
Павел I



■Он вошел в историю как 
«русский Дон Кихот», 
поклонник рыцарства, 
прусских порядков и политики 
своего отца. Страсти, которым 
Павел I не мог противостоять, 
шаг за шагом привели его к 
трагическому концу.



FATER
■ Родительская любовь была незнакома Павлу I. Тем не менее, он 

боготворил отца, который был к нему совершенно равнодушен. Только 
однажды Петр высказал свои отеческие чувства – он посетил уроки Павла, 
во время которых громко сказал учителям «Я вижу, этот плутишка знает 
предметы лучше вас». И присвоил ему чин гвардии капрала. Когда в стране 
грянул переворот 1762 года, завершившийся смертью императора, Павел 
был поражен. Его любимого отца, признания которого он так хотел 
добиться, погубили любовники матери. Кроме того, молодому человеку 
пояснили, что в случае смерти Петра, трон переходил к нему на законных 
основаниях. Теперь же во главе страны встала Екатерина II, а ведь она 
должна была стать советчиком и регентом при молодом наследнике. 
Получается, она украла у него трон! Павлу было всего семь лет. Убийство 
отца стало для него показательным примером, который воспитал в нем 
подозрительность. Его биографы отмечают, что к своей властолюбивой 
матери он отныне испытывал лишь безотчетный страх. Не доверял он 
впоследствии и своему сыну Александру. Как оказалось, не зря.



Ritterlichkeit
■ Жизнь молодого Павла протекала без друзей и родительской 

любви. На фоне его одиночества у него развилась фантазия, он 
жил ее образами. Историки отмечают, что в детстве он 
увлекался романами о благородных и отважных рыцарях, 
зачитывал до дыр Сервантеса. Сплав постоянного страха за 
жизнь и рыцарства определил характер императора Павла I. В 
историю он вошел как «русский Гамлет» или «русский Дон Кихот». 
У него были высоко развиты понятия о чести, долге, достоинстве 
и великодушии, до предела обострено чувство справедливости. 
Наполеон так и назвал Павла – «русский Дон Кихот»! 
Средневековое рыцарское сознание Павла, которое он, подобно 
сервантоскому идальго, сформировал на рыцарских романах, не 
соответствовало тому времени, в котором он жил. Герцен 
высказался проще: «Павел I являл собой отвратительное и 
смехотворное зрелище коронованного Дон Кихота».



Wilhelmina Hessen-Darmstadt
■ В одном из бесед со своим воспитателем Семеном Порошиным, в разговоре о супружестве, 

молодой Павел вымолвил: «Как я женюсь, то жену свою очень любить стану и ревнив буду. Рог мне 
иметь крайне не хочется». Первую свою жену Павел действительно обожал, но измены близкого 
человека избежать не удалось. Супругой Павла стала принцесса Вильгемина Гессен-
Дармштадская, по крещению – Наталья Алексеевна. Вильгемина и ее родственники вытянули 
счастливый билет – их семья относилась к обедневшим аристократам, у дочерей даже не было 
приданного. Сам Павел влюбился в Вильгемину с первого взгляда. В своем дневнике он записал: 
«Мой выбор почти уже остановился на принцессе Вильгемине, которая мне больше всех нравится, 
и всю ночь я видел ее во сне». Екатерина была довольна решением сына. Знали бы они, чем все 
кончится. Наталья Алексеевна была красивой и действенной натурой. Нелюдимый и замкнутый 
Павел ожил рядом с ней. Он женился по любви, чего нельзя было сказать о Наталье, у которой 
просто не было выбора. Павел был некрасив – нос пуговкой, черты лица неправильные, низкий 
рост. Современник Павла Александр Тургенев писал: «Ни описать, ни изобразить уродливости 
Павла невозможно!» В условиях своего положения, Наталья Алексеевна вскоре нашла себе 
фаворита – дамского угодника графа Андрея Разумовского, который еще незамужней 
сопровождал ее из Дармштадта. Сохранилась их любовная переписка. После нежданной 
скоропостижной кончины Натальи в результате родов, Екатерина II продемонстрировала Павлу 
свидетельства измены его жены. Прочитав письма, Павел, столь искренне любивший супругу, 
узнал, что Наталья предпочла ему Разумовского «до последнего дня своей жизни не переставала 
посылать своему другу нежные записки и цветы». На похороны жены Павел не пришел. 
Современники отмечали, что именно с этого момента Павел «пришел в то состояние душевного 
расстройства, которое сопутствовало ему всю жизнь». Из нежного и отзывчивого юноши он 
превратился в психопата с крайне неуравновешенным характером



