
Тема: Государственный Русский музей. Строгановский дворец. 

Ребята! 

Вот мы и перешли к еще одному знаменитому музею нашего города -  

Русскому музею. 

 

Формирование будущего Строгановского дворца началось, 

предположительно, в 1720-е гг., когда у Зеленого моста через реку Мойку 

были построены одноэтажные палаты, принадлежавшие одному 

из Строгановых, возможно, всей семье. В 1742 г. барон С. Г. Строганов 

купил здесь же недостроенный двухэтажный дом. Впоследствии все здания 

были объединены в одно целое архитектором Ф. Б. Растрелли, создавшем 

в 1753 — 1754 гг. дворец. Династия продолжала владеть им вплоть до 1918 г. 

В Строгановском дворце происходило немало событий, связанных 

с российской историей. Здесь, в Большом зале, 1760-е гг. собирались 

инициаторы создания в Петербурге Публичной библиотеки. В декабре 

1766 г. в присутствии императрицы Екатерины II здесь же проходили 

выборы депутатов Комиссии по составлению Нового Уложения. 

В 1918 г. Строгановский дворец был национализирован и превращен в " 

Народный дом-музей (бывший Строганова)«, формирование экспозиций 



которого было поручено Государственному Эрмитажу. В 1929 г. помещения 

дворца были переданы ВАСХНИЛ (Всесоюзной Академии 

Сельскохозяйственных наук им. Ленина) для размещения здесь Института 

прикладной ботаники, и музейная жизнь дворца закончилась. 

Художественные коллекции Строгановых были распределены по разным 

музеям страны, а часть из них продана за границу. 

К концу 1930-х гг. Строгановский дворец занимали уже несколько 

арендаторов, главным среди которых был «Электромортрест» Наркомата 

судостроительной промышленности. 4 апреля 1988 г. Ленгорисполком 

принял решение № 248 «Об освобождении и передаче Русскому музею 

помещений бывшего Строгановского дворца». Проведенные в период 1989–

2014 гг. Государственным Русским музеем реставрационные работы 

позволили восстановить фасады и интерьеры здания. 

В 1992 г. по инициативе баронессы Элен де Людингаузен, внучатой 

племянницы графа С. А. Строганова (1852-1923), в США был учрежден 

Благотворительный Строгановский фонд. Его задачей является финансовая 

поддержка реставрационных проектов Строгановского дворца, дворцов-

музеев Санкт-Петербурга и его пригородов и воссоздания храмов России. 

Главной движущей силой фонда является ее бессменный директор и казначей 

Пьер Мерль. 

Архитектура и интерьеры 

Строгановский дворец был возведен в 1753-1754 гг. архитектором Франческо 

Бартоломео Растрелли на пересечении реки Мойки с Невским проспектом. 

Существовавшие на этом месте дома, принадлежащие Строгановым, 

архитектор объединил в единое целое общим фасадом, относящимся к стилю 

барокко. В этом же стиле были выполнены главные интерьеры дворца. 

Дворец был построен «глаголем» (т. е. в плане здание имеет форму буквы 

«Г»). Вход в него первоначально осуществлялся из парадного двора. В конце 

XVIII — начале XIX вв. Андрей Воронихин устроил ныне существующий 

вход с Невского проспекта. Он также реконструировал и создал заново ряд 

интерьеров в классицистическом стиле, в том числе, во вновь пристроенном 

корпусе — восточном, предназначенном для размещения художественных 

собраний графа А. С. Строганова (1736-1811). В 1842 г. Петр Садовников 

завершил формирование южного корпуса дворца и стилистически объединил 

все дворовые фасады в «растреллиевском духе». 

На протяжении почти двухвековой истории Строгановского дворца его 

интерьеры неоднократно переделывались в соответствии с меняющейся 

модой и потребностями владельцев. В их создании принимали участие более 

десятка архитекторов, среди которых, помимо Растрелли, Воронихина 



и Садовникова, были Иван Колодин, Карл Росси и другие петербургские 

мастера. 

