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ИЗ БИОГРАФИИ
⦿ Павел I — сын Екатерины II и Петра III. Его воспитателем был Н.

Панин, который с детства готовил его к будущему высокому 
назначению — быть императором. Павел получил хорошее 
образование. По природе был добр и отзывчив. Отношение к 
нему матери изменило характер Павла, превратив его в 
жесткого и эгоистичного человека.

⦿ Императрица всячески отстраняла его от власти, даже хотела 
лишить его наследства, а власть передать внуку-Александру. 
Но сделать этого не успела. Павел, придя к власти уже в 42 
года, решил изменить всё в стране, сделанное его матерью.

⦿ Характер Павла был вспыльчивый, император отличался 
крайней эгоистичностью, высокомерием, не ценил людей, не 
имел настоящих друзей и сторонников своей политики. Павел 
говорил: «В России велик только тот, с кем я говорю, и только 
пока я с ним говорю».

⦿ Результатом непродуманной политика Павла было то, что он у 
него не было сторонников. В результате произошёл переворот. 
Павел был убит гвардейскими  офицерами в своём  
Михайловском замке. Это был последний дворцовый 
переворот  в истории России.



ИЗ БИОГРАФИИ
⦿ Император Павел I вступил на престол 6 ноября 1796 года в 

возрасте 42 лет. 5 апреля 1797 года, в первый день Пасхи, 
состоялась коронация нового императора. Это было первое в 
истории Российской империи совместное коронование 
императора и императрицы. 

⦿ После вступления на престол Павел решительно приступил к 
ломке порядков, заведённых матерью. У современников 
осталось впечатление, что многие решения принимались 
«назло» её памяти. Питая глубокое отвращение к 
революционным идеям, Павел, к примеру, вернул свободу 
радикалам Радищеву, Новикову и Костюшко, а последнему 
даже разрешил выехать в Америку.

⦿ Перезахоронение останков Петра III
⦿ Одновременно с погребением Екатерины прах Петра III был 

перенесён в императорскую усыпальницу — Петропавловский 
собор. На похоронной церемонии регалии несли Алексей 
Орлов и другие участники цареубийства, а Павел 
собственноручно произвёл обряд коронования родительских 
останков. 

⦿ Страхом перед новым дворцовым переворотом были 
обусловлены меры по ослаблению позиций дворянства в целом 
и гвардии в частности.



Павел I в короне, далматике и знаках 
Мальтийского ордена.

 Художник В. Л. Боровиковский



ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
⦿ Изменение системы государственного и 

местного управления. Укрепление 
самодержавия и централизация власти.

⦿ Изменения в системе престолонаследия.
⦿ Уменьшение привилегий дворянства.
⦿ Решение крестьянского вопроса.
⦿ Стремление навести порядок в стране.
⦿ Вмешательство в дела религии
⦿ Совершенствование и укрепление  армии



СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ. УКРЕПЛЕНИЕ 
САМОДЕРЖАВИЯ
⦿ Была усилена роль  генерал-прокурора Сената, 

восстановлен ряд ранее ликвидированных 
коллегий.

⦿ Павел начал замену коллегиального управления 
единоличным. 

⦿ Так в 1879 году создано министерство уделов, оно 
ведало землями царской семьи.

⦿  А в 1800 г. — министерство коммерции. Это было 
начало формирования министерской системы, 
продолженное Александром 1.

⦿ Павел сократил губернии, восстановил провинции, 
вернув прежние принципы управления в них.

⦿ Отменил действие  Жалованной грамоты городам, 
значительно сократив самоуправление в них.



ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ 
ПРЕСТОЛОНАСЛЕДИЯ.

⦿ В 1797г.  Павел издал указ о передаче 
престола только по мужской линии, 
старшему сыну.

⦿ Отныне женщины фактически были 
отстранены от наследования российского 
престола. Впервые были установлены 
правила регентства.



УМЕНЬШЕНИЕ ПРИВИЛЕГИЙ 
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.



РЕШЕНИЕ КРЕСТЬЯНСКОГО 
ВОПРОСА
Улучшение положения 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.



