
ПАВЕЛ I ПЕТРОВИЧ (1796 – 1801 
гг.)



Портрет великого князя Павла 
Петровича в детстве Ф. 

Рокотов, 1761)

Из-за политической борьбы Павел был по 
сути лишён любви близких ему людей. 

Императрица Елизавета Петровна приказала 
окружить его целым штатом нянек и 

лучшими, по её представлениям, учителями, а 
мать и отец были фактически отстранены 

от воспитания своего ребёнка.

Павел Петрович родился 20 сентября 1754 года в 
Петербурге, в Летнем дворце Елизаветы Петровны



В 1760 году наставником цесаревича стал Никита 
Иванович Панин. Это был 42-летний человек, 
обладавший обширными познаниями и 
разделявший идеи Просвещения

Потрет Н.И. Панина 
А. Рослин

 Общение со сверстниками было достаточно 
ограничено. До личных контактов с Павлом 
допускались лишь дети лучших фамилий.
Особенно близок к нему был князь Александр 
Куракин.

Портрет А.Б. Куракина. 
В. Боровиковский

Екатерина приобрела для сына обширную 
библиотеку академика Корфа.  Наследника 
учили истории, географии, арифметике, 
Закону Божию, астрономии, иностранным 
языкам (французскому, немецкому, 
латинскому, итальянскому), русскому 
языку, рисованию, фехтованию, танцам. В 
программе обучения не было ничего, имеющего 
отношения к военному делу, что не помешало 
Павлу им увлечься. 

Его знакомили с трудами 
просветителей: Вольтера, Дидро, Монтескье. К 
учёбе у Павла были неплохие способности, у 
него было развито воображение, в то же время 
он был неусидчив и нетерпелив, хотя и любил 
книги. Владел латынью, французским и 
немецким языками, любил математику, танцы, 
воинские упражнения. В целом образование 
цесаревича было лучшим, какое можно было 
получить в то время.



Уже в юные годы Павла стала занимать 
идея рыцарства.

В первый раз Павел женился 29 сентября 1773 
года на великой княжне Наталье Алексеевне, 

рожденной принцессой Вильгельминой Гессен-
Дармштадтской, которая через два с половиной 

года, 15 апреля 1776 года, умерла при родах.

Августа-Вильгельмина-
Луиза Гессен-

Дармштадтская

которая после перехода в православие стала 
именоваться Марией Фёдоровной.Фридрих 
Великий самолично устроил встречу Павла с 
будущей женой в Берлине. 

В том же году Павлу 
подобрали новую 
супругу — Софию – Доротею 
Вюртембергскую, 

Традиционным этапом, обыкновенно завершающим образование 
в Европе XVIII века, было ЗАГРАНИНИЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. 

Подобный же вояж был предпринят в 1782 г. молодым тогда 
цесаревичем вместе с супругой. 



Цесаревич Павел представляет матери СВОЮ 
БУДУЩУЮ СУПРУГУ.

Путешествовали они инкогнито под 
именами графа и графини Северных, 
посетили Италию, где удостоились 
аудиенции папы римского, и Францию. 
Две недели супруги провели у 
родителей Марии Фёдоровны в 
сельском имении под Монбельяром. 
Путешествие цесаревича 
продолжалось 428 дней; проехал он 13 
115 верст



Всё время обострявшиеся взаимоотношения Павла с матерью 
привели к тому, что после смерти Григория Орлова в 1783 году 
принадлежавшее покойному ГАТЧИНСКОЕ ИМЕНИЕ было 
передано в полное распоряжение наследника престола. Уехав из 
столицы в Гатчину, Павел завёл обычаи, резко отличные от 
петербургских. 

БОЛЬШОЙ ГАТЧИНСКИЙ ДВОРЕЦ



Павел… разорялся на бесполезные постройки и тратил 
безумные деньги на свою дорогую и смешную 
игрушку, — гатчинскую армию. К. Валишевский

Гатчинская армия – любимая игрушка 
императора



Гатчинские войска принято характеризовать 
отрицательно — как грубых солдафонов, обученных лишь 
фрунту и шагистике. Сохранившиеся планы учений 
опровергают этот растиражированный стереотип. С 1793 по 
1796 годы на учениях гатчинские войска под 
командованием цесаревича отрабатывали приёмы 
залпового огня и штыкового боя. 