Ф. Б. Растрелли спроектировал дворец таким образом, что оба фасада 

(и выходящий на Невский проспект, и выходящий на набережную Мойки) 

имеют аналогичную композицию. В центре каждого из фасадов — портик, 

на фронтоне которого помещен герб Строгановых, увенчанный баронской 

короной. Растреллиевская Зеркальная галерея, украшенная зеркалами 

и позолоченной скульптурой, так же, как и Парадная лестница, 

не сохранилась. Но Большой зал, предназначавшийся для балов и концертов, 

и сейчас поражает своим великолепием. 

Главной достопримечательностью зала является огромный живописный 

плафон, занимающий всю поверхность потолка. Он выполнен в 1750-е гг. 

известным итальянским художником Джузеппе Валериани на тринадцати 

отдельных холстах, укрепленных на подрамниках. Композиция плафона 

представляет собой многофигурную центральную часть, обрамленную 

роскошной архитектурной рамой из колоннад с нишами, балюстрадой, 

скульптурами. В центре композиции — богиня мудрости Минерва, 

поражающая пороки, справа от нее представлены аллегории искусств, 

которым покровительствовали Строгановы, слева — добродетели. 

С начала 1790-х гг. перестройкой дворца занимался «домашний» архитектор 

Строгановых, бывший крепостной Андрей Воронихин. Он вступил 

в своеобразный диалог со своим гениальным предшественником, подобно 

ему, воспринимая дворец как целостный ансамбль. Воронихин внес 

классицистические элементы в декор Большого зала, слегка умеряя барочную 

пышность, к концу века вышедшую из моды. В то же время, проникнувшись 

барочными идеями Ф.-Б.Растрелли, он создал на месте Зеркальной 

галереи 1750-х гг. Парадную столовую, или Угловой зал. Небольшой 

по площади интерьер выглядит гораздо просторнее, благодаря 

использованию огромных, цельных зеркал, которые помещены в простенки 

между полуколоннами ионического ордера. Сохранившаяся авторская 

акварель этого интерьера позволила реставраторам в 1990-2000-х гг. 

воссоздать первоначальный замысел. 

Невскую анфиладу Строгановского дворца завершает двухъярусный 

Минералогический кабинет — другой замечательный интерьер русского 

архитектора, по праву считающийся одним из шедевров русской 

архитектуры XVIII в. Кабинет был выполнен А. Воронихиным, вероятно, 

в 1791-1792 гг. Первоначально он предназначался исключительно для 

экспонирования коллекции минералов, но затем их потеснили книги. 

Каннелированные колонны композитного ордера, выполненные 

из искусственного мрамора, поддерживают паруса сводов, на которые 

опираются хоры второго яруса. Первый ярус декорирован четырьмя 

аллегорическими барельефами, изображающими четыре стихии: «Огонь», 



«Воду», «Землю» и «Воздух». Перспективная роспись купола исполнена 

в начале XIX в. предположительно П. Гонзаго. В середине XIX в. зал был 

превращен в Бильярдную, ярусы были отделены друг от друга стеклянным 

куполом, и вместо одного из книжных шкафов была установлена изразцовая 

печь. Впоследствии, в 1950-80-х гг., из-за неисправности кровли 

многочисленные протечки сильно повредили живопись купола и привели 

в негодность шкафы верхнего яруса. 

В настоящее время залу полностью возвращен облик, задуманный 

А. Воронихиным. Минералогический музей им. А.Е.Ферсмана РАН 

(Москва), в который в 1919 г. была передана коллекция минералов из дворца, 

принял участие в воссоздании экспозиции минералов. Кроме того, Русскому 

музею был возвращен сундук со шлифованными плитками из мрамора 

и других горных пород, принадлежавший Строгановым. 

В восточном корпусе дворца находится знаменитая Картинная галерея — 

одно из лучших творений Андрея Воронихина, уникальный русский интерьер 

рубежа XVIII-XIX вв. Галерея занимает большую часть второго этажа 

восточного флигеля. Помещение протяженностью 28 м делится на три 

части — центральную и две лоджии в начале и в конце галереи, которые 

находятся на одной оси. Средняя часть перекрыта плоским коробовым 

сводом, а лоджии — небольшими куполами. Центральная часть галереи 

отделена от торцевых лоджий ионическими колоннами, по две у каждой 

лоджии. Торцы основного свода (тимпаны над антаблементом) оформлены 

барельефами, которые представляют аллегории Живописи и Скульптуры. 