СТРЕМЛЕНИЕ НАВЕСТИ ПОРЯДОК В 
СТРАНЕ
⦿ Вёл борьбу с любыми проявлениями 

революционных выступлений в обществе. 
⦿ Однако это не помешало ему амнистировать 

осуждённых по политическим мотивам.
⦿ В 1797-1799 была установлена жесточайшая 

цензура за всеми печатными изданиями, 
запрещён ввоз книг, были закрыты многие 
частные типографии.



ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ДЕЛА 
РЕЛИГИИ

⦿ Стремился ввести в православие элементы 
католицизма, чем вызывал резкое недовольство 
духовенства.

⦿ 18 марта 1797 года был издан Манифест о свободе 
вероисповедания в Польше для католиков и 
православных. 29 ноября 1796 года объявлена 
амнистия сосланным полякам, участвовавшим 
в восстании Костюшко.

⦿ 12 марта 1798 года Павел издал указ, разрешающий 
строительство старообрядческих храмов во всех 
епархиях российского государства. В 1800 году 
окончательно было утверждено положение 
о единоверческих церквях. С тех пор старообрядцы 
особо чтут память Павла I.



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И 
УКРЕПЛЕНИЕ  АРМИИ

⦿ 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 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 
(муштра и фрунт). 

⦿ 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.



ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СО СТРАНАМИ 
ЕВРОПЫ. СТРЕМЛЕНИЕ К 
МИРОЛЮБИВЫМ, ДИПЛОМАТИЧЕСКИМ 
ОТНОШЕНИЯМ.

⦿ На заре правления Павла основным направлением внешней 
политики виделась борьба с революционной Францией. В 1798 
году Россия вступила вантифранцузскую 
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 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. 

⦿ Совместная англо-русская экспедиция в Нидерланды обернулась 
неудачей, в которой Павел винил английских союзников



⦿ В 1799 году первый консул Наполеон Бонапарт сосредоточил в своих 
руках всю полноту власти, после чего стал искать союзников во 
внешней политике. Угроза общеевропейской революции миновала, и 
возникли предпосылки для сближения с Россией.

⦿  Сосредоточение мировой торговли в руках англичан вызывало 
раздражение во многих морских державах. Тогда появился 
замысел коалиции объединённых флотов Франции, России, Дании 
и Швеции, осуществление которого могло бы нанести ощутимый удар 
по господству англичан на море.

⦿ Решающим фактором стал захват 5 сентября 1800 года британским 
флотом стратегически расположенного острова Мальта, который Павел 
I в качестве великого магистра Мальтийского ордена считал 
подчинённой территорией и потенциальной средиземноморской 
базой для русского флота. 

⦿ Это было воспринято Павлом как личное оскорбление. В качестве 
ответной меры 22 ноября 1800 Павел I издал указ о наложении 
секвестра на все английские суда во всех российских портах (их 
насчитывалось до 300), а также о приостановлении платежа всем 
английским купцам впредь до расчета их по долговым обязательствам 
в России, с запретом продажи английских товаров в империи. 

⦿ Дипломатические отношения между странами были прерваны. 
Подобно тому, как его отец из-за частного династического интереса 
в Голштинии едва не вовлёк Россию в войну с Данией, так и Павел, 
заботясь об интересах мальтийских рыцарей, поставил Россию на 
грань войны с Британией, сильнейшей морской державой того 
времени.



⦿ Союзный договор между Россией, Пруссией, Швецией и 
Данией был оформлен 4—6 декабря 1800 года.

⦿  В отношении Англии была провозглашена 
политика вооружённого нейтралитета. 

⦿ Британское правительство дало разрешение своему флоту 
захватывать суда, принадлежащие странам враждебной 
коалиции. 

⦿ В ответ на эти действия Дания заняла Гамбург, а 
Пруссия — Ганновер. Союзная коалиция наложила эмбарго на 
экспорт товаров в Англию, и в первую очередь зерна, в 
надежде на то, что недостаток хлеба поставит англичан на 
колени. Многие европейские порты были закрыты для 
британских судов.

⦿ Началась подготовка к заключению военно-стратегического 
союза с Бонапартом.