Отрабатывалось взаимодействие различных родов 
войск при форсировании водных преград, 
проведении наступления и отступления, а также 
отражении морского десанта противника при его 
высадке на берег. Проводились передвижения 
войск в ночное время. 



Большое значение придавалось действиям артиллерии. Для 
гатчинской артиллерии в 1795—1796 годах проводились специально 
отдельные учения. Полученный опыт лег в основу военных 
преобразований и реформ Павла. Несмотря на малочисленность, к 
1796 году гатчинские войска были одним из наиболее 
дисциплинированных и хорошо обученных подразделений 
русской армии.



Екатерина называла войска Павла в Гатчине «батюшкиным 
войском» и не препятствовала распространению неприятных для 
сына слухов : о неуравновешенности и жестокости Павла; о том, 
что вовсе не Пётр III был его отцом, а её любовник Салтыков; что 
он вовсе ей не сын, что по приказу Елизаветы ей подложили 
другого ребёнка.

Павел воспитывался как наследник 
престола, но чем старше он становился, 
тем дальше его держали от 
государственных дел. Просвещённая 
императрица и её сын стали друг другу 
совершенно чужими людьми. 

САМЫЙ НЕКРАСИВЫЙ ЧЕЛОВЕК 
ИМПЕРИИ

Для Екатерины цесаревич был нежеланным 
сыном, рождённым от нелюбимого ею 
человека в угоду политике и 
государственным интересам, мало 
походившим внешне и по своим взглядам, 
предпочтениям, на свою мать. 
РАЗДРАЖЕНИЕ ЕКАТЕРИНЫ ПРОТИВ СЫНА БЫЛО 
ОБУСЛОВЛЕНО И ТЕМ, ЧТО ВО ВРЕМЯ 
МНОГОЧИСЛЕННЫХ ВОССТАНИЙ И ЗАГОВОРОВ 
ПРОТИВ НЕЁ ИМЯ ЦЕСАРЕВИЧА ПАВЛА 
УПОМИНАЛОСЬ КАК ИМЯ БУДУЩЕГО ИМПЕРАТОРА

НЕЛЮБИМЫЙ СЫН



Несомненное внешнее сходство с отцом (типичны для 
севера Германии Y – галлотип  потомков Николая I



Екатерина намеренно ничем не ознаменовала наступившее 
совершеннолетие сына. Павел сам не мог жаловать должности, 
награды, чины. Люди, пользовавшиеся расположением Павла, 
часто попадали в немилость и опалу при дворе. Разрыв между 
Павлом и Екатериной наступил в мае 1783 года. Тогда мать 
впервые пригласила сына для обсуждения 
внешнеполитических проблем (польский вопрос и 
присоединение Крыма). Нельзя исключать, что при этом 
произошёл откровенный обмен мнениями, который выявил 
полную противоположность взглядов.



От первого брака у императора детей не было, второй 
принес ему четырех мальчиков и шестерых девочек.

Герард фон Кюгельген Портрет Павла I с семьёй



МЕЖ ДВУХ ОГНЕЙ

Опасения Павла в таком развитии 
событий укрепляла ранняя женитьба 
Александра, после которой по традиции 
монарх считался совершеннолетним. 

После рождения у Павла старшего сына, 
наречённого АЛЕКСАНДРОМ, Екатерина 
рассматривала возможность передачи 
престола любимому внуку в обход 
нелюбимого сына. 

Из письма Екатерины 1792 года своему 
корреспонденту БАРОНУ ГРИММУ: «Сперва мой Александр 

женится, а там со временем и будет коронован со 
всевозможными церемониями, торжествами и народными 
празднествами». Торжества по случаю брака своего сына 

Павел демонстративно проигнорировал.



АЛЕКСАНДР – 
ИМПЕРАТОР 

РОССИИ,
 

КОНСТАНТИН – 
ИМПЕРАТОР 
ВИЗАНТИИ

ПЛАНЫ 
ЕКАТЕРИНЫ II

ОТНОСИТЕЛЬНО 
СТАРШИХ ВНУКОВ:



Накануне смерти Екатерины придворные ждали 
обнародования манифеста об отстранении Павла, 

заключении его в эстляндском ЗАМКЕ ЛОДИ и 
провозглашении наследником Александра. 