Свод галереи и купола лоджий расписаны кессонами. 

Отделка Картинной галереи отличалась особым изяществом 

и утонченностью, характерными для стиля А. Воронихина. Изысканность 

и деликатность в пропорциях и пластической обработке проявляются во всех 

элементах декоративного убранства интерьера. Многочисленные картины 

преимущественно западноевропейских мастеров XVII в. занимали все 

плоскости стен, обрамленных золоченым багетом. В советское время 

декоративная отделка зала была частично утрачена. Однако облицовка 

колонн искусственным мрамором, имитировавшим сиенский, неоднократно 

реставрировалась и сохранилась до наших дней. 

Вдоль стен стояли шесть диванов и четырнадцать кресел, обитых зеленым 

шелком. Этот мебельный гарнитур, исполненный одновременно с отделкой 

зала, долгое время находился в фондах Русского музея. К 2015 г. он был 

тщательно реставрирован, с воссозданием первоначальной обивки, и занял 

свое прежнее место. Здесь же находилась великолепная малахитовая ваза 

высотой 134 см и диаметром 107 см, выполненная на Екатеринбургской 

гранильной фабрике. Сейчас она находится в Государственном Эрмитаже, 

также как и видимые на картине А.С. Никитина 1832 г. трехметровые 



торшеры, сделанные в 1790-х гг. по модели скульптора Ж.-Ж. Фуку 

известным французским мастером Ф.Томиром. 

Художественный критик и искусствовед Александр Бенуа называл 

Картинную галерею «душой» Строгановского дворца. Именно здесь 

размещалась знаменитая коллекция живописи, которую Александр 

Сергеевич Строганов (1736-1811) собирал около сорока лет. Будучи 

президентом Академии художеств, А. С. Строганов использовал свою 

галерею и как учебный класс, где воспитанники Академии изучали историю 

и теорию живописи и копировали произведения западноевропейского 

искусства. По воскресениям своего рода музей, созданный замечательным 

русским меценатом, был открыт едва ли не для всех любителей искусства 

Санкт-Петербурга. 

Для Павла Александровича были отведены западный и южный корпуса, 

первоначально отделанные А. Воронихиным, а затем претерпевшие 

изменения на протяжении XIX в. Единственный подлинный пример 

творчества Воронихина начала XIX в. — Малая гостиная (интерьер имеет 

лишь незначительные позднейшие добавления. Большая гостиная почти 

не имеет элементов Воронихина. Она восстановлена реставраторами 

в соответствии с тем периодом, когда она была отделана — в конце 1850-х гг. 

Предположительно, это сделал архитектор М. А. Макаров для второго 

в истории рода графа А. С. Строганова (1818-1864), правнука знаменитого 

мецената, и его супруги графини Татьяны Дмитриевны, урожденной княгини 

Васильчиковой. 

В те же годы и, возможно, при участии того же архитектора, в северном 

корпусе появились Большой и Малый кабинеты графа С. Г. Строганова, 

а также связанная с ними Арабесковая гостиная. Последний из упомянутых 

интерьеров, необычный для середины XIX в., до настоящего времени 

экспонирует копии фресок учеников Рафаэля для так называемых Лоджий 

Рафаэля. 

Владельцы 

Строгановский дворец на протяжении почти двух веков был жизненным 

центром так называемой петербургской ветви династии Строгановых, 

первым представителем которой был барон Сергей Григорьевич 

Строганов (1707-1756), построивший здание и воспитавший в своем сыне 

Александре стремление служить Отечеству и любовь к искусству. 

Ставший графом, Александр Сергеевич Строганов (1736-1811), наиболее 

известный владелец дворца, представлял собой крупнейшего знатока 

искусства и был одним из наиболее выдающихся русских меценатов своего 

времени. Будучи президентом Академии художеств, главным директором 

Публичной библиотеки, он на протяжении десяти лет руководил комиссией 

по строительству Казанского собора. В своем доме Александр Сергеевич 



разместил богатейшие коллекции западноевропейской живописи 

и минералов, для чего были созданы специальные интерьеры, которые 

соответствовали новому подходу к экспозиции различных коллекций 

и произведений искусства в частных домах. Если раньше эти произведения 

рассматривались как элемент декорации, то теперь пришло понимание 

их самостоятельной ценности и необходимости соответствующего 

их размещения, удобного для изучения и обозрения. Таковы, например, 

Минералогический кабинет, Картинная галерея, зал Гюбера Робера. 