⦿  Незадолго перед убийством Павел совместно с Наполеоном 
стал готовить военныйпоход на Индию, чтобы 
«тревожить» английские владения. Одновременно с этим он 
послал в Среднюю Азию войско Донское (22 500 человек), в 
задачу которого входило завоевание Хивы и Бухары. 

⦿ Столь грандиозное предприятие не было мало-мальски 
подготовлено, Павел и сам признавался, что у него нет карт 
Средней Азии, и в то же время требовал от атамана Василия 
Орлова



С. Тончи: Портрет Павла I в одеянии гроссмейстера
 Мальтийского ордена



АРХИТЕКТУРНЫЕ ПРИСТРАСТИЯ 
ПАВЛА

⦿ 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.

⦿ Основным выразителем его архитектурных вкусов стал 
итальянец Винченцо Бренна, предшественник 
романтического направления в классицизме



ЗАГОВОР И СМЕРТЬ
⦿ Вопреки сложившейся точке зрения, в эпоху Павла I был не один, а 

несколько заговоров против императора. 
⦿ За время правления Павла зафиксировано три случая тревоги в 

войсках. Дважды это произошло во время пребывания императора в 
Павловске, один раз — в Зимнем дворце.

⦿  После коронации императора Павла I в Смоленске возникла тайная 
организация (Канальский цех). Целью лиц, входивших в неё, было 
убийство Павла. Заговор был раскрыт. Участники были сосланы в 
ссылку или на каторгу. Материалы о расследовании заговора Павел 
приказал уничтожить.

⦿ Заговор высокопоставленных сановников сложился в 1800 году. 
⦿ Павел I был убит офицерами в Михайловском замке в собственной 

опочивальне в ночь на 12 марта 1801 года. 
⦿ В заговоре участвовали де Рибас, вице-канцлер Н. П. Панин, 

командир Изюмского легкоконного полка Л. Л. Беннигсен, 
граф Николай Зубов, командиры гвардейских полков: 
Семеновского —Л. И. Депрерадович, 
Кавалергардского — Ф. П. Уваров, Преображенского — П. А. Талызин. 
Поддерживал недовольных и английский посол Уитворт, состоявший 
в любовной связи с Ольгой Жеребцовой (сестрой опальных братьев 
Зубовых), в доме которой собирались заговорщики. 

⦿ Считается, что заговор субсидировало английское правительство, 
пытавшееся таким образом избежать войны с Россией за Мальту. 
Душой и организатором заговора стал П. А. Пален — петербургский 
генерал-губернатор и глава тайной полиции.



ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
⦿ Непоследовательная политика Павла I не привела к значительным 

положительным изменениям в обществе. Суть внутренней политики он видел 
в централизации власти и мелочной регламентации почти всех сфер общества.

⦿ Регламентация всех сторон жизни, стремление лично вмешиваться и 
контролировать её вызвало резкое недовольство буквально всех слоёв 
населения страны, особенно дворянства, которое было лишено всех 
привилегий.

⦿ Было в политике Павла и положительное: сокращение барщины до трёх дней, 
начало введения рекрутской повинности, стремление навести в стране 
порядок. Однако эти действия на фоне всей негативно воспринимаемой 
политике не добавляли сторонников . Поэтому он фактически был одинок в 
стране, не имея никакой поддержки в обществе.

⦿ Противоречивой была и внешняя полтика Павла — от борьбы с революционной 
Францией он  перешёл к союзу с Наполеоном в 1800 году, растеряв  таким 
образом всех своих союзников по антифранцузской коалиции. Однако именно 
в его правление были совершены знаменитые победы флота  под 
руководством Ф.Ушакова и сражения А.Суворова, его знаменитый переход 
через Альпы. Но в общем- Павел желал вести миролюбивую политику, однако 
ситуация в мире не позволяла этого.

⦿ Таким образом, правление Павла I не являлось такой яркой страницей в 
истории, как царствование его матери Екатерины II и сына Александра I, хотя 
и заложило основы будущих преобразований сына. Противоречивость его 
характера и политики до сих пор вызывает к Павлу I неоднозначное 
отношение. Он не был до конца понят современниками.




















