Распространено мнение, что пока Павел ждал ареста, 
манифест (завещание) Екатерины самолично 

уничтожил КАБИНЕТ – СЕКРЕТАРЬ А.А. БЕЗБОРОДКО, что 
позволило ему получить при новом императоре высший 

чин КАНЦЛЕРА

Александр Андреевич 
Безбородко



]. 

Император Павел I вступил на престол в возрасте 42 
лет. В апреле 1797 года, состоялась коронация 

императора. Это было первое в истории Российской 
империи совместное коронование императора и 

императрицы. 

МАРТИН ФЕРДИНАНД КВАДАЛЬ Коронация Павла I и 
Марии Федоровны. 1799 



Новый император сразу же попытался 
перечеркнуть сделанное за тридцать 

четыре года царствования Екатерины II, 
и это стало одним из важнейших мотивов 

его политики.



После вступления на престол Павел 
решительно приступил к ломке порядков, 
заведённых матерью.   У современников 

осталось впечатление, что многие решения 
принимались «назло» её памяти. 

Питая глубокое отвращение к революционным 
идеям, Павел, к примеру, вернул свободу 

радикалам Радищеву, Новикову и Костюшко, а 
последнему даже разрешил выехать в Америку.

Одновременно с погребением Екатерины прах Петра III 
был перенесён в императорскую 
усыпальницу — Петропавловский собор. На похоронной 
церемонии регалии несли Алексей Орлов и другие 
участники цареубийства, а Павел собственноручно 
произвёл обряд коронования родительских останков. 





Реформа престолонаследия 1797 г.
В день коронации Павел I публично прочёл принятый НОВЫЙ ЗАКОН О 
ПРЕСТОЛОНАСЛЕДИИ, подвёл черту под столетием ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ и женского правления в России. Отныне женщины 
фактически были отстранены от наследования российского престола, 
ибо появилось жёсткое требование перехода короны по мужской линии 
(от отца к сыну).

В ходе церемонии коронации и в 
отклонение от её заранее установленной 
процедуры император собственноручно 
поместил акт в ларец, а ларец — на 
престол Успенского собора в Московском 
кремле



ОСЛАБЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ ДВОРЯНСТВА И 
ГВАРДИИ

Причины: страх перед  новым дворцовым переворотом

1797 г. – отмена статьи Жалованной грамоты, запрещавшей 
применять телесные наказания к дворянскому сословию. Были 
введены телесные наказания за убийство, разбои, пьянство, разврат, 
служебные нарушения.

В 1798 году Павел I запретил 
дворянам, прослужившим 
офицерами менее года, просить 
отставку.
Указом 1797 года дворян обязали 
платить налог для содержания органов 
местного самоуправления в губерниях. 
В 1799 году сумма налога была 
увеличена.

В 1799 году дворяне стали платить 
подать по 20 рублей «с души».



В 1799 году упразднены губернские 
дворянские собрания

Дворян, уклоняющихся от гражданской и 
военной службы, Павел I приказал предавать 
суду. Император резко ограничил переход с 
военной службы на гражданскую.

1797 год - Павел I лишил дворянство права 
предоставления коллективных жалоб государю, 
Сенату и губернаторам областей.

1800 год - отменено право 
дворянских обществ выбирать 
заседателей в судебные 
органы.

Павел ограничил дворянские 
депутации и возможность 
подавать жалобы. Это было 
возможно только с разрешения 
губернатора.





Улучшение положения крестьян

Была отменена разорительная для крестьян хлебная повинность и прощена 
недоимка подушной подати.

1797 Г. - МАНИФЕСТ О 3 – ДНЕВНОЙ БАРЩИНЕ Павел запретил помещикам 
отправление БАРЩИНЫ по воскресным дням, праздникам и более трёх дней в 
неделю.

Началась льготная продажа соли. Из 
государственных запасов стали 
продавать хлеб, чтобы сбить высокие 
цены. Эта мера привела к заметному 
падению цен на хлеб.
Было запрещено продавать дворовых 
людей и крестьян без земли, 
разделять семьи при продаже.

Было предписано губернаторам 
наблюдать за отношением помещиков к 
крестьянам. В случае жестокого 
обращения с крепостными 
губернаторам было предписано 
докладывать об этом императору.