Самые выдающиеся художники и писатели своего времени находили в графе 

своего покровителя. В. К. Шебуев, Д. Г. Левицкий, С. С. Щукин часто 

пользовались его материальной поддержкой. Он же был истинным 

ценителем их трудов. Д. И. Фонвизин читал Строганову свои сочинения, 

Г. Р. Державин посвящал оды, И. Ф. Богданович, И. А. Крылов, 

Д. С. Бортнянский были своими людьми в доме графа. Н. И. Гнедич 

с помощью графа сделал перевод «Илиады» и посвятил ему свою идиллию 

«Рыбаки». 

Граф Павел Александрович Строганов (1772-1817) сделал блестящую 

военную карьеру, был участником войн с Францией, Швецией и Турцией. 

В битве при Краоне (1814 г.) он потерял своего единственного сына 

Александра, погибшего в возрасте 19 лет. После смерти Павла 

Александровича, последовавшей вскоре за этим, в семье Строгановых 

наступил династический кризис из-за отсутствия прямого наследника 

по мужской линии. В связи с этим, учитывая заслуги рода Отечеством, 

император Александр I подписал особый Указ о нераздельном имении 

Строгановых, в которое входил и дворец на Невском проспекте. Согласно 

этому указу, графский титул и фамилия передавались мужу Натальи, 

старшей из четырех дочерей графини Софьи Владимировны (вдовы 

П. А. Строганова), которая осталась пожизненной распорядительницей всего 

строгановского имущества. 

Графиня Софья Владимировна Строганова, урожденная княжна 

Голицына (1775-1845) была умной и образованной женщиной, обладающей 

замечательными административными и хозяйственными способностями. Она 

открыла в Петербурге Школу земледельческих, горных и лесных наук (1823-

1844), утвердила Правила о пенсиях служащим и мастеровым и т.д. Софья 

Владимировна состояла в Вольном экономическом обществе и за свою 

деятельность была награждена золотой медалью. В 1837 г. в зале собраний 

Общества был установлен ее скульптурный бюст, который в настоящее 

время экспонируется во дворце (Малый кабинет графа С. Г. Строганова). 

Еще одной выдающейся личностью строгановской династии был барон 

Сергей Григорьевич Строганов (1794-1882), получивший графский титул 

после женитьбы на старшей дочери Павла Александровича — Наталье. Граф 

Сергей (Сергий) Григорьевич, второй владелец нераздельного имения, 

известен тем, что основал на свои средства Школу рисования в Москве (ныне 

это — знаменитая «Строгановка»). Он был известным коллекционером 



предметов археологии, нумизматики, иконописи. Будучи председателем 

«Общества истории и древностей российских», много сделал для издания его 

научных трудов. Сергей Григорьевич продолжал также пополнять 

знаменитую Строгановскую картинную галерею. Известными 

коллекционерами были и его сыновья — Павел (1823-

1911) и Григорий (1829-1910). 

Последним владельцем нераздельного имения, и дворца, был граф 

С. А. Строганов (1852-1923), который преимущественно интересовался 

охотой, лошадьми и яхтами. По семейным обстоятельствам он редко посещал 

свой дворец, предпочитая ему имение Волышово в Псковской губернии. 

 

 

 

Тема: Санкт-Петербург. Государственный Русский музей. 

Михайловский замок. 

 

Михайловский замок — крупнейший архитектурный памятник, 

завершающий собою историю петербургского зодчества XVIII в.. 

Он возведен на месте Летнего дворца императрицы Елизаветы Петровны 

(арх. Ф.-Б. Растрелли, 1740-е гг.), разобранного по приказу императора Павла 

I сразу после смерти его матери — Екатерины II. Общий замысел создания 

замка и первые эскизы его планировки принадлежали самому Павлу 

Петровичу. Работа над проектом его будущей резиденции началась в 1784 г. 



