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Биография Павла 1

  Павел родился 20 сентября (1 
октября) 1754 года в Петербурге, в 

Летнем дворце Елизаветы Петровны. 
Впоследствии этот дворец был 

разрушен, а на его месте построен 
Михайловский замок, в котором 

Павел был убит 12 (24) марта 1801 
года. 



Внутренняя политика Павла 1

Изменение порядка  
престолонаследия и 
права на престол.

Попытка найти 
собственную опору 
в высших 
дворянских кругах

Улучшилась 
работа аппаратов 
высших органов

Были отменены правила ,
запрещавшие крестьянам 
жаловаться на своих хозяев

Были запрещены 
телесные наказания 
лиц, достигших 
70летнего возраста

Каждый 
государственный 
крестьянин получил 
надел в 15 десятин

Были сняты 
недоимки общей 
стоимостью 7 
млн. рублей



Теперь царь назначил «приемные 
дни» и поставил возле дворца 
специальный ящик для 
челобитных, который открывался 
собственноручно

Обременительную для 
крестьян хлебную подать 
заменили денежным сбором



Изменения в жизни народа при 
внутренней политике Павла1

Царь ограничил барщину тремя 
днями в неделю и запретил 

привлекать крестьян к 
работам в выходные  и 

праздничные дни

Был введён запрет 
на продажу 
дворовых людей и 
крестьян без земли

За жестокое обращение с 
крестьянами царь вменил в 
обязанность губернаторов без 
огласки арестовывать виновных и 
препровождать их в монастырь

Павел снизил 
цены на дорогие 
продовольствия, 
на соль

Освободил многих 
заключенных, в том числе Н.И.
Новикова и А.Н.Радищева



Был запрещен свободный 
переход из армейской 
службы в гражданскую без 
специального разрешения 
Сената, утверждаемого 
царём

Был введён запрет на 
жестокое обращение 
офицера с солдатами



Внешняя политика Павла 1
Во внешней политике Павел I 
продолжает борьбу с Францией, 
стремившейся к господству в 
Европе. В 1798 г. Россия вступила 
в антифранцузскую коалицию в 
составе Англии, Австрии, Турции и 
Неаполитанского Королевства. 
Военные действия 
сосредоточились в Италии, 
Швейцарии и на Средиземном 
море. Русский флот под 
командованием Ф.Ф. Ушакова 
освободил от французов 
Ионические острова, был захвачен 
остров Корфу со считавшейся 
неприступной крепостью (1799 г.), 
затем с помощью десантов 
французы были изгнаны из 
Неаполя и Рима.



Русская сухопутная армия под 
командованием А.В. Суворова успешно 
действовала в Северной Италии. 
Осенью 1799 г. Павел I распорядился 
перебросить войска А.В. Суворова в 
Швейцарию на соединение с корпусом 
А.М. Римского-Корсакова и союзными 
австрийскими войсками. Русская армия 
во главе с 70-летним полководцем в 
невероятно трудных условиях 
преодолела перевал Сен-Готард и 
перешла Альпы, разбив французов у 
Чертова моста. Однако, из-за 
предательства австрийцев корпус 
Римского-Корсакова был разбит.



Заговор 11 марта 1801 года

Причины

Непред
сказуем
ость 
царя

Недовольство 
со стороны 
господствующ
их слоёв 
России

Оскорбления и опала, которые 
были подвергнуты многие из людей 
и под которую могли попасть 
остальные-то есть желание сменить 
на более «покладистого»

Также подозревается 
финансирование 
Великобританией, 
недовольной разрывом 
отношений с Россией, и ее 
союзом с Наполеоном.



• Опала-недовольство властей 
человеком.

• В старину: немилость царя, князя к 
кому-нибудь, а также наказание 
впавшему в немилость.



В полпервого ночи группа из 12 офицеров ворвалась в 
спальню императора и, в результате возникшего 
конфликта, он был избит, получил удар в висок тяжелой 
золотой табакеркой и был задушен шарфом. 
Вдохновителями заговора были Никита Панин В 
полпервого ночи группа из 12 офицеров ворвалась в 
спальню императора и, в результате возникшего 
конфликта, он был избит, получил удар в висок тяжелой 
золотой табакеркой и был задушен шарфом. 
Вдохновителями заговора были Никита Панин и Петр 
ПаленВ полпервого ночи группа из 12 офицеров ворвалась 
в спальню императора и, в результате возникшего 
конфликта, он был избит, получил удар в висок тяжелой 
золотой табакеркой и был задушен шарфом. 
Вдохновителями заговора были Никита Панин и Петр 
Пален, а группу непосредственных исполнителей 
(«пьяных гвардейцев») возглавляли Николай Зубов В 
полпервого ночи группа из 12 офицеров ворвалась в 
спальню императора и, в результате возникшего 
конфликта, он был избит, получил удар в висок тяжелой 
золотой табакеркой и был задушен шарфом. 
Вдохновителями заговора были Никита Панин и Петр 
Пален, а группу непосредственных исполнителей 
(«пьяных гвардейцев») возглавляли Николай Зубов и 
Леонтий БеннингсенВ полпервого ночи группа из 12 
офицеров ворвалась в спальню императора и, в 
результате возникшего конфликта, он был избит, 
получил удар в висок тяжелой золотой табакеркой и был 
задушен шарфом. Вдохновителями заговора были 
Никита Панин и Петр Пален, а группу непосредственных 
исполнителей («пьяных гвардейцев») возглавляли 
Николай Зубов и Леонтий Беннингсен. Причинами 
заговора было недовольство участников 
непредсказуемой политикой, проводимой Павлом I и, 
особенно, оскорбления и опала, которой были 
подвергнуты многие из них и под которую в любой 
момент могли попасть остальные — то есть желание 
сменить царя на более «покладистого». Также 
подозревается финансирование Великобританией, 
недовольной разрывом отношений с Россией, и ее 
союзом с Наполеоном. Осведомлённость цесаревича 
Александра Павловича о грядущем убийстве его отца 
находится под вопросом. На территории Российской 
империи информация о данном событии была под 
цензурным запретом до революции 1905 года, хотя 
активно освещалась зарубежной и эмигрантской 
прессой.



