
Павел 
I



Па́вел I  — 
император 
Всероссийский с 6 
ноября 1796 года, из 
династии 
Романовых, сын 
Петра III 
Фёдоровича и 
Екатерины II 
Алексеевны.



Павел родился 20 сентября 1754 года в 
Петербурге, в Летнем дворце Елизаветы 
Петровны. Впоследствии этот дворец был 
разрушен, а на его месте построен 
Михайловский замок, в котором Павел был убит 
12  марта 1801 года.
20 сентября 1754 года на девятом году 
замужества, у Её Императорского Высочества 
Великой Княгини Екатерины Алексеевны 
наконец-то появился первенец. При родах 
присутствовала Императрица Елизавета 
Петровна, Великий Князь Петр и братья 
Шуваловы. Обмытого и окропленного святой 
водой новорожденного младенца Елизавета 
Петровна тот час же взяла на руки и вынесла в 
зал, показать придворным будущего 
наследника. Императрица крестила младенца 
и велела дать ему имя Павел. Екатерина, как и 
Петр III, были полностью отстранены от 
воспитания сына.

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.

Детство



Первым воспитателем стал 
дипломат Ф. Д. Бехтеев, который был 
одержим духом всяческих уставов, 
четких приказаний, военной 
дисциплиной, сравнимой с муштрой. 
Это создало в представлении 
впечатлительного мальчика, что все 
так и происходит в повседневной 
жизни. И он ни о чём не думал кроме 
солдатских маршей и боев между 
батальонами. Бехтеев придумал для 
маленького князя особый алфавит, 
буквы которого были отлиты из 
свинца в виде солдатиков. Он стал 
печатать небольшую газету, в 
которой рассказывал обо всех, даже 
самых незначительных поступках 
Павла.

Детство



Рождение Павла нашло отражение во 
множестве од, написанных тогдашними 
стихотворцами.
В 1760 году Елизавета Петровна 
назначила внуку нового учителя. Им стал, 
по её выбору, граф Никита Иванович 
Панин. Это был сорокадвухлетний 
человек, занимавший при дворе весьма 
заметное место. Обладая обширными 
познаниями, он перед этим был 
несколько лет на дипломатической 
карьере в Дании и Швеции, где 
сформировалось его мировоззрение. 
Имея весьма тесные контакты с 
масонами, он усвоил идеи Просвещения 
и даже стал сторонником 
конституционной монархии, по образцу 
Швеции. Его брат генерал Петр Иванович 
был великим поместным мастером 
масонского ордена в России.

Детство



Первая настороженность к новому учителю 
вскоре изгладилась, и Павел довольно 
быстро привязался к нему. Панин открыл 
юному Павлу русскую и 
западноевропейскую литературу. Юноша 
весьма охотно занимался чтением, и уже в 
ближайший год прочел довольно много 
книг. Он хорошо был знаком с 
Сумароковым, Ломоносовым, 
Державиным, Расином, Корнелем, 
Мольером, Вертером, Сервантесом, 
Вольтером и Руссо. Прекрасно владел 
латынью, французским и немецким 
языками, любил математику. Таким 
образом, у Павла обнаружились 
блестящие способности к языкам и к 
наукам.
Один из младших наставников Павла, 
Семен Андреевич Порошин, вёл дневник, 
ставший впоследствии ценным 
историческим источником по истории 
двора и для изучения личности 
цесаревича.

Детство



23 февраля 1765 года Порошин записал: «Читал 
я Его Высочеству Вертотову историю об 
ордене мальтийских кавалеров. Изволил он, 
потом, забавляться и, привязав к кавалерии 
своей флаг адмиральский, представлять себя 
кавалером Мальтийским».
Уже в юные годы Павла стала занимать идея 
рыцарства, идея чести и славы. А в военной 
доктрине, представленной в 20-летнем 
возрасте матери, которая была к тому времени 
уже Императрицей Всероссийской, он 
отказывался от ведения наступательной 
войны, объяснял свою идею необходимостью 
соблюдать принцип разумной достаточности, 
при этом все усилия Империи должны быть 
направлены на создание внутреннего порядка.
Духовником и наставником Царевича был один 
из лучших русских проповедников и 
богословов архимандрит, а впоследствии 
митрополит Московский Платон (Левшин). 

Детство



Отношения 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.



Отношения с                                
Екатериной II

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.Таким образом у 
матери-императрицы с сыном-
наследником отношения 
установились очень холодные.



Отношения с                                
Екатериной II

Павел считал, что 
политический курс его матери 
опирается на славолюбие и 
притворство, мечтал о 
водворении в России под 
эгидой самодержавия строго 
законного управления, 
ограничения прав дворянства, 
введения строжайшей, по 
прусскому образцу, 
дисциплины в армии. В 1780-е 
увлёкся масонством.