В процессе проектирования, которое длилось почти 12 лет, великий князь 

обращался к различным архитектурным образцам, увиденным им во время 

заграничного путешествия 1781-1782 г. К работе над проектом на разных его 

этапах привлекались архитекторы А.-Ф.-Г.Виолье, В. Бренна, В. И. Баженов. 

Одним из возможных мест возведения нового дворца называлась Гатчина. 

Осуществить замысел постройки сын Екатерины II смог только после своего 

восшествия на престол в ноябре 1796 г. 28 февраля 1797 г. состоялась 

церемония закладки замка. Его строительство осуществлялось под 

руководством архитектора Бренны, который переработал первоначальный 

проект дворца и создал художественную отделку его интерьеров. 8 ноября 

1800 г., в день Святого Архангела Михаила, замок был торжественно 

освящен, но работы по его внутреннему убранству продолжались до марта 

1801 г. 

Своеобразный облик этого здания, сочетающий в себе противоречивые 

архитектурные тенденции и стилистические приемы, ставит его особняком 

в общем русле развития русского классицизма. Однако, именно 

Михайловский замок воспринимается как самый выразительный символ 

павловской эпохи. В его облике явственно воплотились художественные 

вкусы и своеобразие личности владельца и главного творца — императора 

Павла I. Величественная громада «дворца Святого Михаила», как именовался 

замок в документах XVIII столетия, возвышалась на острове, ограниченном 

с севера и востока водами рек Мойки и Фонтанки. С западной и южной 

сторон остров омывался двумя специально прорытыми каналами — 

Воскресенским и Церковным. Система замковых фортификационных 

сооружений, окружавшая дворец и расположенную перед ним площадь 

Коннетабля, включала в себя каналы, полубастионы, подъемные мосты 

и пушки. В центре площади был установлен памятник Петру I, отлитый 

в 1745-1747 гг. по модели Б. К. Растрелли, сделанной еще при жизни 

великого прадеда Павла I. 

Михайловский замок являлся императорской резиденцией лишь в течение 

сорока дней. В ночь с 11 на 12 марта 1801 г. император Павел I был убит 

в своей спальне, став жертвой дворцового заговора. Вскоре после этого 

события из замка вывезли художественные ценности, а его парадные покои 

приспособили для разных ведомственных учреждений и роздали под жилые 

квартиры. 

В начале 1820-х гг. здание было передано Главному Инженерному училищу. 

В феврале 1823 г. оно получило новое название — Инженерный замок. После 

смерти императора Николая I, августейшего покровителя училища, 

размещавшиеся в его стенах учебные заведения стали именоваться 

Николаевской инженерной академией и училищем. Их преподавателями 

и выпускниками являлись многие выдающиеся деятели российской истории 

и культуры: писатели Ф.М. Достоевский и Д.В.Григорович, ученые 



И.М.Сеченов и П.Н.Яблочков, композитор Ц.А.Кюи, герой Севастополя Э.И. 

Тотлебен и многие другие. 

На протяжении двух веков, когда здесь располагались военно-учебные 

заведения, а затем различные советские учреждения, неоднократно 

осуществлялись изменения в планировке всего ансамбля, перестройки 

входивших в его состав сооружений и интерьеров. 

В 1991 г. Михайловский замок вошел в состав архитектурного комплекса 

Государственного Русского музея. 

В ансамбль Михайловского замка входят два павильона, расположенные на 

Инженерной улице.  

В Восточном павильоне (Инженерная ул., 10) находится «Российский центр 

музейной педагогики и детского творчества» - отдел Русского музея.  

В Западном павильоне (Инженерная ул., 8) расположен Центр мультимедиа 

Русского музея, работает мультимедийная экспозиция «Романтический наш 

император», проходят онлайн-лекции Русского музея. В здании также 

расположен центр координации международного проекта «Русский музей: 

виртуальный филиал». 

Архитектура и интерьеры 

Основу плановой структуры дворца составляет квадрат со скругленными 

углами, в который вписан восьмиугольник внутреннего парадного двора. 