Указом 1797 года для крестьян отменена повинность держать 
лошадей для армии и давать продовольствие, вместо этого стали 
брать «по 15 копеек с души, надбавку к подушному окладу». 

В начале своего царствования в 1797 году разрешил крестьянам 
подавать ему жалобы на притеснения помещиков и управителей. 
Но вскоре был издан указ, предписывающий крепостным 
крестьянам под страхом наказания повиноваться своим 
помещикам.
Указом 1797 года было 
подтверждено право казённых 
крестьян записываться в купечество 
и мещанство

Предпринимаются первые 
попытки решения 

крестьянского вопроса





АДМИНИСТРАТИВНАЯ РЕФОРМА

Для чиновников был установлен рабочий день с 6 часов 
утра

В 10 часов вечера городу предписывалось отходить ко сну

Под домашний арест попали видные чиновники, бывшие 
фавориты Екатерины II.

были восстановлены некоторые коллегии, упраздненные 
Екатериной II. В 1798 году вышел указ о создании 
департамента водных коммуникаций.  В 1796 году 
учреждено Государственное казначейство и должность 
государственного казначея.  

Был восстановлен Государственный Совет. 



Отношение к конфессиональным и 
этническим меньшинствам

1797 год - Манифест о свободе вероисповедания в Польше 
1796 год - объявлена амнистия сосланным полякам, 
участвовавшим в восстании Костюшко. 

1798 год -  Павел издал указ, 
разрешающий 
строительство старообрядчески
х храмов во всех епархиях 
российского государства. С тех 
пор старообрядцы особо чтут 
память Павла I. 

1800 год – Синод не должен был чинить строобрядцам 
препятствия строить церкви и вернуть им изъятые у них 
книги

Было прекращено давление и на православную церковь. Когда церковь 
стала захудалым придатком государства, Павел стал возвращать церкви 
отобранное имущество, имения. Частично вернули права и привилегии. В 

первую очередь это касалось монастырей.



Панически опасаясь заразительности примера Великой 
французской революции, Павел в 1800 году запретил ввоз 
иностранных книг и отправку юношей за границу для получения 
образования. 

Усиление цензуры

В немилость попали Гете, Шиллер, Кант, Свифт и другие 
выдающиеся авторы. Все частные («вольные») типографии 

в стране были закрыты.

Павел не одобрял французский 
покрой платья и слова, которые 
напоминали ему о революционной 
Франции. Запрещены круглые 
французские шляпы, жабо, 
жакеты, фраки, башмаки с 
пряжками. Разрешались лишь 
треуголки, немецкие камзолы и 
ботфорты. 

В мемуарах и книгах по истории часто 
упоминают о десятках и тысячах 
сосланных в Сибирь в павловское время. 
На самом деле в документах число 
сосланных не превышает десяти человек. 
Эти люди были сосланы за воинские и 
уголовные преступления: взятки, 
воровство в особо крупных размерах и 
прочие. Многие из служащих, сосланных 
Павлом в деревню, через несколько 
месяцев были возвращены им в столицу, и 
притом с повышением в чине.



ВОЕННЫЕ РЕФОРМЫ
Введение обмундирования войск, почти полностью 
заимствованного с прусских образцов. В новой форме было 
полезное нововведение — шинели, которые потом спасли 
множество русских солдат в «Наполеоновских войнах».



 Началось масштабное 
строительство казарм.

Появились принципиально новые 
подразделения — инженерное, 
фельдъегерское, картографическое и 
другие. 
Вводились строгие наказания за 
дезертирство и нарушения армейских 
уставов.

Впервые в Европе были введены наградные знаки для рядовых.

За жестокое обращение с нижними чинами офицеры подвергались 
строгим взысканиям. За нерадивость, расхлябанность, дурное 
обращение с солдатами Павел самолично срывал эполеты с офицеров 
и генералов и отправлял их в Сибирь. 

Особенно преследовались воровство и казнокрадство в армии
Введены в действие новые воинские уставы: «Воинский Устав о полевой 
пехотной службе», «Воинский Устав о полевой гусарской службе», 
«Воинский Устав о полевой кавалерийской службе» и «Устав военного 
флота». 



Было построено около 20 линейных кораблей и около 15 
фрегатов. Многие корабли более ранней постройки прошли 
серьёзный ремонт и ещё длительное время находились в 
составе флота. 

