
Деятельность Павла I  в изобразительном 
искусстве



Цели и задачи внутренней политики Павла I

Ограничение вольностей (произвола) 
дворянства, угрожающих власти и 
стабильности общества

Борьба с  угрозой революции в России

Ограничение влияние западной культуры 
на российское общества

Повышение авторитета императорской 
власти

Улучшение экономического положения 
российского общества

Восстановление 
авторитета 
Петра III  и 
критика политики 
Екатерины II.



Противоречие крестьянской 
политики Павла I

Открытие 
Вспомогательного банка 
для дворян

Банк был задуман как средство 
«скорой помощи» дворянам, а не 
как постоянно действующее 
учреждение. Банк должен был на 
протяжении не более двух лет 
выдать свои средства в качестве 
ссуд помещикам с тем, чтобы они 
получили возможность погасить 
свои прежние долги

В случае уклонения 
задолжавших дворян от 
возврата ссуды, банк должен 
был взять заложенные имения 
в свое ведомство и 
удовлетворять кредиторов от 
себя, а через 25 лет возвратить 
освобожденное от долгов 
поместье их владельцам. 
1 марта 1798 г. 
Вспомогательный банк начал 
свои операции.



1754 – 1801 г. император с 1796 
г.

За четыре года 
царствования Павла I 
издано было 2179 
законодательных актов

       Емельян Пугачёв часто 
упоминал его имя. В рядах 
мятежников были замечены 
голштинские знамёна. Пугачёв 
говорил, что после победы над 
правительством Екатерины 
«царствовать не желает и хлопочет 
только в пользу Павла Петровича». У 
него был портрет Павла. 
        К этому портрету самозванец 
часто обращался при произношении 
тостов. 



          Павел I хотя и обласкал на первых порах 
Платона Зубова и других екатерининских 
вельмож, но доверять им не мог, поэтому 
постарался окружить себя теми людьми, на чью 
верность рассчитывал А. Б. Куракин, Н. В. 
Лопухин. 

          Одновременно выпущены были все 
заключенные в Тайной экспедиции; 
освобождены; Н. И. Новиков и А. Н. Радищев; 
Костюшко получил разрешение выехать в 
Америку. Прощены все нижние чины, 
находившиеся под следствием. 
Современники отметили милость Павла к сыну 
Екатерины и Г. Орлова - А. Г. Бобринскому: ему 
были пожалованы графское достоинство и 
обширные имения на Украине.
 
           Даже участники переворота 1762 г. не 
понесли существенного наказания, если не 
считать удаления от двора и запрещения на 
въезд в столицы, впрочем, вскоре отмененного; 
А. Г. Орлов-Чесменский (по общему мнению, 
убийца Петра III) в течение всего царствования 
Павла I запросто обедал у него!

Внебрачный сын Екатерина II и  
Г. Орлова.



25 декабря 1796 г. 
сокоронование Екатерина II 
Петра III, перезахоронение. 
Дата похорон  супругов одна. 



Павел участвовал во всех разводах и вахт-парадах 
гвардии





Августа-Вильгельмина-Луиза Гессен-Дармштадтская

 

(Наталья 
Алексеевна)

29 сентября 1773 г. 
состоялось бракосочетание 
Павла

Умерла в 1776 г. при родах.



София-Доротея 
Вюртембергская 



София-Доротея Вюртембергская   
,  Мария Фёдоровна вскоре после 
свадьбы. А. Рослин.

Вдовствующая 
императрица.



Дети Павла I
Александр I (1777—1825), российский император? Константин 
Павлович (1779—1831) Александра Павловна (1783—1801) Елена 
Павловна (1784—1803)
Мария Павловна (1786—1859) Екатерина Павловна (1788—1819)
Ольга Павловна (1792—1795) Анна Павловна (1795—1865)
Николай I (1796—1855), российский император
Михаил Павлович (1798—1849)



Гатчина



Павловск



После того, как летом 1798 года 
Мальта без боя сдалась 
французам, Мальтийский орден 
остался без великого магистра и 
без места. За помощью рыцари 
ордена обратились к российскому 
императору Павлу I, который, 
разделяя рыцарские идеалы чести 
и славы, годом ранее объявил 
себя защитником древнейшего 
духовного ордена.
     Павел I был избран великим 
магистром Мальтийского ордена 
16 декабря 1798 года. 



