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Павел I Петрович 
• Император Всероссийский 

с 6 ноября 1796 года, из 
династии Романовых.

•  Рождение : 20 сентября 
1754 года , Санкт-Петербург 

• Мать : Екатерина II
• Отец : Петр III
• Супруга: 
      1. Наталья Алексеевна 
      2. Мария Федоровна 



Детство 
• Из-за превратностей беспощадной 

политической борьбы Павел был по сути 
лишён любви близких ему людей. 
Конечно, это отразилось на психике 
ребёнка и на его восприятии мира. Но, 
следует отдать должное Императрице 
Елизавете Петровне, она приказала 
окружить его лучшими, по её 
представлениям, учителями.

• Его психическое развитие шло без каких-
либо отклонений. Один из младших 
наставников Павла, Порошин, вел 
дневник, в котором день за днем отмечал 
все поступки маленького Павла. В нём не 
отмечены никакие отклонения в 
психическом развитии личности будущего 
императора, о которых так любили 
впоследствии рассуждать многочисленные 
ненавистники Павла Петровича.



Отношение с Екатериной II
• Сразу после рождения Павел был отселён от 

матери. Екатерина могла видеть его очень 
редко и только с разрешения императрицы. 
Когда Павлу было восемь лет, его мать, 
Екатерина, опираясь на гвардию, провела 
переворот, в ходе которого отец Павла, 
император Пётр III, был убит. На престол 
должен был взойти Павел.

• Екатерина II отстранила Павла от 
вмешательства в решение каких-либо 
государственных дел, он, в свою очередь, 
осуждал весь образ её жизни и не принимал 
той политики, которую она проводила.

• В 1794 году императрица решила устранить 
своего сына от престола и передать его 
старшему внуку Александру Павловичу, но 
встретила противодействие со стороны 
высших государственных сановников.



Внутренняя Политика 
• Своё царствование Павел начал с изменения всех 

порядков екатерининского правления. Во время своей 
коронации Павел объявил ряд указов. В частности, Павел 
отменил петровский указ о назначении самим 
императором своего преемника на престоле и установил 
чёткую систему престолонаследия.

• Павлом была восстановлена система коллегий, 
предпринимались попытки стабилизировать финансовое 
положение страны .

• Манифестом о трёхдневной барщине запретил 
помещикам отправление барщины по воскресным дням, 
праздникам и более трёх дней в неделю .

• Существенно сузил права дворянского сословия по 
сравнению с теми, что были пожалованы Екатериной II, а 
порядки, заведённые в Гатчине, были перенесены на всю 
российскую армию. Жесточайшая дисциплина, 
непредсказуемость поведения императора привели к 
массовым увольнениям дворян из армии, особенно 
офицерского состава гвардии

• Как реформатор, он решил следовать примеру Петра 
Великого: взял за основу модель современной 
европейской армии — прусской. Военная реформа не была 
остановлена и после смерти Павла.



Ослабление позиций дворянства 
• Павел отменил 2 января 1797 года статью Жалованной грамоты, 

запрещавшую применять телесные наказания к дворянскому 
сословию. Были введены телесные наказания за убийство, разбои, 
пьянство, разврат, служебные нарушения.

• 24 апреля 1797 года Павел I лишил дворянство права 
предоставления коллективных жалоб государю, Сенату и 
губернаторам областей.

• В 1798 году Павел I запретил дворянам, прослужившим офицерами 
менее года, просить отставку.

• Указом от 18 декабря 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».
• Указом от 4 мая 1797 года император запретил дворянам подавать 

коллективные прошения.
• Император указом от 15 ноября 1797 года запретил допускать к 

участию в выборах дворян, уволенных со службы за проступки. 
Число избирателей было сокращено, и губернаторы получили 
право вмешиваться в выборы.

• В 1799 году упразднены губернские дворянские собрания.
• 23 августа 1800 года отменено право дворянских обществ выбирать 

заседателей в судебные органы.
• Дворян, уклоняющихся от гражданской и военной службы, Павел I 

приказал предавать суду. Император резко ограничил переход с 
военной службы на гражданскую.

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



Улучшение положение крестьян 
• Манифестом о трёхдневной барщине Павел запретил 

помещикам отправление барщины по воскресным дням, 
праздникам и более трёх дней в неделю.

