


■ Павел I Петрович (1 октября 1754—23 марта 1801) — император 
России (1796—1801) из династии Романовых, сын Екатерины II 
и Петра III. 
Родился 1 октября 1754 г. в Петербурге. Сын Петра III и 
Екатерины II. Воспитывался при дворе своей бабки — 
императрицы Елизаветы Петровны. 
Ходили слухи, будто Елизавета рассчитывала передать корону 
внуку в обход нелюбимого наследника Петра. Она поручила 
заботу о воспитании мальчика сановнику Н. И. Панину, который 
сумел дать Павлу хорошее по тому времени образование. 
Будущий император выучил несколько языков, разбирался в 
музыке, математике, фортификации, военном и морском деле. 
После восшествия на престол Екатерины II он получил 
официальный титул наследника. Однако переворот и смерть 
отца наложили на его характер роковой отпечаток. Павел стал 
скрытен, подозрителен, постоянно опасался покушений на 
свою жизнь. Во всём старался подражать покойному Петру II. 
Идеалом для Павла являлись прусская военная система и 
прусское полицейское государство. 
Живя с 1783 г. в Гатчине, Павел устроил по прусскому образцу 
свой двор и небольшую армию. Он был дважды женат: с 1773 
г. на принцессе Гессен-Дармштадтской Вильгельмине (в 
православии Наталья Алексеевна), а после её смерти — на 
принцессе Вюртембергской Софии Доротее (в православии 
Мария Фёдоровна). От последней Павел имел четырёх 
сыновей и шестерых дочерей; но семейная жизнь не смягчила 
его нрава. 
После смерти Екатерины II Павел вступил на престол.

■ В ночь с 24 на 25 марта 1801 г. император был убит 
заговорщиками в своей новой резиденции — Михайловском 
замке в Петербурге. 



■ Приход Павла к власти ознаменовался резкими переменами 
в жизни двора и Санкт-Петербурга. Это коснулось прежде 
всего внешних сторон жизни. Убежденный в необходимости 
охранять русское общество от превратных идей революции 
Павел устроил гонение на либеральные мысли и заморские 
вкусы. В 1799 были запрещены поездки молодых людей за 
границу для обучения; во избежание необходимости в таких 
поездках был восстановлен Дерптский университет. В 1800 
был запрещен ввоз всяких книг и даже нот из-за границы; В 
1797, были закрыты частные типографии и установлена 
строгая цензура для русских книг, специальными указами 
запрещалось ношение круглых шляп, определенные 
фасоны платьев, некоторые танцы. Первым 
правительственным актом большой важности в 
царствование Павла был акт "О престолонаследии". Был 
установлен неизменный порядок перехода престола по 
прямой нисходящей линии от отца к старшему сыну  



■ Преобразования Павла в сфере 
управления государством и 
отношениях сословий 
отличались 
непоследовательностью и 
фрагментарностью. Павел 
восстановил ряд 
ликвидированных при 
Екатерине II коллегий, частично 
упразднил городское 
самоуправление, некоторые 
низшие судебные инстанции; 
отменил изданную в 1785 
жалованную грамоту городам в 
ее самых существенных частях 
и предпринял меры по 
ограничению дворянского и 
городского самоуправления. 
Одновременно вернул 
традиционные формы 
самоуправления национальным 
окраинам России (Украина, 
Прибалтика), что помешало 
слиянию национальных окраин 
с основным населением 
Российской империи.  

Армия стала предметом особого внимания 
Павла. За образец была взята прусская армия. 
Для Павла, как и для его отца Петра III, 
прусский король Фридрих Великий был 
идеалом. Мундиры были изменены на 
прусский образец, приемы обучения офицеров 
и солдат были скопированы с прусской армии. 
Суровая дисциплина, доходившая до 
жестокости, заменила собой ленивую 
распущенность екатерининской гвардии. Из 
армии были отправлены в отставку 
номинально служившие там дворяне, не 
приезжавшие годами из отпусков, была 
отменена практика записи в полки 
новорожденных дворянских детей. С другой 
стороны, неоправданно много внимания и 
времени уделялось шагистике, муштре солдат, 
наказание за любую провинность было 
несоразмерно вине. На главных позициях в 
армии и при дворе оказались выходцы из 
гатчинского окружения Павла  



■ В области сословий Павел предпринял ряд шагов 
по ограничению привилегий дворянства. В 1797 
был объявлен смотр всем числящимся в полках 
офицерам, не явившиеся были уволены в 
отставку. Были ограничены привилегии для 
неслужащих дворян. Павел обязал молодых 
дворян избирать себе службу. Переход с военной 
службы на гражданскую осуществлялся только со 
специального разрешения Сената. Местное 
значение дворянства держалось также на его 
корпоративном устройстве; Павел предпринял 
меры по разрушению дворянских корпораций: он 
отменил губернские дворянские собрания и 
выборы; кандидатов на выборные должности 
(1799 г.) и даже губернских своих предводителей 
(1800) дворянство выбирало в уездных 
собраниях. Наконец, Павел отменил важнейшее 
личное преимущество, которым пользовались 
привилегированные сословия по жалованным 
грамотам, - свободу от телесных наказаний: как 
дворяне, так и высшие слои городского населения 
подвергались за уголовные преступления 
телесным наказаниям

■ наравне с людьми податных состояний



■ В отношении крестьянства политика Павла была 
весьма противоречивой. По указу 5 апреля 1797 
была определена норма крестьянского труда в 
пользу помещиков (3 дня барщины в неделю). 
Таким образом Павел положил первое 
ограничение помещичьей власти. Было 
запрещено продавать дворовых людей и 
крестьян без земли с молотка. В центральных 
местах масса казенных населенных земель была 
пожалована в частное владение, и тем самым 
крестьяне государственные обращались в 
частновладельческих, т. е. крепостных. За 4 года 
царствования Павел раздал более полумиллиона 
крестьян, тогда как Екатерина за 36 лет своего 
царствования раздала их 800 000.  