Крепость Бип на левом берегу речки Славянки — 
один из архитектурных капризов императора 
Павла

     К императорскому титулу были добавлены слова 
«… и Великий магистр ордена св. Иоанна 
Иерусалимского». В России был учрежден орден 
Святого Иоанна Иерусалимского. Российский орден 
Святого Иоанна Иерусалимского и Мальтийский 
орден были частично интегрированы. На 
российском гербе появилось изображение 
Мальтийского креста..



Замок был построен в 
1797—1801 годы, Проект дворца 
был выполнен архитектором В. 
И. Баженовым по поручению 
императора Павла I, желавшего 
сделать его своей главной 
парадной резиденцией. 
считался автором проекта). 



1 февраля 1801 года Павел и его семья переехали в 
новый дворец. В день святого архангела Михаила, в 9 
часов 45 минут утра Павел I, вместе с членами своей 
семьи и свитой начал церемониальное шествие от 
Зимнего дворца по направлению к замку







В 1800 года британским флотом 
стратегически расположенного 
острова Мальта, который Павел I в 
качестве великого магистра 
Мальтийского ордена считал 
подчинённой территорией и 
потенциальной средиземноморской 
базой для русского флота. Это было 
воспринято Павлом как личное 
оскорбление.

С. Тончи. Портрет Павла I в 
одеянии гроссмейстера 
Мальтийского ордена

Премьер-министр 
Великобритании, 
Уильям Питт 
Младший.



    Началась подготовка к 
заключению военно-
стратегического союза с 
Бонапартом. Незадолго перед 
убийством Павел совместно с 
Наполеоном стал готовить 
военный поход на Индию, 
чтобы «тревожить» английские 
владения. 
       Одновременно с этим он 
послал в Среднюю Азию 
войско Донское (22 500 
человек), в задачу которого 
входило завоевание Хивы и 
Бухары.





Английская карикатура на Павла I



Исполнители князья Зубовы, 
генералы Талызин и Уваров, 
Яшвиль, Беннигсен, Татаринов, 
Скарятин и многие другие. Общая 
численность заговорщиков 
достигала 60 человек. Руководили 
Панин и Пален.

В полночь на 12 марта 
заговорщики, в изрядном 
подпитии после ужина у 
Талызина, проникли в 
Михайловский замок, но до 
спальни Павла I дошли лишь 10 - 
12 человек. Его душат шарфом, 
топчут ногами, даже рубят 
саблями (остались глубокие раны 
на руке и голове).



Неизвестный художник. Открытие 
памятника императору Павлу I. 1851



Оценка деятельности Павла I.

Карамзин: негативно 
оценивал как 
личность, так и  
антидворянскую 
деятельность Павла I.

Ключевский: считал, 
что деятельность 
Павла I имела и 
положительные 
аспекты

А.С. Пушкин, Л.Н. 
Толстой  - высоко 
оценивали 
«благородство» и 
«рыцарский характер  
Павла I.

Советские историки 
(Окунь), считали, что Павел 
I своей политикой хотел 
предотвратить 
революцию в России. 

Эйдельман считает, что на 
Павла I определяющее значение 
имело окружение, прежде всего 
Панины.



Александра I Блгославенный.

«по закону и по 
сердцу бабушки 
Екатерины».

Восстановление доверия дворянства к 
власти

Восстановление выгодной дворянству 
внешней политики

Либерализация политического режима

Этапы: 
1) 1801—1807 гг. — «эпоха колебаний»;
2) 1807—1812 гг. — время «союза с Наполеоном», который 
носил унизительный для Александра I характер;
3) 1812—1815 гг. — период «великой борьбы с 
Наполеоном»;
4) 1816—1822 гг. — «эпоха конгрессов, мистицизм, 
военные поселения»;
5) 1822—1825 гг. —«эпоха общего разочарования».