Каждый фасад имеет свое «лицо», что придает зданию особую живописность 

и позволяет найти множество видовых точек при его обзоре. Тем не менее, 

дворец воспринимается целостным объемом, поскольку все фасады 

объединены гранитным цоколем, общим междуэтажным карнизом 

и декоративными элементами оформления. 

Главный фасад отличается особой торжественностью и монументальностью. 

Мощным аккордом в его архитектуре звучат два мраморных обелиска, 

декорированные воинскими арматурами и золочеными вензелями Павла I. 

В тимпане фронтона расположен барельеф «История заносит на свои 

скрижали славу России», исполненный братьями Стаджи. На фризе под 

фронтоном помещена надпись — «Дому Твоему подобает Святыня Господня 

в долготу дней», представляющая собой видоизмененные заключительные 

строки 92-го библейского псалма. 

Совсем иначе решен обращенный к Летнему саду северный фасад. Характер 

его скульптурного убранства, широкая пологая лестница, колоннада 

и балкон — традиционные элементы садового фасада, подчеркивают его 

обращенность к природе. 

Выходящий на Фонтанку восточный фасад замка имеет небольшой 

полукруглый выступ в центре, завершающийся куполом и башенкой 

https://rusmuseum.ru/education/child-center/
https://rusmuseum.ru/education/child-center/
http://rusmuseumvrm.ru/projects/multimedia/rezhim_raboti_centra/index.php
http://rusmuseumvrm.ru/projects/multimedia/rezhim_raboti_centra/index.php
http://rusmuseumvrm.ru/online_resources/lections/index.php
https://rusmuseum.ru/projects/russian-museum-the-virtual-branch/
https://rusmuseum.ru/projects/russian-museum-the-virtual-branch/


с флагштоком, на котором во время пребывания Павла I в замке развевался 

императорский штандарт. Его скромное оформление перекликается 

с фасадами «партикулярных» домов, находящихся на противоположном 

берегу Фонтанки. 

В решении западного (церковного) фасада особенно сказалось 

импонирующее Павлу умение Бренны живописно и пышно оформлять свои 

композиции. Объем церкви обозначен сильно развитым центральным 

выступом, а его скульптурный декор говорит о культовом назначении этой 

части сооружения. 

Интерьеры Михайловского замка современники называли «чудом роскоши 

и вкуса». В их художественном оформлении принимали участие мастера 

монументальной живописи П.К. и Дж. Скотти, А.Виги, Я.Меттенляйтер, 

скульпторы К.Альбани, И.П.Прокофьев, П.И.Соколов, живописцы 

И.А.Акимов, А.М.Иванов и другие. Подобно многим аристократическим 

дворцам той эпохи, замок сочетал в себе функции парадной резиденции 

императорской фамилии и музея художественных коллекций античного, 

западноевропейского и русского искусства. Анфилада парадных галерей — 

зал Антиков, галерея Рафаэля, галерея Лаокоона, галерея Арабесок — 

располагалась по периметру внутреннего двора и была наполнена 

первоклассными произведениями искусства из коллекции Павла I. Многие 

предметы дворцового убранства исполнялись по рисункам Винченцо Бренны 

и его молодого ученика Карло Росси. 

Владельцы 

Император Павел I (20.09.1754 — 12.03.1801), сын Петра III Фёдоровича — 

внука Петра I (урожденного Карла-Петера-Ульриха Голштейн-Готторпского) 

и Екатерины II Алексеевны (урождённой принцессы Анхальт-Цербстской). 

В 1761 г. объявлен наследником престола и цесаревичем, с 1762 г. 

— владетельным герцогом Голштейн-Готторпским. Вступив на престол, 

Екатерина II в 1762 г. назначила Павла Петровича полковником 

Кирасирского полка его имени и генерал-адмиралом. В 1773 г. от имени сына 

по Царскосельскому договору она обменяла Шлезвиг и Голштейн 

на принадлежавший Дании Ольденбург, в том же году он подтвердил 

передачу этого владения своему родственнику, представителю младшей 

линии голштинского дома епископу Любекскому Фридриху-Августу 

(с титулом герцога Ольденбургского), сохранив за собой также титул герцога 

и право распоряжаться ольденбургским престолом по пресечении 

владетельного рода. 

