уже в XVIII в., и это не случайно. Вероятно, зная о наличии в книги в древней библиотеке рода 
на русском языке, граф Григорий Александрович Строганов (1824–1878) приобрел в составе знаменитой 
коллекции Луи‑Жана Генья редчайший и уникальный экземпляр рукописи начала XV в. на латыни, пере‑
шедший после смерти графа в Томский университет. А его родственник Александр Григорьевич Строга‑
нов (1796–1891) передал в 1889 г. эту книгу в императорскую публичную библиотеку [8].
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Архетипом послужили «Илиада» и «Одиссея» Гомера, созданные в IX–VIII в. 
до н. э. В средневековье популярность обрела французская версия «Романа о Трое» 
Бенуа де Сен‑Мора второй половины XII в., носившая в основном развлекательный 
характер. В отличие от нее, «Троянская история» де Колумна направлена на просве‑
щение и моральное наставление читателя [13]. События «Илиады» и «Одиссеи» дали 
Строгановым представление о древнегреческой эпохе и личностях, причастных к госу‑
дарственным делам. Подробное изложение легендарного древнего конфликта могло 
не только передать чужой опыт и особенности военной тактики, но и создать образ 
«осажденной крепости» на примере государств далекого прошлого. Ключевая идея, 
которую русские солепромышленники могли почерпнуть из «Троянской истории» — 
правящая элита, руководствуясь личными мотивами, может причинить ущерб госу‑
дарственным интересам. Для русского читателя это было подтверждением важности 
сакрализации центральной власти. Пример языческого правителя, потерпевшего пора‑
жение, подчеркивал образ государя‑праведника, исполняющего волю Господа, усиливая 
сакральное значение власти Царя. Отдельное внимание де Колумна уделил интригам 
троянских изменников Энея и Антенора, показав, как деструктивные действия людей 
могут привести к падению государства. Иван Грозный был хорошо знаком с Троян‑
ской историей и апеллировал к ее героям в письме к изменнику А.М. Курбскому: «…
не яко же ты глаголеши подобно убо Ахтенору и Енею, предателем троянским, много 
соткав, лжеши» [29, c. 34]. Сюжет Троянской войны вошел в Лицевой свод — сборник 
событий мировой и русской истории, созданный в 1568–1576 гг. специально для цар‑
ской библиотеки. 

Еще одно важное произведение из библиотеки Строгановых, которое транс‑
лировало основные созидательные идеи России Позднего Средневековья — «Повесть 
о взятии Царьграда турками в 1453 году» [18, c. 105]. «Повесть» предположительно 
написана Нестором Искандером в XV в., которого некоторые исследователи даже счи‑
тали русским по рождению, но попавшим в плен к туркам, и описавшим осаду Кон‑
стантинополя по собственным наблюдениям. Произведение отображает византийский 
период, основное внимание уделяя закату эпохи. Сюжет Повести вошел в дополнитель‑
ные статьи Русского хронографа 1512 г., в «Никоновскую» и «Воскресенскую» лето‑
писи (1533 г.). Переработанный вариант составил часть сочинения Ивана Пересветова 
о Царьграде [9]. Согласно Описи 1578 г., книга хранилась в собрании Строгановых, 
передаваясь по наследству [18, c. 54–61]. 

Именно в Повести рельефно предстал образ «осажденной крепости» на примере 
истории падения Константинополя. Основатель города, Константин Флавий, представ‑
лен как праведный император, своими деяниями заслуживший высочайшее доверие 
Небес и по наставлению Бога выбравший место для строительства нового города — 
Константинополя [31]. Падение столицы Византии в Средневековой России расценива‑
лось противоречиво. С одной стороны, это был конец длительной и мощной эпохи. Но, 
с другой стороны, этот ключевой момент в истории Европы дал возможность русскому 
государству укрепить власть и суверенитет страны и создать сильные идеологемы. 

В «Повести о взятии Царьграда» многочисленные изображения осады города, 
подвигов обороняющихся солдат и самого цесаря, молитв о спасении служат фоном 
для ключевой идеи — империи, переставшей жить праведно, суждено быть разрушен‑
ной. Но идеальное государство сможет возродиться на той земле, куда вернется истин‑
ная вера. В конце повести дается намек, что образ Царьграда может перейти на Москов‑
ское государство [31, c. 57–69].
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Таким образом, ключевая мысль, воспринятая в кругах российского общества 
Позднего Средневековья, заключается в том, что судьба государства зависит не от воен‑
ной силы, а от нравственной. Страны появляются по воле Бога, а погибают или бывают 
захвачены, если нарушают Божии законы. В традиции древнерусской литературы сра‑
жение, осада представляется воплощением этого нравственного конфликта (например, 
«Сказание о Мамаевом побоище»). Истоки характерного для древнерусской литера‑
туры мотива Божьего промысла содержатся в ветхозаветных текстах.