Битва при Аустерлице 20 ноября) 1805 
г — решающее сражение наполеоновской 
армии против армий третьей 
антинаполеоновской коалиции. 
Вошло в историю как «битва трёх 
императоров», поскольку против армии 
императора Наполеона I сражались 
армии императоров австрийского Франца 
II и русского Александра I. Сражение 
закончилось разгромом союзных армий и 
и вошло в историю как пример 
решительной победы над численно 
превосходящим противником.

Союзная армия насчитывала ок. 85 тыс. человек 
(60-тысячная армия русских, 25-тысячная 
австрийская армия с 278 орудиями) под общим 
командованием генерала М. И. Кутузова. Армия 
Наполеона насчитывала 73.5 тыс. человек.



Наполеон I в битве при Аустерлице. Франсуа Жерар.



Сражение при Фридланде, 1807г.







                  Английская карикатура на Тильзитский мир.



Внутренняя политика Александра I.

Александр I 
(Благословенный) 

Задачи начального периода правления:
1) «отблагодарить дворянство», отменить 

наиболее ненавистные из мероприятий 
Павла I.

2) Улучшить качество управления 
государством

1)Восстановил Жалованную грамоту 
дворянству
2)Вернул из ссылки опальных вельмож
3) Отменил запреты в одежде,  разрешил 
выезд за границу, разрешил ввоз книг из-
за границы
4) Объявлена амнистия всем, кроме убийц, 
5) Открыты частные типографии,
6) Возвращена русская военная форма.
4) Создал новые органы Непременный 
совет (12 человек) и  Негласный  комитет 
(Строганов, Чарторыйский, Новосильцев, 
Кочубей, Сперанский) – штаб реформ.



Реформы Александра I

▪указ о вольных хлебопашцах (1803 г.)– помещики 
могли освобождать крестьян с землей за 

▪Освобождение крестьян от крепостной зависимости в 
Прибалтике (1816-1819)

▪указы, ограничивающие произвол помещиков: запрет 
продавать крестьян на ярмарках и пр. прекращение 
раздачи крестьян дворянам,

▪ право недворян покупать земли (1802)

▪реформы госаппарата М. Сперанского (1802 - 1809г.)

▪ либеральный цензурный устав (1804) 

«Дней 
Александровых 
прекрасное начало».



Реформы М.М. Сперанского

1)всеобщее избирательное право, включая гос.
крестьян
2) крепостным – гражданские права, кроме 
избирательного
3) Разделение властей:
Государственная дума – законодательная, 
Сенат – судебная, комитет министров– 
исполнительная власть
Государственный  совет – совещательный 
орган при императоре (рассматривать все 
проекты законов до поступления в Думу)
4) Устанавливались 3 основных сословия :
1-е: дворянство;
2-е: среднее состояние – купцы, мещане, гос. 
крестьяне;
3-е: крепост.крестьяне, рабочие дом. слуги







Оценка  личности и деятельности 
Александра I

Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда. 
Его мы очень смирным знали,
Когда не наши повара
Орла двуглавого щипали
У Бонапартова шатра.
Но бог помог — стал ропот ниже,
И скоро силою вещей
Мы очутилися в Париже,

А русский царь главой царей.

Н. Я. Эйдельман: отказ от 
преобразований произошел в силу 
мнимой или истинной узости 
социальной базы для них и боязни 
Александра I войти в конфликт с 
основной массой дворянства. 

Ключевский: реформаторская деятельность 
Александра, по его мнению, ничего не дала ни 
стране, ни се народу: напротив, в итоге 
«правительство и общество разошлись, как 
никогда не расходились прежде».

C. М. Соловьев:  Александр I имел свой 
собственный отчетливо выраженный принцип во 
внутренней политике: избегать крайностей, он был 
убежденным сторонником модернизации России. 
Благодаря этому Россия избежала 
революционного взрыва.

Николай Михайлович Романов:  «Наследник престола 
знал все подробности заговора, ничего не сделал, 
чтобы предотвратить его, а напротив того, дал свое 
обдуманное согласие на действия 
злоумышленников». Положительную оценку можно 

дать только для «годины Отечественной войны»