При каждом полку были учреждены лазареты. 

Огромное внимание уделялось внешней 
стороне военного дела (муштра и фрунт). За 
малейшие промахи офицеров ожидало 
разжалование, что создавало нервную 
обстановку в офицерской среде.

Муштра́  — система воинского обучения, 
основанная на строевой подготовке, 
многократном повторении шаблонных 
приёмов и суровой дисциплине.

Фрунтовое учение (ирон. Шагистика) — строевое учение войск, 
которым увлекался прусский король Фридрих II и его почитатели/ 
Немецкое слово «фрунт» означает то же самое, что «фронт» (сторона 
строя, в которую обращены лицом военнослужащие), а также 
маршировку, выправку и ружейные приемы.



За малейшие промахи офицеров ожидало разжалование, что 
создавало нервную обстановку в офицерской среде. Под запрет 
попали политические кружки среди офицеров. В то же время 
солдатам разрешили жаловаться на злоупотребления 
командиров и наказывали их не так часто, как раньше. 



Прочие меры
Основано служебное 

собаководство в России — это 
дало начало развития кинологии.

Отменена смертная казнь

Павел приказал Экспедиции государственного 
хозяйства  

закупить в Испании мериносных овец и собак 
испанской породы для охраны домашнего 

скота 

Политика Павла во многом была разумной, но 
поводилась так жестоко и деспотично, что в 
самом коротком времени император 
восстановил против себя и дворянскую 
элиту, и гвардейское офицерство, и 
российскую бюрократию



Архитектурные пристрастия
ВОЙНА ДВОРЦОВ С ЗАМКАМИ

Павел особенно ценил 
фортификационные элементы 

наподобие башенок и рва 
с разводным мостом, которые 

напоминали ему о средневековых 
замках. 

Крепость Бип на левом берегу 
речки Славянки 

Основным выразителем его 
архитектурных вкусов стал 

итальянец ВИНЧЕНЦО БРЕННА, 
предшественник РОМАНТИЧЕСКОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ  в классицизме.

После смерти матери император 
Павел распорядился снести здания, 

напоминавшие ему о последних годах 
её правления



Екатерининский дворец в Лефортове, Английский дворец 
и Таврический в столице по приказу Павла были переоборудованы в 
казармы. Здания екатерининской эпохи сносили даже в губернских 
городах.

Большой Гатчинский дворец. Антонио Ринальди
ПРИОРАТСКИЙ ДВОРЕЦ. Николай Львов



КРЕПОСТЬ МАРИЕНТАЛЬ





Из страха перед дворцовым переворотом — подобным тому, 
что свёл в могилу его отца, — Павел принял решение 

уединиться в замке, отделённом от города рвом. Начались 
работы по возведению Михайловского замка. 

МИХАЙЛОВСКИЙ ЗАМОК. ВИНЧЕНЦО БРЕННА



МИХАЙЛОВСКИЙ ЗАМОК











Перед входом в резиденцию был установлен ПАМЯТНИЕ ПЕТРУ I с 
надписью «Прадеду — правнук». Павел гордился происхождением 
от Петра Великого и всячески стремился его подчеркнуть. В новой 
резиденции Павел прожил всего несколько месяцев, 
предшествовавших цареубийству. 

В это время он распорядился начать в столице новое 
масштабное строительство — КАЗАНСКОГО 
СОБОРА НА НЕВСКОМ ПРОСПЕКТЕ

СОБОР КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ. АНДРЕЙ 
ВОРОНИХИН



Мальтийский орден
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.

С. ТОНЧИ: Портрет Павла I в одеянии 
гроссмейстера Мальтийского ордена

Павел I был избран великим 
магистром Мальтийского 
ордена декабря 1798 года, в 

связи с чем к его 
императорскому титулу были 
добавлены слова «… и Великий 

магистр ордена св. Иоанна 
Иерусалимского». 



На РОССИЙСКОМ ГЕРБЕ появилось 
изображение МАЛЬТИЙСКОГО КРЕСТА



Для рыцарей в Гатчине был построен Приоратский дворец, кроме того, в их 
распоряжение был передан Воронцовский дворец, при котором была 
устроена Мальтийская капелла. Император издал указ о принятии острова 
Мальта под защиту России. По указанию императора, остров Мальта должен 
был быть обозначен «Губернией Российской империи». Павел I хотел сделать 
звание гроссмейстера наследственным, а Мальту присоединить к России. На 
острове император планировал создать военно-морскую базу для обеспечения 
интересов Российской империи в Средиземном море и на юге Европы.

