
Правления Павла 1



Личность Павла 1

•  ноябре 1796 г. после смерти Екатерины II на российский престол взошел император 
Павел 1. Началось короткое, но чрезвычайно важное и насыщенное событиями 
царствование одной из самых загадочных и противоречивых фигур русской истории. 
Чтобы понять и правильно оценить происходившее в течение четырех с половиной 
лет павловского царствования, необходимо помнить, что к моменту восшествия на 
престол императору было уже 42 года, т. е. он был зрелым человеком со 
сложившимся характером, устоявшимися политическими убеждениями и 
представлениями о нуждах России и наилучших способах управления ею. Характер 
же и политические взгляды императора складывались в весьма непростых и 
необычных условиях.

Рождение Павла в 1754 г. было встречено при дворе бабки Елизаветы Петровны как 
долгожданное событие, поскольку императрица крайне тревожилась о продолжении 
династии. Сразу после рождения ребенок был унесен в покои Елизаветы, куда его 
родителей допускали лишь по ее специальному разрешению. Фактически вплоть до 
переворота 1762г. Павел воспитываются без участия родителей, не зная толком ни 
матери, ни отца. Последний и вовсе был к нему равнодушен. Показательно, что в 
манифесте о восшествии Петра на престол ни Павел, ни Екатерина даже не 
упоминались. С 1761 г. главным воспитателем Павла был назначен Н. И. Панин.



• В 1773 г. Павел женился на принцессе Вильгельмине Гессен-Дармштадтской, которую 
при крещении в православие назвали Натальей Алексеевной. Только что вышедший 
из-под опеки учителей и воспитателей юноша без памяти влюбился в молодую жену, 
но счастье было недолгим — спустя три года Наталья Алексеевна умерла родами. 
Через несколько месяцев Павел женился вновь на принцессе Софии Доротее 
Вюртембергской, получившей в православии имя Марии Федоровны. В 1777 г. 
родился их первенец — будущий император Александр 1, а в 1779 г. — второй сын 
Константин. Их о6оих забрали у родителей и воспитывали под присмотром бабки. В 
1781—1782 гг. Павел и Мария Федоровна совершили путешествие по Европе, где 
произвели благоприятное впечатление на европейские дворы. Но во время поездки 
Павел вел себя неосторожно, открыто критикуя политику Екатерины и ее фаворитов. 
По-видимому, это стало известно императрице, которая по возвращении сына 
постаралась удалить его от двора подарив мызу Гатчина, где Павел и проводил 
отныне большую часть времени. Как когда-то Петр 1 в Преображенском и Петр Ш в 
Ораниенбауме, Павел создал в Гатчине собственную небольшую армию и с 
увлечением занялся муштрой, взяв за образец прусскую военную систему. 
Дисциплина, порядок, определенный аскетизм как бы противопоставлялись им 
роскоши и беспорядочной жизни петербургского двора. Он наслаждался 
беспрекословным подчинением своих солдат, мечтая о времени, когда вот так же ему 
будет подчиняться вся Россия. Он считал, что для истинного самодержца Екатерина 
слишком, по-женски, мягка и либеральна. Пагубность такого правления 
увеличивалась в его глазах революционной опасностью, особенно после крушения 
монархии во Франции. В этих условиях спасение России Павел видел только в 
усилении власти.



Внутренняя политика Павла1

• Уже первые шаги Павла-императора продемонстрировали его намерение 
действовать во всем наперекор политике матери. Этим стремлением окрашено, по 
сути, все его царствование. Так, конечно же совсем не либеральными симпатиями 
объясняются освобождение Павлом Новикова, Радищева, Т. Костюшко, а с ним и 
других поляков, смена многих высших должностных лиц по обвинению в коррупции. 
Новый император пытался как бы зачеркнуть предшествующие 34 года русской 
истории, объявить их сплошной ошибкой.

Во внутренней политике Павла выделяется несколько взаимосвязанных направлений 
— реформа государственного управления, изменения в сословной политике и 
военная реформа. На первый взгляд, осуществленная Павлом реформа 
государственного управления, так же как и политика Екатерины, имела целью 
дальнейшую централизацию власти, однако решалась эта задача иначе. Так, если 
при Екатерине особенно усилилось значение генерал-прокурора Сената, в ведении 
которого оказались многие государственные дела, в том числе вся финансовая 
политика, то при Павле генерал-прокурор превратился как бы в премьер-министра, 
сосредоточившего в своих руках функции министров внутренних дел, юстиции, 
частично финансов.



Внешняя Политика Павла 1

• лавной внешнеполитической проблемой павловского царствования стали 
взаимоотношения с Францией. Война с нею готовилась еще Екатериной II. 
Предполагалось отправить в 1797 г. в Европу 50-тысячный корпус под командованием 
Суворова. Смерть Екатерины вызвала отмену этого похода. Французы увидели в этом 
признак изменения отношения России к своей стране и попытались воспользоваться 
моментом для того, чтобы исключить Россию из числа своих потенциальных врагов. 
Однако они ошиблись. Павел с первых месяцев своего царствования ясно дал 
понять, что его ненависть к республиканской Франции не слабее екатерининской. В 
1797 г. Россия принимает на службу полки французских монархистов под 
командованием принца Конде (родственник казненного Людовика XVI в.), принимает 
французского короля в изгнании Людовика XVIII и определяет ему ежегодную пенсию 
в 200.000 руб. В 1798 г. запрещается въезд в Россию всем выходцам из Франции. 
Однако этого было мало. Страны Европы, опасавшиеся победоносных войск Франции 
предпринимали всевозможные дипломатические усилия для вовлечения России в 
войну. В 1798 г. была создана вторая антифранцузская коалиция (Россия, Австрия, 
Великобритания, Турция, Сицилия, Португалия и южногерманские государства). 
Одним из поводов для вступления России в коалицию стал захват Бонапартом 
Мальты и изгнание оттуда Мальтийского ордена (Ордена Иоаннитов), после чего 
Павел принял его под свою защиту и обещал отомстить за нанесенное Ордену 
оскорбление. Война должна была вестись на трех театрах: 1. в Голландии совместно 
с Англией; 2. в Италии (сюда направлялись главные силы под командованием 
Суворова) совместно с Австрией и 3. в Средиземном море (флот Ушакова) совместно 
с Англией и Турцией.