Exterriksum(Экзерцирмейстерство)
■ Любимым занятием Павла, которое он унаследовал от отца, было военное 

дело, особенно выделяют его неудержимую страсть к экзерцирмейстерству 
– мелочам военной службы. Следуя року Петра III, своей страстью Павел 
определил свою печальную судьбу. В войне молодой цесаревич любил 
эстетическую сторону – красивую стройность формы, безупречное 
исполнение парадов и военных смотров. Подобные «мужские зрелища» он 
устраивал ежедневно. С офицеров строго взыскивали, если их солдаты при 
прохождении перед государем плохо держали строй, маршировали «не в 
ногу». Обучение военному делу превратилось в обучение ради 
церемониала. Следуя своей мании, Павел полностью изменил 
обмундирование солдат, во многом скопировав с прусского костюма: 
короткие панталоны, чулки и башмаки, косы, пудра. Суворов, который 
предпочел жить в деревне, нежели влезать в прусский мундир писал: «Нет 
вшивее пруссаков: в шильтгаузе и возле будки без заразы не пройдешь, а 
головной их убор вонью своею вам подарит обморок. Мы от гадости были 
чисты, а она первая докука ныне солдат. Штиблеты — гной ногам».



Preußische 
Ordnung■ Прусские порядки в точности отвечали педантичности Павла. Один из исследователей 

того времени пишет: «В Пруссии все шло как бы по волшебству: с математической 
точностью король из своего Сан-Суси командовал и государством, и армией, и все 
второстепенные исполнители были не более как лица придаточные». Подобно Петру III, 
Павел стал ярым поклонником Фридриха II, и считал русские порядки ненормальными, а 
все «из-за женщины на троне»: «мы вели свои дела путем своеобразным, не только не 
следуя за общим потоком подражательности пруссакам, но даже с пренебрежением 
смотрели на обезьянство всей Европы». Главной внутриполитической неудачей Павла 
стало стремление к полной централизации в управлении войсками, что нарушило давние 
традиции русской армии и отрицательно показало себя во время военных действий. 
Система централизованного подчинения в Гатчинских войсках не сработала на всю 
страну. Уничтожение дежурств, которые представляли собой штаб при старших 
начальниках, канцелярий – все эти нововведения были продиктованы стремлением 
подозрительного Павла никому не давать никаких прав. Они нарушали связь 
начальствующих лиц всех степеней с войсками, препятствовали работе штаба и в 
конечном результате привели к полному расстройству управления войсками даже в 
обычное мирное время.



Gatschina



■ Гатчинский дворец, который Павлу подарила его мать, в своих попытках 
отдалить законного тридцатилетнего наследника от двора, стал настоящей 
отрадой Павла I. По иронии судьбы, или по замыслу Екатерины, домом 
Павла стал бывший дворец графа Орлова, которому предписывают 
убийство Петра III и даже отцовство наследника. Цесаревич создал там 
собственное государство, основанное на его фантазиях о рыцарстве, 
перемешанных с любовью к прусским порядкам. Сегодня по Гатчине, ее 
архитектуре, убранству можно реконструировать характер Павла I – это 
было полностью его детище, его Версаль, который он готовил как свою 
будущую императорскую резиденцию. Здесь он и создал гатчинские войска 
как молчаливый протест против военной системы при царствовании 
Екатерины. «Потешные отряды» Павла состояли в основном из пруссаков, 
русские шли туда неохотно – низкое жалование, неудобный мундир, 
продолжительные и томительные учения, тяжелая караульная служба 
способствовали тому, что в Гатчине служили только в случае крайней 
необходимости выходцы из обедневшего дворянства. Гатчина была особым 
замкнутым миром, противовесом Петербургу, где наследника презирали и 
считали юродьевым. При закрытом павловском дворе рождались новые 
государственные преобразования Российском империи, которые начал 
Павел I, а продолжил его сын Александр.