■ В самом начале правления императора главной 
внешнеполитической задачей была борьба с Францией, в 
которой произошла революция. Уже в 1798 г. Российская 
империя совместно с Турцией, Великобританией, Сицилией 
и Австрией организовали антифранцузскую коалицию. Во 
главе русской армии по настоятельному требованию 
союзников бы поставлен А.В. Суворов. Под его же 
командование передали и австрийское войско. Именно под 
его руководством от французов была освобождена 
Северная Италия, а также совершен знаменитый переход 
войск через Альпы. Но уже в октябре 1799 г. Россия 
расторгла соглашение с австрийцами, поскольку те 
неоднократно нарушали союзнические обязательства, и 
отозвала войско из Европы. Союз с англичанами также был 
не слишком удачным: совместная экспедиция в 
Нидерланды не увенчалась успехом, и Павел обвинил в 
этом союзников. 



■ После того, как во Франции власть захватил Наполеон, и миновала угроза того, что 
французская революция перерастет в общеевропейскую, Российская империя 
переключилась на другого противника – Англию. Россию, как и многие европейские 
государства, имеющие выход к морю, раздражал тот факт, что основная часть 
мировой торговли была сосредоточена в руках британцев. Чтобы изменить 
ситуацию, возникла идея создания коалиции объединенных флотов России, 
Франции, Швеции и Дании. Конец сомнениям Павла I в необходимости этого союза 
положил произошедший в сентябре 1800 г. захват острова Мальта британским 
флотом. Остров этот российский император и великий магистр Мальтийского 
ордена в одном лице считал подчиненной территорией и возможной базой для 
русского флота в Средиземноморье. В качестве ответной меры Павел приказал 
наложить секвестр на все английские суда в российских портах. Кроме того, были 
приостановлены платежи английским купцам до того момента, когда они 
рассчитаются с долгами в России, и запрещено продавать британские товары на 
территории империи. Были полностью разорваны дипломатические отношения 
между Россией и Англией. К концу 1800 г. Россия оказалась на грани войны с 
сильнейшей морской державой Европы. В декабре того же года был официально 
оформлен союзный договор России, Швеции, Пруссии и Дании, по которому в 
отношении Великобритании провозглашалась политика вооруженного 
нейтралитета: на экспорт товаров в Англию было наложено эмбарго, большинство 
европейских портов закрыли для британских судов. В ответ на эти действия 
английское правительство разрешило своему флоту захват судов, 
принадлежавших странам коалиции. 



■ После того, как угроза со стороны Франции перестала казаться 
значительной, российский император начал подготовку к 
военно-стратегическому союзу с Наполеоном. Два императора 
планировали совместный военный поход в Индию, чтобы 
уменьшить территорию английских колоний. Одновременно в 
Среднюю Азию император послал Донское войско с целью 
завоевания Бухары и Хивы. Этот поход был совершенно не 
подготовлен, причем Павел I признавал это и сам, говоря, что 
у него нет даже карт земель, в которые отправились его 
солдаты. Сразу после убийства императора русскую армию из 
астраханских степей отозвали 



■ Подводя теперь итоги правлению Павла, мы видим, что 
границы государственной территории остались при нем в 

прежнем виде.
 Что касается положения населения, то как ни вредны были 

многие из предпринятых Павлом мер, за четыре года 
глубоких изменений они произвести не могли. Самым 
печальным изменением в положении крестьян было, 

конечно, перечисление из состава казенных крестьян в 
состав крепостных тех 530 тыс. душ, которых Павел успел 

раздать частным лицам  Что же касается торговли и 
промышленности, то, несмотря на целый ряд благоприятных 

условий в начале царствования, к концу его заграничная 
торговля была совершенно погублена, внутренняя же 
находилась в самом хаотическом состоянии.  В таком 
положении было государство, когда Павел перестал 

существовать. 



■ 1) Павел I был сыном Петра 
III и Екатерины II. С ранних 
лет его обучали грамоте и 
разным наукам. Будущий 
Император изучал 
историю, математику, 
иностранные языки и 
географию. 

2) По воспоминаниям его 
учителей, Павел был 
человеком живого ума, 
прекрасно одаренным от 
природы. Детство у него было 
тяжелым, он рано лишился 
отца. Причем лишился, как он 
сам считал, по вине матери 

3) По мнению доктора Крузе, великий князь от 
рождения страдал припадками,происходившими от 
накопления кислот в желудке и в пищеварительных 

путях. Несмотря, однако, на хилость организма, 
Павел был резвым и живым ребенком.  



■ 1)Часто у него 
вспыхивала 
отцовская 
страсть к 
военной 
маршировке . 

Великий князь не имел сверстников и жил и 
развивался одиноким. При таком изолированном 
состоянии, естественно, у Павла развилась фантазия и 
он часто жил образами этой фантазии, как чем-то 
действительным. 