Приоратский дворец. Николай ЛьвовВОРОНЦОВСКИЙ ДВОРЕЦ. БАРТОЛОМЕО РАСТРЕЛЛИ
Поперечный разрез Мальтийской капеллы. Рисунок Джакомо Кваренги



Придворная жизнь и фаворитки
Павел любил «возрождать» угасшие дворянские роды и придумывать 
своим приближённым сложные фамилии (Ромодановские - 
Лодыженские, Белосельские - Белоозерские, Аргутинские - 
Догоруковы, Мусины - Юрьевы). При нём началась раздача княжеских 
титулов, прежде почти не практиковавшаяся, 26 человек стали графами. 

Помимо друзей детства, братьев Куракиных, в ближний круг 
Павла входили 

Иван Кутайсов Алексей Аракчеев Сергей Плещеев

Император любил устраивать семейную жизнь 
приближённых. К примеру, именно он настоял на 
катастрофическом браке П.И. Багратиона с 
последней графиней Скавронской; их венчали прямо в 
Гатчинском дворце

Петр Иванович 
Багратион

Екатерина Скавронская



ФАВОРТКИ ИМПЕРАТОРА

СОФЬЯ УШАКОВА, 
СЫН СЕМЕН

ЕКАТЕРИНА 
НЕЛИДОВА

АННА 
ЛОПУХИНА

Как и любому рыцарю, Павлу нужна была дама сердца, 
которой он мог бы поклоняться…



Внешняя политика. Итальянский 
поход Суворова

В 1798 году Россия вступила в АНТИФРАНЦУЗСКУЮ 
КОАЛИЦИЮ c Великобританией, Австрией, Турцией, 
Королевством обеих Сицилий. По настоянию союзников 
главнокомандующим русскими войсками был назначен 
опальный А.В. Суворов. В его ведение также передавались и 
австрийские войска.

Под руководством Суворова Северная Италия была освобождена 
от французского господства

•На реке Адде произошло первое столкновение 
суворовской армии с французами, в 2 – дневном 
сражении французы были разбиты

•Суворов захватил Милан
•Взят Турин и другие крупные города



Сражение на реке Адде. Художник СпиавонеттиСРАЖЕНИЕ ПРИ НОВИ. Художник А. 
КОЦЕБУ



1799 Г. – ФРАНЦУЗСКИЕ 
ГЕНЕРАЛЫ СОРО И 
МАКДОНАЛЬД  
РАЗГРОМИЛ 
ФРАНЦУЗОВ В БИТВЕ 
ПРИ ТИДОНЕ, У РЕКИ 
ТРЕБИИ,
ПОСЛЕ БИТВЫ У НОВИ 
ВСЯ СЕВЕРНАЯ ИТАЛИЯ 
БЫЛА ОЧИЩЕНА ОТ 
ФРАНЦУЗОВ.

ОБЕСПОВОЕННЫЕ 
УСИЛЕНИЕМ РОССИИ 
АВСТРИЙЦЫ 
ПРЕДЛОЖИДИ 
СУВОРОВУ 
ОСУЩЕСТВИТЬ 
ПЕРЕХОД В 
ШВЕЙЦАРИЮ, ГДЕ 
ОБЪЕДИНЕННЫЕ РУСКО 
– ТУРЕЦКИЕ ВОЙСКА 
ГРОМИЛ ФРАНЦУЗСКИЙ 
ГЕНЕРАЛ МАССЕНА





ШВЕЙЦАРСКИЙ ПОХОД СУВОРОВА

Русская армия 
перешла через 

Альпы, овладела 
перевалом Сен – 
Готард. На пути 

находился Чертов 
мост – узкий 
пролет над 
пропастью. 
Французы 

разрушили его и 
взяли под прицел 

это место. 
Переход Суворова через Чёртов мост. 