Zweite Ehe von 
Paul ■ 15 апреля 1776 года в Петербурге при родах скончалась первая жена 

наследника престола Павла Петровича Наталья Алексеевна, в 
девичестве Вильгемина Гессенская. Павел был потрясён смертью жены, 
но его мать, императрицу Екатерину Великую, более волновало то, что у 
сына не появилось наследника. Эту проблему она была намерена решить 
во что бы то ни стало и вновь занялась поисками невесты.

■ София-Доротея и раньше была в списках претенденток, но в момент, 
когда делался первый выбор, ей было всего 13 лет и родить наследника в 
ближайшее время она не могла, поэтому от её кандидатуры отказались.

■ После смерти Натальи Алексеевны Екатерина вновь вспомнила о Софии-
Доротее, которой к этому времени шёл уже 17-й год, и сочла, что на сей 
раз девушка созрела, чтобы стать женой Павла.



■ Встречу Павла с новой невестой в Берлине 
организовал лично Фридрих II.

■ Павел был сражён наповал и писал матери: «Я 
нашёл свою невесту такову, какову только желать 
мысленно себе мог: недурна собою, велика, 
стройна, застенчива, отвечает умно и расторопно. 
Что же касается до сердца ея, то имеет она его 
весьма чувствительное и нежное. Весьма проста в 
обращении, любит быть дома и упражняться 
чтением или музыкою».

■ Пожалуй, влюбившийся с первого взгляда Павел 
погрешил против истины только раз, назвав 
невесту «стройной». Современники отмечали, что 
статная блондинка с юных лет была склонна к 
полноте. И ещё один интересный момент — 
София-Доротея ростом была выше наследника 
российского престола.

■ Впрочем, девушка умела находиться в тени своего 
мужчины, что чрезвычайно понравилось Павлу, 
уставшему от диктата властной матери.

■ София-Доротея, с детства усвоившая, что 
покорность есть благодетель для женщины, смену 
жениха перенесла очень легко. Уже через 
несколько дней после помолвки с Павлом она 
рассказывала подругам, что любит его до безумия.



■ Следуя своим установкам, она умела поддерживать разговор на темы, которые интересны мужу, 
для чего старательно усваивала новые знания. Для того, чтобы написать Павлу первое письмо на 
русском языке, невесте хватило недели изучения нового для неё языка.

■ Вскоре София-Доротея переехала в Россию, была крещена в православие под именем Марии 
Фёдоровны и сочеталась с Павлом Петровичем законным браком.

■ Портрет работы Мари Элизабет Луиза Виже-Лебрён Российская Психея. Малоизвестные факты из 
жизни жены Александра I

■ Свекровь была чрезвычайно довольна невесткой — покорна, почтительна, послушна. А главное, в 
декабре 1777 года Мария Фёдоровна, к великой радости императрицы, родила сына Александра.

■ В русских царских семьях большое количество детей было не редкостью, но ни одна из русских 
императриц не была такой плодовитой, как Мария Фёдоровна.

■ В апреле 1779 года она родила второго сына Константина, в июле 1783 года дочь Александру, в 
декабре 1784 года Елену, в феврале 1786-го — Марию, в мае 1788-го — Екатерину, в июле 1792-го 
— Ольгу, в январе 1795-го — Анну, в июне 1796-го — Николая, и в январе 1798-го — Михаила.

■ Смертность в детском возрасте была острейшей проблемой той эпохи, но из 10 детей Марии 
Фёдоровны до взрослого возраста дожили девять — во младенчестве умерла только дочь Ольга.