Тексты конца XV – начала XVI вв. еще не содержали четких формулировок обо‑
снования государственной власти московских правителей. Не было и полулегендарных 
родословных, устанавливающих связь определенного княжеского рода с великими пра‑
вителями прошлого. Но концепт праведного православного правителя уже был обозна‑
чен. Он укоренился и транслировался в официальных московских кругах. Представле‑
ние о главе государства во «Взятии Царьграда» было неотделимо от образа смиренного 
и добродетельного христианина, в случае беды готового защитить свою землю, народ 
и веру, служащего примером для всех подданных.

Рассмотренные авторские религиозно‑исторические литературные произве‑
дения «Хроника Георгия Амартола», «Троянская история», «Повесть о взятии Царь‑
града турками в 1453 году» заложили историзм мышления многих поколений русских 
людей, в частности, из рода Строгановых, государственников по своему складу. Судя 
по наличию этих произведений в их книжном собрании, промышленников интересо‑
вали вопросы рождения и гибели государств — самые драматические события про‑
шлого, почерпнутые из Ветхого Завета, античной, византийской и русской истории. 
Несмотря на языческий характер, Троя стала важным примером государства другой 
культуры, но переживавшей события, понятные русскому средневековому человеку. 
Падение империй, концепция Третьего Рима как последнего великого земного государ‑
ства перед приходом Царства Божьего — все это было связано с эсхатологией, пред‑
чувствием гибели мира, характерного для средневекового сознания и провиденциализ‑
мом — верой, что все события предсказаны, а конец света неизбежен. 

Заключение
Итак, изучив книжные собрания, мы приходим к выводу, что именно благо‑

даря богослужебным и литературно‑историческим текстам Строгановы воспринимали 
стержневые концепты культуры Позднего Средневековья. Мысли, содержавшиеся 
в доступных Строгановым книгах, коррелировались с теми прогрессивными идеями, 
которые пребывали в культуре России исследуемого периода (почитание книжности; 
образ государства как осажденной крепости; сакрализация власти, необходимость 
единства народа; Москва — Третий Рим; провиденциализм; святость и др.). Выжива‑
ние, успешное ведение торгово‑промышленной деятельности, освоение земель, умение 
эффективно применить имеющиеся ресурсы, в том числе в поддержке искусства — 
все это было обеспечено стойким характером представителей северного русского рода 
Строгановых, направленным на достижение поставленных целей, а сам книжность 
стала фундаментом для широкого стратегического мышления, определявшего их дей‑
ствия в русле государственной политики. Такое мировоззрение было во многом сфор‑
мировано знанием, почерпнутым из литературно‑исторических хроник, богослужеб‑
ных произведений. Библиотека Строгановых по своему наполнению была сопоставима 
с собраниями крупных русских монастырей того времени. Солепромышленники читали 
те же книги, что государь и передовая элита.
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Книги формировали иерархию сопричастности Строгановых разным уровням 
культуры. Обращение к текстам Священного писания, восприятие библейских цен‑
ностей и мировой священной истории обеспечивало вхождение в мировое христиан‑
ское пространство. Фундаментом национальной культуры было Православие, базовым 
инструментом формирования идентичности — единый язык, вошедший в стержневой 
концепт книжности и составившей основу строительства института церкви и единого 
государства. Жития местночтимых святых формировали региональную идентичность, 
входящую и в общенациональную, и в мировую. Стихирарь, минеи, триоди, прологи 
воспевали римских, византийских святых, но наряду с этим и канонизированных рус‑
ских (например, Александра Невского, Сергия Радонежского). Их образы служили эта‑
лоном, раскрывая возвышенные деяния, подвиги во славу Господа и Русской земли. 
Через праздники и дни почитания святых формировался сакральный православный 
календарь, распределявший все время русского средневекового человека и утверждав‑
ший представление о планомерности и неотвратимости событий. Богослужебная лите‑
ратура усиливала сопричастность православной культуре, благодаря которой осущест‑
влялось вхождение в мировую христианскую. Приобщившись к упомянутым в статье 
историческим хроникам, Строгановы смогли осмыслить место России в мировом 
сообществе и общехристианской истории, берущей начало со времен Ветхого Завета. 
Исторические работы формировали масштаб мышления промышленников Сольвыче‑
годска. Они активно поддерживали книжность как пласт культуры в своих землях — 
заказывали написание рукописей, вели собственную летопись, в которой отражали уча‑
стие представителей рода в освоении Сибири, великом событии для страны в целом. 
Вклады членами семьи, в том числе «по душе», связывали феномен книжности с почи‑
танием рода, оставляя память о нем в истории поддерживаемых церквей. Книжность 
была смысловой частью ктиторской деятельности — идеи, подчерпнутые из книг, 
нашли свое воплощение в поддерживаемом искусстве: архитектуре, иконописи, хра‑
мовой росписи, книжно‑рукописных произведениях, музыкальном гимнографическом 
искусстве, лицевом шитье.
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Таблица 1 — Репрезентативные книги Строгановых, принадлежавших им 
в  XVI-XVII вв.