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

• 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.

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

• Указом от 19 сентября 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 от 21 октября 1797 года было подтверждено право 
казённых крестьян записываться в купечество и мещанство.



Военная реформа 
• Укрепление дисциплины при Павле I коснулось 

различных сторон общественной жизни, но в 
первую очередь армии. Одним из первых своих 
указов Павел утвердил новые воинские уставы, 
затем пересмотрел петровский морской устав, 
ограничил срок службы рекрутов 25 годами. Вместо 
рациональной «потёмкинской» военной формы, 
отменившей парики и букли, Павел ввёл 
обмундирование войск, полностью заимствованное 
с прусских образцов. В новой форме было и 
полезное нововведение — шинели, которые 
сменили в 1797 году прежние епанчи и спасли 
множество русских солдат. За пределами 
Петербурга было развёрнуто строительство казарм. 
В армии появились принципиально новые 
подразделения — инженерное, фельдъегерское, 
картографическое.

• Огромное внимание уделялось внешней стороне 
военного дела .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. Впервые в Европе были 
введены наградные знаки для рядовых.



Внешняя политика 
• Внешняя политика Павла отличалась 

непоследовательностью. 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. 
В сентябре 1799 года русская армия 
совершила знаменитый переход Суворова 
через Альпы. Однако уже в октябре того 
же года Россия разорвала союз с Австрией 
из-за невыполнения Австрийцами 
союзнических обязательств, а русские 
войска были отозваны из Европы.



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 и Защитнику Ордена с 1797 г. Павлу I.

• 16 декабря 1798 года Павел I был избран великим 
магистром Мальтийского ордена, в связи с чем к 
его 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.

• Незадолго перед убийством Павел послал в поход 
на Индию войско Донское - 22 507 человек. Поход 
был отменён сразу после гибели Павла указом 
императора Александра I.



Архитектурные пристрастия 
• Материальным воплощением 

напряжённых отношений Павла с 
матерью стала т. н. война дворцов с 
замками. Рыцарские устремления 
наследника приводили к 
милитаризации быта «молодого 
двора». Не отступая от основных 
принципов классицизма, Павел 
особенно ценил фортификационные 
элементы наподобие башенок и рва с 
разводным мостом, которые 
напоминали ему о средневековых 
замках. В этой стилистике были 
выдержаны не только монументальные 
Гатчинский и Михайловский замки, но 
и более камерные, «потешные» замки, 
выстроенные по заказу Павла, — 
Приоратский и Мариентальский.



Придворная жизнь и фавориты 
• Вопреки распространённому 

представлению о том, что в 
правление Павла всё делалось по его 
личной прихоти, император был 
последователен в «приобщении 
российского дворянства к рыцарской 
этике и её атрибутам». Именно в его 
правление был составлен и 
утверждён Общий гербовник. Он 
любил «возрождать» угасшие 
дворянские роды и придумывать 
своим приближённым сложные 
фамилии (Ромодановские-
Лодыженские, Белосельские-
Белозерские, Аргутинские-
Долгоруковы, Мусины-Юрьевы). При 
нём началась раздача княжеских 
титулов, прежде почти не 
практиковавшаяся, 26 человек стали 
графами. Н. М. Карамзин сетовал, что 
«в царствование Павла чины и ленты 
упали в достоинстве»



Заговор и смерть
• Павел I был зверски забит и задушен 

офицерами в собственной спальне 
ночью 11 марта 1801 года в 
Михайловском замке. В заговоре 
участвовали Аграмаков, Н. П. Панин, 
вице-канцлер, Л. Л. Беннингсен , 
командир Изюмского легкоконного 
полка , П . А. Зубов (фаворит 
Екатерины), Пален, генерал-
губернатор Петербурга, командиры 
гвардейских полков: Семеновского — 
Н. И. Депрерадович, 
Кавалергардского — Ф. П. Уваров, 
Преображенского — П. А. Талызин, а 
по некоторым данным — флигель-
адъютант императора, граф Пётр 
Васильевич Голенищев-Кутузов, сразу 
же после переворота назначенный 
командиром Кавалергардского полка.