■ При этом частые беременности не мешали Марии Фёдоровне вести хозяйство и присутствовать на 
светских мероприятиях.

■ При дворе Мария Фёдоровна заметной роли не играла, причиной тому был разлад Павла со своей 
матерью Екатериной. И, как когда-то у самой Екатерины свекровь забрала сына на воспитание, так 
же и Екатерина отобрала у невестки двоих старших детей — Александра и Константина, на которых 
у бабушки были большие политические планы.

■ Мария Фёдоровна не перечила, неукоснительно следуя постулатам, усвоенным в молодости.



■ Впрочем, ни качества идеальной жены, ни покорность не избавили Марию Фёдоровну от проблем в отношениях с 
мужем.

■ Яблоком раздора стала интимная близость. Дело в том, что после рождения младшего сына Михаила акушер 
императрицы Иосиф Моренгейм категорично заявил — новые роды могут стоить Марии Фёдоровне жизни. Павел 
же за двадцать лет брака не лишился страсти по отношению к супруге и подобным запретом был изрядно 
разочарован.

■ Невеста двух наследников. Судьба императрицы Марии Федоровны

■ А поскольку импульсивный Павел был крайне раздражителен, то это разочарование обернулось для императрицы 
фактической опалой. Сам же император нашёл утешение в отношениях с фавориткой Анной Лопухиной.

■ Марии Фёдоровне же пришлось сосредоточиться на благотворительной деятельности. С восшествием мужа на 
престол она была назначена главной начальницей над воспитательными домами. Многодетная мать, императрица 
подошла к своим новым обязанностям со всей серьёзностью. Благодаря ей работа учреждений для подкидышей и 
бесприютных детей была упорядочена. Например, изучая работу этих заведений, Мария Фёдоровна обнаружила, 
что смертность младенцев находится на чудовищно высоком уровне. Причина оказалась в том, что никаких 
максимальных нормативов по числу детей, которые одновременно могут находиться в воспитательном доме, 
просто нет. По распоряжению Марии Фёдоровны такие ограничения были введены. Остальных детей было 
решено отдавать в казённые государевы деревни благонадёжным и доброго поведения крестьянам на воспитание 
с целью приучить питомцев к правилам сельского домоводства; мальчиков оставлять у крестьян до 18-летнего 
возраста, девочек до 15 лет. При этом оставлять в воспитательных домах императрица повелела тех детей, 
которые были слабее остальных и требовали постоянного ухода.

■ Помимо заботы об обучении и воспитании детей-сирот, которое она курировала вплоть до самой своей смерти, 
Мария Фёдоровна занималась вопросами женского образования в России.

■ Благодаря её покровительству и отчасти содействию в царствование старшего сына Александра I основано 
несколько женских учебных заведений как в Петербурге, так и в Москве, Харькове, Симбирске и других городах.



Die schlimmste Nacht
■ Самым страшным событием в жизни императрицы стало убийство мужа, императора Павла 

I, в ночь с 11 на 12 марта 1801 года. Несмотря на испортившиеся личные отношения и 
нападки мужа на старших сыновей, Мария Фёдоровна никак не желала смерти своему 
супругу.

■ Михаил Федорович Романов. Тайны дома Романовых: Слухи о царской династии
■ Однако в ту же самую ночь в этой покорной и кроткой женщине неожиданно проснулись 

политические амбиции. К удивлению заговорщиков, Мария Фёдоровна потребовала, чтобы 
после смерти мужа правящим монархом провозгласили её. По меньшей мере в течение 
четырёх часов она отказывалась подчиняться сыну, ставя и без того смущённого 
Александра в крайне неловкое положение.

■ Заговорщики были грубее — к телу убитого мужа императрицу не пропускали, а один из 
братьев Зубовых и вовсе бросил: «Вытащите отсюда эту бабу!». На претензии Марии 
Фёдоровны на власть один из заговорщиков, Беннигсен, заявил: «Мадам, не играйте 
комедию».