29.09.1773г. сочетался браком с великой княгиней Натальей Алексеевной 

(14.06.1755 — 15.04.1776), урождённой принцессой Гессен-Дармштадской, 

умершей во время неудачных родов. 26.09.1776г. вступил во второй брак 

с Марией Фёдоровной (14.10.1759 — 24.10.1828), урождённой принцессой 

Вюртембергской. 

http://thepeerage.com/p10333.htm#i103330


Павел получил прекрасное образование, имел обширные знания в разных 

науках, включая военное дело и государственное управление, любил музыку, 

театр, архитектуру, но при жизни Екатерины II был практически отстранен 

от участия в государственных делах. 

Вступил на престол после смерти Екатерины II (06.11.1796). 

Коронован 05.04.1797г. С 1798г. Великий магистр державного ордена святого 

Иоанна Иерусалимского (Мальтийского). Многие из нововведений Павла 

I вызвали недовольство в обществе, а усиление самодержавной власти было 

воспринято дворянством как проявление тирании и наступление на свои 

права, что и стало основной причиной заговора против императора. 

Он был убит заговорщиками в ночь с 11 на 12.03.1801г. в Михайловском 

замке в своей спальне, располагавшейся в северо-западной части бельэтажа 

здания. 

Императрица Мария Федоровна (14.10.1759 — 24.10.1828). Вторая жена 

Павла Петровича (с 1776 г.). Урождённая принцесса София-Доротея-

Августа-Луиза Вюртембергская, дочь герцога Фридриха-Евгения 

Вюртемберг-Монбельярского и Фредерики-Доротеи-Софии, урождённой 

маркграфини Бранденбург-Шведтской. Прибыла в Россию в 1776, тогда же 

перешла в православие. Родила Павлу Петровичу десять детей — четырёх 

сыновей (двое из них стали царствующими императорами) и шесть дочерей. 

Мария Фёдоровна отличалась замечательными художественными 

талантами — рисовала, великолепно резала по камню, кости и янтарю, 

занималась медальерным искусством, играла на фортепиано. Особое место 

среди её увлечений занимала ботаника. 

Всю жизнь занималась благотворительной деятельностью, в особенности 

делами воспитательных домов и приютов для сирот. Внесла большой вклад 

в развитие женского образования в России. Требовательная к другим, она 

была не менее требовательна и строга к себе, до мелочей была верна своим 

правилам и принципам. 

Ее личные апартаменты в Михайловском замке располагались в северной 

части бельэтажа здания, выходя окнами на Летний сад. 

Дети Павла I Петровича и Марии Фёдоровны 
Aлександр Павлович (12.12.1777 — 19.11.1825). Объявлен наследником 

престола 06.11.1796 г. С 12.03.1801г. — император, коронован 15.09.1801г. 

С 28.09.1793г. в браке с Елизаветой Алексеевной (13.01.1779 — 04.05.1826), 

урождённой принцессой Луизой-Марией-Августой Баден-Дурлахской. Его 

личные апартаменты в Михайловском замке занимали северо-восточный 

угол первого этажа здания. 

Константин Павлович (27.04.1779 — 15.06.1831), великий князь, цесаревич. 

За участие в Итальянском и Швейцарском походах А.В.Суворова (1799) 



назначен генерал-инспектором кавалерии и получил титул цесаревича. 

Во время войн с наполеоновской Францией в 1805 — 1807 и 1812 — 1814 

командовал гвардией. С 1814 главнокомандующий Польской армией 

и фактический наместник Царства Польского. В 1822 г. отрекся от прав 

на российский престол. 

В первом браке с 15.02.1796 г. с великой княгиней Анной Фёдоровной, 

урождённой принцессой Юлией-Генриеттой-Ульрикой Саксен-Заальфельд-

Кобургской (11.09.1781 — 31.07.1860), покинувшей Россию в 1801 г. 

Официально разведены 20.03.1820 г. 

Во втором (морганатическом) браке с 12.05.1820 г. с Иоанной (Жанеттой) 

Антоновной княгиней Лович (17.05.1795 — 17.11.1831), урождённой 

графиней Грудзинской. 