Отношения с                                
Екатериной II

Всё время обострявшиеся взаимоотношения 
Павла с матерью, которую он подозревал в 
соучастии в убийстве своего отца — Петра III, 
привели к тому, что Екатерина II подарила 
сыну в 1783 году Гатчинское имение (то есть 
«отселила» его от столицы). Здесь Павел завёл 
обычаи, резко отличные от петербургских. Но 
за неимением каких-либо иных забот 
сосредоточил все свои усилия на создании 
«гатчинской армии»: нескольких батальонов, 
отданных под его командование. Офицеры в 
полной форме, парики, тесные мундиры, 
безупречный строй, наказания шпицрутенами 
за малейшие упущения и запрет штатских 
привычек.Гатчинские строгие порядки в корне 
отличались от царивших в русском 
офицерстве барственности и 
вседозволенности, того, что сам Павел метко 
окрестил "потемкинский дух".



Отношения с                                
Екатериной II

В 1794 году императрица 
решила устранить своего сына 
от престола и передать его 
своему старшему внуку 
Александру Павловичу, но 
встретила противодействие со 
стороны высших 
государственных сановников. 
Смерть Екатерины II 6 ноября 
1796 года открыла Павлу 
дорогу на трон.



Своё царствование Павел начал с 
изменения всех порядков 
екатерининского правления. Во время 
своей коронации отменил петровский 
указ о назначении самим императором 
своего преемника на престоле. С того 
момента престол мог быть наследован 
только по мужской лини. Женщина могла 
занимать престол только при 
пресечении мужской линии. Этим указом 
Павел исключал дворцовые перевороты, 
когда императоры свергались и 
возводились силой гвардии. Также 
сообразно этому указу женщина не 
могла занимать русский престол, что 
исключало возможность появления 
временщиков или повторения ситуации, 
подобной той, когда Екатерина II не 
передала Павлу престол после его 
совершеннолетия.

Внутренняя                                 
политика



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. Жесточайшая дисциплина, 
непредсказуемость поведения императора 
привели к массовым увольнениям дворян 
из армии, особенно офицерского состава 
гвардии. Также были уволены все 
числившиеся в штате офицеры, не 
явившиеся по указу в военную коллегию 
для подтверждения своей службы.

Внутренняя                                 
политика



Внутренняя                                 
политика
Павел I затеял военную не только из 
собственной прихоти. Российская армия 
страдала дисциплина в полках, звания 
раздавались незаслуженно: в частности, 
дворянские дети с рождения были 
приписаны к тому или иному полку. 
Многие, имея чин и получая жалование, 
не служили совсем. За нерадивость и 
расхлябанность император лично срывал 
эполеты с офицеров и генералов и 
отправлял их в Сибирь. Павел I 
преследовал воровство генералов и 
казнокрадство в армии. А телесные 
наказания приписывал исполнять и сам 
Суворов , так же сторонник строжайшей 
дисциплины, но не бессмысленной 
муштры. 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. 



Внутренняя                                 
политика

Опасаясь распространения в России идей 
Французской революции, Павел I запретил 
выезд молодых людей за границу на учёбу, 
был полностью запрещен импорт книг, 
вплоть до нот, закрыты частные 
типографии. Регламентация жизни 
доходила до того, что устанавливалось 
время, когда в домах полагалось тушить 
огни. Специальными указами некоторые 
слова русского языка изымались из 
официального употребления и заменялись 
на другие. Так, среди изъятых были 
имеющие политическую окраску слова 
«гражданин» и «отечество» (заменённые на 
«обыватель» и «государство» 
соответственно), но ряд лингвистических 
указов Павла был не столь прозрачен — 
например, слово «отряд» менялось на 
«деташемент» или «команда», «выполнить» 
на «исполнить», а «врач» на «лекарь».



Внутренняя                                 
политика

Опасаясь распространения в России идей 
Французской революции, Павел I запретил 
выезд молодых людей за границу на учёбу, 
был полностью запрещен импорт книг, 
вплоть до нот, закрыты частные 
типографии. Регламентация жизни 
доходила до того, что устанавливалось 
время, когда в домах полагалось тушить 
огни. Специальными указами некоторые 
слова русского языка изымались из 
официального употребления и заменялись 
на другие. Так, среди изъятых были 
имеющие политическую окраску слова 
«гражданин» и «отечество» (заменённые на 
«обыватель» и «государство» 
соответственно), но ряд лингвистических 
указов Павла был не столь прозрачен — 
например, слово «отряд» менялось на 
«деташемент» или «команда», «выполнить» 
на «исполнить», а «врач» на «лекарь».



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 как лучший полководец 
Европы. 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.



Павел I был зверски забит и задушен 
офицерами в собственной спальне в 
ночь на 12 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.

Заговор и 
смерть



Семья

Великий 
князь 
Константин

Михаил 
Павлович

Александра 
Павловна

Елена 
Павловна

Мария 
Павловна

Николай I

Павел I
Мария 
Федоровна

Екатерина 
Павловна

Анна 
Павловна

Павел I был дважды женат:
1-я жена: (c 10 октября 1773, Санкт-Петербург) Наталья Алексеевна (1755—1776), урожд. принцесса 
Августа-Вильгельмина-Луиза Гессен-Дармштадтская, дочь Людвига IX, ландграфа Гессен-
Дармштадтского. Умерла при родах с младенцем.
2-я жена: (с 7 октября 1776, Санкт-Петербург) Мария Фёдоровна (1759—1828), урожд. принцесса София 
Доротея Вюртембергская, дочь Фридриха II Евгения, герцога Вюртембергского. Имели 10 детей: 



Надеюсь, 
Вам, 
понравило
сь!