Художник А. Коцебу



ШВЕЙЦАРСКИЙ ПОХОД СУВОРОВА

«Переход Суворова через Альпы», 
В. Суриков

Суворов послал отряд Багратиона 
в обход французских позиций, а 

когда тот обрушился на французов 
с тыла, повел войска в лобовую 
атаку. По спешно сделанному 

мосту русские перешли ущелье.

Преодолев Альпы, русская армия 
вышла в Муттенскую долину, где её 

ждала многочисленная и свежая 
французская армия

В двух ожесточенных сражениях 
измотанная, обескровленная 
русская армия взяла верх над 

французской армией под 
командованием генерала Массены. 

Австрийцы покинули русскую 
армию.

Переход русских войск через Паникс в 
Альпах, картина Александра Коцебу



Памятник Суворову в Спнкт – Петербурге, 
Михаил Козловский, 1801

Швейцарский поход был высоко 
оценен как современниками, 
так и позднейшими 
исследователями. 
«Неудачная эта кампания, — 
писал Д. Милютин, — принесла 
русскому войску более чести, 
чем самая блистательная 
победа»Общие потери Суворова в 
Швейцарском походе 
крупнейший исследователь 
Швейцарского похода Д. 
Милютин оценивает в 5100 чел., 
из окружения вышло более 3/4 
войск. Потери, которые понесла 
французская армия, точно не 
определены, но, очевидно, они 
были значительно выше потерь 
Суворова. Сам Суворов считал, 
что французы понесли потери 
вчетверо большие.

Швейцарский поход Суворова 
был одним из крупнейших для 
своего времени военных 
событий на горном театре 
военных действий по своему 
размаху и продолжительности 
действий. «Швейцарский 
поход русской армии является 
классическим примером 
ведения боевых действий в 
условиях горного театра 
военных действий. Он стал 
венцом военной славы 
полководца, апофеозом 
побед русского оружия». За 
Швейцарский поход Суворов 
28 октября (8 ноября) был 
возведен в 
звание генераллисимуса и 
было приказано воздвигнуть 
ему памятник в Петербурге.

«Узнав о 
смерти 

Суворова, 
Массена 
сказал:

«Я отдал бы 
все свои 

победы за один 
Швейцарский 

поход 
Суворова».



Одновременно на помощь Турции, воюющей против 
Франции, Павел I направил в Средиземное море 
русский флот под командованием Ф.Ф. Ушакова.

1787 год – объединенная русско – турецкая эскадра, пройдя 
Дарданеллы, появилась около Ионических островов, 
захваченных французами. Центром Ионических островов 
являлся хорошо укрепленный остров Корфу, который 
французы превратили в неприступную крепость. Гарнизон 
острова насчитывал 3000 человек и 650 орудий. 

СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ ПОХОД 
УШАКОВА

Переговоры с французами результата не дали. И тогда под 
прикрвтием корабельной артиллерии Ушаков предпринял 
высадку морского десанта на эти острова. Французва стали 
сдавать острова один за другим.



Остров Корфу 
Ушаков 

блокировал с 
моря, отогнав 

от него 
французский 

флот. 
Три месяца 

продолжалась 
осада Корфу. 

Артиллерийски
е обстрелы и 

дерзкие 
нападения 

десанта 
измотали врага. 
Гарнизон Корфу 

сдался. 





Все Ионические острова оказались освобождены от 
захватчиков. Греческое население восторженно встречало 
русских моряков. По существу, абсолютистская россия 
способствовала появлению первого в Новое время 
конституционного республиканского Греческого 
государства. 

Памятник Ф.Ф. Ушакову на острове Корфу



Вслед за этим 
Ушаков отправился 
к берегам Италии, 

где сражался 
Суворов. 

Русский десант 
освободил от 

французов все 
прибрежные 
города. Пал 

Неаполь. Русские 
моряки вступили в 
Рим. Итальянцы 

отмечали гуманное 
обращение с 

жителями, 
уважение к 

национальным 
итальянским 
традициям. 

В 2013 году в Сицилии в портовом городе Мессина был открыт 
памятник Ф.Ф. Ушакову









В октябре 1799 года  Россия разорвала союз с Австрией из-
за невыполнения австрийцами союзнических обязательств, а 
русские войска были отозваны из Европы. 

В 1799 году первый консул Наполеон 
Бонопарт сосредоточил в своих руках всю полноту власти, 
после чего стал искать союзников во внешней политике. 

Захват 5 сентября 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. 