В 1806 — 1820 гг. — гражданский брак с Жозефиной, урождённой Лемерсье, 

по первому браку Фридрихс, с 1816 г., после пожалования российского 

дворянства, называвшейся Ульяной Михайловной Александровой, 

по второму браку (1820 г.) — Вейс. Умерла в 1824г. Личные апартаменты 

Константина в Михайловском замке занимали юго-восточный угол 

бельэтажа здания. 

Александра Павловна (29.07.1783 — 04.03.1801), великая княжна, палатина 

Венгерская. С 19.10.1799г. в браке c эрцгерцогом Австрийским, палатином 

Венгерским Иосифом-Антоном (27.02.1776 — 01.01.1847), наместником 

императора в Венгрии. Умерла через несколько дней после родов. 

Елена Павловна (13.12.1784–12.09.1803), великая княжна, герцогиня 

Мекленбург-Шверинская. С 12.10.1799г. в браке с наследным принцем 

Фридрихом-Людвигом Мекленбург-Шверинским (02.06.1778 — 17.11.1819). 

Мария Павловна (04.02.1786 — 11.06.1859), великая княжна, великая 

герцогиня Саксен-Веймар-Эйзенахская, с 1853г. вдовствующая великая 

герцогиня, также пользовалась титулом великой княгини. 

С 22.07.1804г. в браке с герцогом Карлом-Фридрихом Саксен-Веймар-

Эйзенахским (22.01.1783 — 26.06.1853), великим герцогом с 1828г. 

Екатерина Павловна (10.05.1788 — 29.12.1818), великая княжна. Ей был 

пожалован титул великой княгини. Титулом герцогини Ольденбургской 

не пользовалась. С 1816г. королева Вюртемберга. В первом браке 

с 18.04.1809г. с принцем Петром-Фридрихом-Георгом (Георгием 

Петровичем) Ольденбургским (09.05.1784 — 15.12.1812). Проживала 

с мужем в России. Во втором браке с 12.01.1816г. с Фридрихом-

Вильгельмом, наследным принцем Вюртембергским (16.09.1781 — 

13.06.1864), ставшим 18.10.1816г. вюртембергским королем Фридрихом-

Вильгельмом I. 

Ольга Павловна (11.07.1792 — 15.01.1795), великая княжна. 

Анна Павловна (07.01.1795 — 17.02.1865), великая княжна, с 1840 г. 

королева Нидерландов, затем вдовствующая королева. С 09.02.1816г. в браке 

с Вильгельмом, принцем Нассау-Оранским (06.12.1792 — 17.03.1849), 



с 1840г. великим герцогом Люксембургским, королем Нидерландов 

(Вильгельм II). 

Николай Павлович (25.06.1796 — 18.02.1855), великий князь, в 1823г. 

назначен Александром I наследником престола. 19.11.1825 г. вступил 

на российский престол, правил с 14.12.1825 г., коронован 

22.08.1826 г. в Москве и 12.05.1829 г. в Варшаве. 

С 01.07.1817 г. в браке с Александрой Фёдоровной, урождённой принцессой 

Фредерикой-Луизой-Шарлоттой-Вильгельминой Прусской (01.07.1798 — 

20.10.1860). 

Михаил Павлович (28.01.1798 — 28.08.1849), великий князь. С рождения 

генерал-фельдцейхмейстер; с 1825г. генерал-инспектор по инженерной 

части, командующий Гвардейским корпусом, с 1831г. главный начальник 

Пажеского и всех сухопутных кадетских корпусов, с 1844г. 

главнокомандующий Гвардейского и Гренадёрским корпусами. Участвовал 

в русско-турецкой войне 1828 — 1829 гг., в подавлении Польского восстания 

1830 — 1831 гг.. Умер во время похода в Венгрию. С 08.02.1824г. в браке 

с великой княгиней Еленой Павловной, урождённой принцессой 

Фредерикой-Шарлоттой-Марией Вюртембергской (28.12.1806 — 09.01.1873). 

  С 25 ноября 2019 года будет открыта для посещения Церковь Архангела 

Михаила в Михайловском замке, за исключением времени проведения 

церковных служб. Обращаем ваше внимание, что в Церкви могут находиться 

одновременно не более 60 человек, с учетом экскурсионных групп. 

 

Задание: по этим двум темам составить кроссворд на 7-8 вопросов. 