Никита Панин

Родился 18 сентября 1718 
года в Данциге, детство 
провел в Пернове, где 
отец его Иван Васильевич 
Панин (1673 - 1736) был 
комендантом; 



Петр Пален
Петер Людвиг фон дер. Пален более 
известен как граф Петр Алексеевич 
Пален. 
В правлении императора Павла I 
был назначен на должность 
военного губернатора Санкт-
Петербурга и много полезного 
сделал для столицы. Граф 
пользовался большим доверием 
императора Павла I, однако с 
должности губернатора его то 
увольняли, то вновь назначали.



Николай Зубов

Родился (11 мая 
1885(18850511), м. Липканы 
Хотинского уезда 
Бессарабской губернии — 11 
ноября 1960, Москва) — 
русский и советский 
морской офицер, инженер-
контр-адмирал, океанолог, 
полярный исследователь, 
профессор.



Леонтий Беннингсен

Лео́нтий  Лео́нтьевич 
Бе́ннигсен (Левин А́вгуст фон 
Бе́ннигсен, 10 февраля 1745, 
Брауншвейг — 3 октября 1826, 
Бантельн) — граф, генерал от 
кавалерии на русской службе.
Прославился при Прейсиш-
Эйлау, где командуя русской 
армией, сумел дать первое 
генеральное сражение, которое 
Наполеон не выиграл.



Александр Павлович

Александр I Павлович 
Благословенный (12 (23) 
декабря 1777, Санкт-
Петербург — 19 ноября (1 
декабря) 1825, Таганрог) — 
император Всероссийский (с 11 
(23) марта 1801 года), старший 
сын императора Павла I и 
Марии Фёдоровны.



Вывод

• Внешняя и внутренняя политика Павла 1 
отличались некоторой 
противоречивостью и слабой 
предсказуемостью. Она не влияла на 
основы существовавшего строя - 
сохранение самодержавия и крепостного 
права. Наоборот, они еще больше 
укрепились в его недолгое правление.



Павел являлся сыном Петра III и Екатерины II. Первые годы после рождения Павел рос под 
присмотром императрицы Елизаветы Петровны, его родители к нему почти не допускались, и он 
фактически не знал материнской ласки. В 1761 воспитателем к нему был назначен Н.И.Панин. 
Сторонник Просвещения, он искренне привязался к великому князю и старался воспитать из него 
идеального монарха. Павел получил хорошее образование и, по свидетельствам современников, 
был способным, стремящимся к знаниям романтически настроенным мальчиком с открытым 
характером, искренне верившим в идеалы добра и справедливости. Первоначально его 
отношения с матерью после ее восшествия на престол в 1762 были достаточно близкими. Однако 
со временем их отношения ухудшились. Екатерина опасалась своего сына, имевшего больше 
законных прав на трон, чем она сама. На протяжении нескольких десятилетий имя Павла не раз 
всплывало в разных политических процессах, по стране распространялись слухи о его воцарении, 
к нему как к «сыну», взывал Е.И.Пугачев. Императрица старалась не допускать великого князя к 
участию в обсуждении государственных дел, а тот, в свою очередь, начинал все более критически 
оценивать политику матери. В 1773 Павел женился на принцессе Вильгельмине Гессен-
Дармштадтской (в православном крещении Наталья Алексеевна) и полюбил ее, но она умерла во 
время родов в 1776. В 1776 же он женился вновь на принцессе Софии Доротее Вюртембергской, 
крещенной в православии под именем Марии Федоровны. В 1781-82 супруги совершили 
путешествие по ряду европейских стран, во время которого Павел открыто критиковал политику 
матери, о чем ей вскоре стало известно. По возвращении великокняжеской четы в Россию 
императрица подарила им мызу Гатчина, куда отныне переместился «малый двор» и где Павел, 
унаследовавший от отца страсть ко всему военному на прусский манер, создал свою небольшую 
армию, проводя бесконечные маневры и парады. Он томился бездеятельностью, строил планы 
своего будущего царствования, а его характер к этому времени стал подозрительным, нервным, 
желчным и деспотичным. Правление матери казалось ему слишком либеральным, он считал, что, 
дабы избежать революции, следовало при помощи военной дисциплины и полицейских мер 
устранить любые проявления личностной и общественной свободы.