■ В конечном счёте, Мария Фёдоровна, теперь уже вдовствующая императрица, покорилась 
своей участи, как она покорялась ей всегда.

■ Она пережила растянувшееся на четверть века правление своего старшего сына 
Александра, не оставившего после себя наследников, пережила восстание декабристов и 
восшествие на престол своего третьего сына Николая.



Mikhailovsky 
Schloss





■ В ноябре 1796 года мечта Павла наконец-то сбылась, после смерти матери 
он получил корону, несмотря на все попытки Екатерины отстранить сына от 
престола. Павел решил привести в жизнь свой старый замысел – построить 
собственную резиденцию в Петербурге, на месте, где он когда-то появился 
на свет, в Летнем дворце Елизаветы Петровны, который был впоследствии 
разрушен. В разговоре с камер-фрейлиной Протасовой Павел произнес: «На 
этом месте я родился, здесь хочу и умереть». В Михайловском замке 
отразилось все увлечение Павла средневековым рыцарством. Само 
название – замок, а не дворец, а также посвящение новой резиденции 
архангелу Михаилу, предводителю небесного воинства – все это было 
отсылкой к рыцарской культуре. Современные архитекторы видят в замке 
символику мальтийского ордена – неудивительно, ведь в 1798 году Павел 
стал Великим гроссмейтером, а многие его офицеры мальтийскими 
кавалерами. Михайловский замок подобен знаменитому Нойншванштайну 
Людвига Баварского, который был так увлечен средневековой сказкой, что 
построил себе в Альпах настоящий дворец из легенд, в котором он, как и 
Павел в Михайловском, стал жертвой политического переворота.



Заговор против Павла созрел уже в 1800 г. Вдохновителями заговора 
были екатерининский вельможа граф Н.П. Панин и петербургский 
военный губернатор П.А. Пален. Активно помогал заговорщикам 
английский посол Ч.Уитворт. В марте 1801 г. Павел узнал о готовящемся 
заговоре и поделился известием с П.А. Паленом. 11 марта Павел вызвал 
сыновей Александра и Константина в придворную церковь и потребовал 
от них вторичной присяги. Заговорщики стали торопиться. Всего в 
заговоре участвовало около 60 человек сановников и гвардейских 
офицеров. Пьяные заговорщики в ночь 12 марта ворвались в спальню 
императора, набросились на него и кто-то из них проломил голову 
императора тяжелой табакеркой. Было объявлено, что он скончался от 
«апоплексического удара». Гвардейские солдаты, прибежавшие по 
тревоге к дворцу, не поверили Палену. Это лишний раз подтверждает 
социальный состав заговорщиков.





Reform des 
ThronesУказ о престолонаследии был издан Павлом I 5 апреля 1797 г. С введением этого указа прекращалась 

неопределенность положения, в котором оказывался русский императорский престол при каждой 
перемене царствования и при постоянных переворотах и захватах верховной власти после Петра I в 
результате его законодательства. Любовь к законности была одной из ярких черт в характере 
цесаревича Павла в ту пору его жизни. Умный, вдумчивый, впечатлительный, как его описывают 
некоторые биографы, цесаревич Павел показал пример абсолютной лояльности по отношению к 
виновнице своего удаления от жизни — до 43 лет он находился под незаслуженным подозрением со 
стороны императрицы-матери в покушениях на власть, которая ему по праву принадлежала больше, 
чем ей самой, вступившей на престол ценою жизни двух императоров (Ивана Антоновича и Петра III). 
Чувство отвращения к государственным переворотам и чувство законности было одним из основных 
стимулов, побудивших его к реформе престолонаследия, обдуманной им и решенной почти за 10 лет 
до ее осуществления. Павел отменил петровский указ о назначении самим императором своего 
преемника на престоле и установил чёткую систему престолонаследия. С того момента престол 
наследовался по мужской линии, после смерти императора он переходил к старшему сыну и его 
мужскому потомству, а если не было сыновей, к следующему по старшинству брату императора и его 
мужскому потомству, в том же порядке. Женщина могла занимать престол и передать его своему 
потомству только при пресечении мужской линии. Этим указом Павел исключал дворцовые 
перевороты, когда императоры свергались и возводились силой гвардии, причиной чему было 
отсутствие чёткой системы престолонаследия (что, впрочем, не помешало дворцовому перевороту 12 
марта 1801 года, в ходе которого он сам был убит). Павлом была восстановлена система коллегий, 
предпринимались попытки стабилизировать финансовое положение страны (в том числе знаменитая 
акция по переплавке дворцовых сервизов в монеты).