Table 1 — Representative Books of the Stroganovs that Belonged to them
in the 16th – 17th centuries

Название Время 
создания

Когда 
перевели 
в России

Автор События Идеи

Богослужебные книги

Октоих VIII в. X в. Иоанн Дамаскин 
(ок. 675 – ок. 753 

(780), один из Отцов 
Церкви, богослов, 

философ и гимнограф

Евангелие — 
жизнь, смерть 
и воскрешение 

Христа, 
жития святых 

(содержит 
покаяние святым 
ангелам, Иоанну 

Предтече, 
Богородице, 
апостолам 
и святому 

Николаю, и др.)

Обретение вечной 
жизни; смирение; 
провиденциализм 

— организация 
церковно‑временного 

течения года; 
формирование 
национальной 

книжности
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Пролог Середина 
XII в.

XII в. Часть Пролога 
была переводом  

житийной литературы, 
составленной 
византийским 
императором, 

представителем 
Македонской 
династии — 

Василием II (958–
1025), при котором 

Византийская культура 
достигла наивысшего 

расцвета после 
правления «Золотого 

века Юстиниана». 
Ему приходилось 

вести множество войн 
для защиты империи 

от врагов.

Новый Завет; 
собрание 

кратких житий 
и описаний 

событий 
праздников 
по месяцам 

и дням; жития 
русских святых

Осажденная 
крепость; 

сакрализация 
власти государя; 

провиденциализм 
— организация 

церковно‑временного 
течения года; 

формирование 
национальной 

книжности

Триодь IX в. X в. Святой Андрей 
Критский (660–740) 

— православный 
богослов, проповедник 
и гимнограф, который 
ввел в византийскую 

службу форму канона; 

Иоанн Дамаскин; 
Косма Маюмский 
(около 675 или 706 

– около 760) — 
византийский 

церковный поэт, 
почитаемый в лике 

преподобных; 

Лев Мудрый (866–912) 
— византийский 
император, автор 
многих трактатов, 

стихов и речей, свода 
законов «Базилики» 
на греческом языке

Евангелие Смирение; 
провиденциализм 

— организация 
церковно‑временного 

течения года; 
формирование 
национальной 

книжности
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Минеи IX в. X в. Византийские авторы 
достудийской: 

(Андрей 
Критский, Герман 

Константинопольский 
(VII в. — 740) 

и студийской: (Феодор 
Студит (759–826), 

Феофан Начертанный 
(вторая половина VIII 

— ок. 750), 

Иосиф Песнописец 
(ок. 816 — 886) и др.), 
палестинской (Иоанн 

Дамаскин, Косма 
Маюмский) и итало‑

греческой (с конца X–
XI вв.; 

Нил Россанский (910–
1004), Варфоломей 
Младший (980 — 

ок. 1050) традиций.

Ветхий, 
Новый Завет, 

Древнерусское 
государство 

Провиденциализм 
— организация 

церковно‑временного 
течения года;

формирование 
национальной 
идентичности 

благодаря русским 
героям, датам 
сакрального 

народного календаря;

формирование 
национальной 

книжности

Кормчая XII–
XIII вв.

XII–XIII вв. Базируется 
на Номоканоне 

— византийском 
сборнике церковных 

канонов и правил, 
составленных 

константинопольским 
патриархом 
Иоанном III 

Схоластиком (503–
577) в VI в.

Византия, 
Древнерусское 

государство 

сборник церковных 
правил и канонов 
— по этой книге 

обычно совершается 
церковный суд

Формирует иерархию, 
регламентирует 

жизнь средневекового 
человека
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Литературно‑исторические хроники

Хроника 
Георгия 

Амартола

IX в. XI в. Византийский 
летописец и монах 
Георгий Амартол 

(IX в.)

События 
от сотворения 

мира до смерти 
византийского 

императора 
Феофила в 842 г.

Ветхий завет, 
Евангелие, 

жития святых 

Провиденциализм 
— восприятие 
исторических 

событий 
как проявления 

Высшего промысла; 
смирение; победа 

Православия 
в Византии 

и возвращение 
иконопочитания; 
параллель между 

князем Владимиром, 
крестившим Русь 
и Константином 

Великим, сделавшим 
христианство 
официальной 
религией — 
отсюда идея 

преемственности 
культуры 

от Византии, 
сакрализация 

власти государя, 
осажденная крепость 

и формирование 
идеологемы «Москва 

— Третий Рим»

Троянская 
история

XIII в. конец XV 
– начало 
XVI вв.

Гвидо де Колумна 
(ок. 1210 — ок. 1278) 

— итальянский 
писатель и поэт 

Античность Восприятие 
государства 

как осажденной 
крепости, механизмы 

формирования 
государств 
и их гибели 
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Повесть 
о взятии 

Царьграда 
турками 

в 1453 году

Конец XV 
– начало 
XVI вв.

Написана 
на древне‑

русском

Нестор Искандер 
(XV–XVI вв.) 
— писатель, 

предположительно 
с молодых 

лет попавший 
в плен туркам 

и описавший осаду 
Константинополя 

как очевидец

Закат 
Византийской 

империи

Восприятие 
государства 

как осажденной 
крепости; Москва — 
Третий Рим; власть 
государя от Бога;  
Эсхатология — 

предчувствие гибели 
мира
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