Дипломатические отношения 
между странами были прерваны. 

Был оформлен Союзный 
договор между Россией, 

Пруссией, Швецией и Данией в 
декабре 1800 года. В отношении 

Англии была провозглашена 
политика вооруженного 

нейтралитета. Британское 
правительство дало разрешение 
своему флоту захватывать суда, 

принадлежащие странам 
враждебной коалиции. 

1800 год - Россия 
вышла из Второй 
антифранцузской 

коалиции 
из-за противоречий 

со своими 
союзниками. 



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 . Столь грандиозное предприятие не было мало-
мальски подготовлено, Павел и сам признавался, что у 
него нет карт Средней Азии. 
Английский посол в России оказался в 

центре заговора против 
императора. В другой центр 

превратилось окружение наследника 
престола – Александра Павловича. 
Против императора сплотилась и 
часть гвардейского офицерства Английская карикатура на 

Павла I



Заговор высокопоставленных сановников сложился в 1800 году. 
Павел I был убит офицерами в Михайловском замке в собственной 
опочивальне в ночь на 12 марта 1801 года. В заговоре участвовали де 
Рибас, вице-канцлер Н.П. Панин, командир Изюмского легкоконного 
полка Л.Л. Беннигсен, граф Николай Зубов, командиры гвардейских 
полков. Поддерживал недовольных и английский посол Уитворт. 
Душой и организатором заговора стал П.А. Пален — петербургский 
генерал-губернатор и глава тайной полиции. 

Иосиф де Рибас Леонтий Беннигсен Никита Панин Петр Пален



Убийство императора Павла I 

12 марта 1801 года совершился последний дворцовый 
переворот в России





Официальной причиной 
гибели Павла I был 
объявлен апоплексический 
удар. Хотя причастность 
сыновей к заговору не была 
доказана, изучение правления 
Павла Петровича в первой 
половине XIX века не 
поощрялось. 
Компрометирующие 
заговорщиков материалы 
были уничтожены

Известие о смерти Павла 
вызвало с трудом 

сдерживаемое ликование на 
улицах обеих столиц. «Умолк 

рёв Норда сиповатый, Закрылся 
грозный, страшный взгляд», — 

писал в те дни Державин.



Это одно из тех воспоминаний, которых время 
никогда истребить не может: немая, всеобщая 
радость, освещаемая ярким весенним солнцем. 
Возвратившись домой, я никак не мог добиться 
толку: знакомые беспрестанно приезжали и 
уезжали, все говорили в одно время, все 
обнимались, как в день Светлого воскресенья; ни 
слова о покойном, чтобы и минутно не помрачить 
сердечного веселия, которое горело во всех глазах; 
ни слова о прошедшем, все о настоящем и 
будущем. Сей день, столь вожделенный для всех, 
казался вестовщикам и вестовщицам особенно 
благополучным: везде принимали их с отверстыми 
объятиями.

— Записки Ф. Вигеля



Восприятие Павла потомками весьма 
неоднозначно. 

В дореволюционной, а потом и советской 
историографии выпячивались такие стороны его 
правления, как мелочная до абсурда регламентация 
быта подданных и репрессии против дворян за самые 
незначительные оплошности. За ним закрепилась 
репутация самодура, тирана и деспота. В оде 
«Вольность» Пушкин называет его «увенчанным 
злодеем».



С другой стороны, предпринимались 
попытки (особенно во второй половине 
XX века) подчеркнуть его 
рыцарственность и обострённое 
чувство справедливости («романтик на 
троне», «Русский Гамлет»), которое 
выражалось в равном неприятии 
придворного лицемерия 
екатерининской эпохи и 
кровожадного якобинства. 

Есть сведения, что 
накануне Февральской 

революции православная церковь 
готовила материалы 

для канонизации Павла. Призывы к 
канонизации Павла раздавались и в начале 

XXI векаВ современных исследованиях, посвящённых изучению 
механизма формирования исторической памяти 

российского общества, подчеркивается, что Павел I не 
вписан ни в один идеологически стройный образ русской 

истории



Памятник Павлу I работы Витали перед 
Гатчиским дворцом



Во дворе Михайловского замка в мае 2003 года был установлен 
памятник Павлу I работы скульптора В.Э Горевого (архитектор 

В. П. Наливайко).