Manifest einer dreitägigen 
KorveeБарщинное хозяйство Российской империи второй половины 

XVIII века являлось наиболее интенсивной формой 
эксплуатации крестьянского труда и, в отличие от оброчной 
системы, вело к предельному закабалению и максимальной 
эксплуатации крестьян. Рост барщинных повинностей 
постепенно привел к появлению месячины (ежедневной 
барщины), и мелкое крестьянское хозяйство оказалось перед 
угрозой исчезновения. Крепостные крестьяне не были 
законодательно ограждены от произвольной эксплуатации 
помещиков и отягощения крепостничества, принявшего формы, 
близкие к рабству. В годы царствования Екатерины II проблема 
законодательной регламентации крестьянских повинностей 
стала предметом общественного обсуждения в обстановке 
относительной гласности. В стране появляются новые проекты 
регламентации крестьянских повинностей, разворачиваются 
бурные дискуссии. Ключевую роль в этих событиях сыграла 
деятельность Вольного экономического общества и Уложенной 
Комиссии, созданных Екатериной II. Попытки законодательной 
регламентации крестьянских повинностей изначально были 
обречены на провал из-за жесткого противодействия 
дворянско-помещичьих кругов и связанной с ними 
политической элиты, а также из-за отсутствия реальной 
поддержки реформаторских начинаний со стороны 
самодержавия.



Павел I ещё до воцарения предпринимал реальные меры для 
улучшения положения крестьян в своих личных имениях в Гатчине и 
Павловске. Так, он уменьшил и сократил крестьянские повинности (в 
частности, в его имениях на протяжении ряда лет существовала 
двухдневная барщина), разрешил крестьянам уходить на промыслы 
в свободное от барщинных работ время, выдавал крестьянам 
ссуды, построил новые дороги в селах, открыл два бесплатных 
медицинских госпиталя для своих крестьян, построил несколько 
бесплатных школ и училищ для крестьянских детей (в том числе для 
детей-инвалидов), а также несколько новых церквей. Он настаивал 
на необходимости законодательного урегулирования положения 
крепостных. «Человек, — писал Павел, — первое сокровище 
государства», «сбережение государства — сбережение людей» 
(«Рассуждение о государстве»). Не являясь сторонником 
радикальных реформ в области крестьянского вопроса, Павел I 
допускал возможность некоторого ограничения крепостного права и 
пресечения его злоупотреблений.



                                                        Манифест
 БОЖИЕЮ МИЛОСТИЮ МЫ ПАВЕЛ ПЕРВЫЙ Император и 
Самодержец ВСЕРОССИЙСКИЙ, и прочая, и прочая, и прочая. 
Объявляем всем НАШИМ верным подданным. Закон Божий в 
десятословии НАМ преподанный научает НАС седмый день 
посвящать ему; почему в день настоящий торжеством веры 
Христианской прославленный, и в который МЫ удостоилися 
восприять священное мира помазание и Царское на 
Прародительском Престоле НАШЕМ венчание, почитаем долгом 
НАШИМ пред Творцом и всех благ подателем подтвердить во всей 
Империи НАШЕЙ о точном и непременном сего закона 
исполнении, повелевая всем и каждому наблюдать, дабы никто и 
ни под каким видом не дерзал в воскресные дни принуждать 
крестьян к работам, тем более что для сельских издельев 
остающиеся в неделе шесть дней по равному числу оных в обще 
разделяемыя, как для крестьян собственно, так и для работ их в 
пользу помещиков следующих, при добром распоряжении 
достаточны будут на удовлетворение всяким хозяйственным 
надобностям. Дан в Москве в день Святыя Пасхи 5 е Апреля 1797 
года. 
                                                                                  ПАВЕЛ



                                                     Оценка Манифеста современниками
 Представители иностранных держав увидели в нем начало крестьянских реформ. За Манифест о 
трёхдневной барщине Павла искренне хвалили декабристы, отмечая стремление государя к 
справедливости. Глухим ропотом и повсеместным бойкотом Манифест встретили 
консервативные дворянско-помещичьи круги, считавшие его ненужным и вредным законом. В 
Манифесте увидели надежду крестьянские массы. Они расценили его как закон, официально 
защищавший их интересы и облегчавший их тяжёлое положение, и пытались жаловаться на 
бойкотирование его норм помещиками. Но реализация норм и идей Манифеста о трёхдневной 
барщине, изданного императором Павлом I, изначально была обречена на провал. 
Неоднозначность редакции этого закона и неразработанность механизмов его реализации 
предопределили поляризацию мнений правительственных и судебных чиновников страны в 
вопросах толкования его смысла и содержания и привели к полной несогласованности 
действий центральных, губернских и местных структур, контролировавших выполнение этого 
закона. Стремление Павла I улучшить тяжёлое положение крестьянских масс сочеталось с его 
упорным нежеланием видеть в крепостном крестьянстве самостоятельную политическую силу 
и социальную опору антикрепостнических начинаний самодержавия. Нерешительность 
самодержавия привела к отсутствию жёсткого контроля за соблюдением норм и идей 
Манифеста и попустительству его нарушениям.



Militärreform von Paul I.
 Введено одиночное обучение солдат и улучшено 
содержание.
 Разработана стратегия обороны.
 Сформированы 4 армии на основных 
стратегических направлениях.
 Созданы военные округа и инспекции.
 Введены новые уставы.
 Осуществлена реформа гвардии, кавалерии и 
артиллерии.
 Регламентированы права и обязанности 
военнослужащих.
 Уменьшены привилегии генералитета. Реформы в 
армии вызывали недовольство со стороны 
генералитета, гвардии. От гвардейцев потребовали 
нести службу как полагается. Все приписанные к 
полкам офицеры были обязаны явиться к службе из 
долгосрочных отпусков, часть из них и те, кто не 
явился, были отчислены. Командиры частей были 
ограничены в распоряжении казной и использовании 
солдат на хозработах.
 Военная реформа Павла I создала ту 
армию, которая разгромила Наполеона.



Andere Reformen
Предпринята одна из первых попыток создания свода законов. Все последующие правители 
России вплоть до настоящего времени пытались создать свод наподобие «Кодекса 
Наполеона» во Франции. Никому это не удалось. Мешала бюрократия. Хотя при Павле 
происходила «дрессировка» бюрократии, но от этой дрессировки она стала только крепче. 
• Указы было объявлено не считать законами. За 4 года царствования Павла I было 
выпущено 2179 указов (по 42 указа в месяц). 

• * Провозглашен принцип: «Доходы государственные, а не государя».
•  Проведены ревизии государственных учреждений и служб. 
• Значительные суммы взысканы в пользу государства.
•  * Прекращен выпуск бумажных денег (к этому времени I бумажный рубль стоил 66 копеек 
серебром).

•  * Был сделан упор на раздачу земель и крестьян в частные руки (за время царствования — 
4 года), пожаловано 600 тыс. душ, за 34 года Екатерина II пожаловала 850 тыс. душ. 
Павел считал, что помещики лучше будут содержать крестьян, чем государство.

•  * Учрежден «Заемный банк» и принят «банкротский устав».
•  * Освобождена от подушного оклада семья академика М. Ломоносова. * Освобождены из 
заключения польские повстанцы во главе с Т. Костюшко. 



Ф. Шубин "Портрет Павла I" Памятник Павлу I в Павловске


