
Павел I: Российский император в многоконфессиональной 
Российской империи и в христианском мире 

1796 – 1801 гг. 



Личность
•Самый загадочный и трагический император: оценки 
разнятся 

•«Русский Гамлет»: он не был понят
•Священная особа убита ближним кругом
•Поднял вопрос о значении императора в Церкви
•Имя, перекликающееся с Петром: от Петра до Павла
•Он был долгожданный сын: родился на 9 год брака, когда 
уже все отчаялись, а его рождение праздновали целый год
•Родился в день (20.09.1754) св. Михаила Черниговского: 
готовность к мученичеству 

•Его коллизия: призвание и отстраненность (34 года 
ожидания)



Расти, расти, расти, крепися,

С великим прадедом сравнися,

С желаньем нашим восходи.

Велики суть дела Петровы,

Но многие еще готовы

Тебе остались напреди.

Когда взираем мы к востоку,

Когда посмотрим мы на юг,

О коль пространность зрим 

широку,

Где может загреметь твой слух!

 

Там вкруг облег Дракон ужасный

Места святы, места прекрасны

И к облакам сто глав вознес!

Весь свет чудовища страшится,

Един лишь смело устремиться

Российский может Геркулес.

Един сто острых жал притупит

И множеством низвержет ран,

Един на сто голов наступит,

Восставит вольность многих 

стран.



Греческий проект Екатерины Великой
Екатерина II вынашивала 
план покорения Оттоманской 
империи и освобождения 
греческого народа от 
турецкого ига. При этом она 
не планировала 
присоединять завоеванные 
земли к России. Ее целью 
было основание нового 
грандиозного православного 
государства со столицей 
в Константинополе, 
возглавить которое должен 
был ее внук —Константин 
Павлович. Его старшему 
брату Александру, в чьем 
имени соединились 
Александры Македонский и 
Невский, предназначался 
российский трон.

Разгром оттоманского флота русской эскадрой при Чесме. Париж, XVIII 
век



Греческий проект 
Екатерины Великой
В екатерининское время был 
создан государственный миф о 
том, что обладание Крымом — 
смысл и венец цивилизационной 
миссии России. Эта идеология 
сохранялась на протяжении 
двухсот с лишним лет, дав о себе 
знать и во времена Владимира 
Путина.

Потемкин, склонный к 
мистицизму, видел торжество 
исторической справедливости в 
том, что Херсонес Таврический, 
откуда на Русь пришло 
христианство, теперь стал 
частью Российской империи.





Учителя
•Митрополит Платон (Левшин) (с 1763 
года)

•Крестил его протоиерей Ф. Дубянский
•Протоиерей Андрей Самборский 
сопровождал в путешествии по Европе 
(1781–1782)

•Протопресвитер Исидор Петров из 
Гатчины стал новым духовником царской 
семьи



Личность
•Павел I – император-рыцарь: 
стремился сконцентрировать 
романизируемую модель рыцарско-
христианского государства 

•Мальтийский орден (Предтеченский): в 
1798, когда Наполеон I во время 
экспедиции в Египет захватил Мальту, 
рыцари ордена обратились к 
российскому императору Павлу I с 
просьбой принять на себя сан 
Великого магистра ордена, на что 
последний согласился
•Надежды на единство христианского 
мира под главой российского 
императора



Личность
Павел Петрович – 
император-
первосвященник: 
попытка 
сакрализовать 
государство



Ветхозаветные 
параллели
Иудейский царь Озия (Азария), 
правивший в VIII веке до н.э. (4 Цар. 
15:1-7, 2 Пар. 26). В начале своего 
правления был благочестивым. Вёл 
успешные войны с 
филистимлянами. Впоследствии 
возгордился, пожелал войти в 
Иерусалимский храм и совершить в 
нём богослужение вместо 
священников. «И поразил Господь 
царя, и был он прокаженным до дня 
смерти своей и жил в отдельном 
доме» (4 Цар. 15:5). Престол 
перешёл к его сыну Иофаму.



Отношения с архиереями

Епископ «Павловской эпохи»: митрополит 
Амвросий (Подобедов): 
- С 1785 г. возглавлял Казанскую епархию;
- В 1795 г. назначен присутствующим в 
Святейший Синод и переместился в 
столицу;
-Оказался близким императору : доверие, 
слушал при решении церковных вопросов 
(с учетом, понимания своих сакрально-
властных функций);

-В октябре 1799 г., после удаления 
митрополита Гавриила в Новгород, 
перемещен на Петербургскую кафедру, с 
1801 г. митрополит. 



Святитель  Филарет (Дроздов) о митрополите Амвросии: «У 
государя был характер живой и сильная воля; при нем нужна 
была живость и находчивость; иногда указ требовал 
исполнения быстрого, но и изворотливости, чтобы не 
скомпроментировать правительство и подвергнуть себя 
гневу. На это был способен Амвросий. Он не имел сильных 
дарований, но был человек практический и живой… Он 
оказал большую услугу Церкви тем, что твердо сидел на 
своем месте»; «главная заслуга высокопреосвященного 
Амвросия в том, что в царствование императора Павла он 
охранял нашу Церковь от предположенных нововведений». 



Обер-прокуроры
•В 1797 г. назначен князь В. А. Хованский лично императором; рьяно 
принялся за наведение порядка: обязал епархиальных консисторских 
секретарей подавать регулярные отчеты; строго предписал следить за 
канцелярскими чиновниками (наказания за лихоимство, волокиту, 
нарушение порядка и недобросовестность); поступавшие жалобы на 
епархиальных архиереев - на учет. Опротестовал распределение 
остаточных сумм - жалоба членов Синода императору; уволен от 
должности без формулировки причины, с разрешением членам Синода 
самим предложить кандидата. 

•Из трех кандидатов Синода утвержден первый в списке - Д. И. Хвостов: 
не стремясь лично к возвышению своей власти и учитывая опыт своего 
предшественника, передал всю полноту управления синодальными 
делами, в том числе и делопроизводственными, в руки 
первоприсутствующего члена Синода, митрополита Амвросия, сведя 
роль обер-прокурора к нулю. 



• В конце 1790-х гг. – ряд инициатив, направленных на улучшение 
положения приходского духовенства. 

• В 1796 г. запрещено телесно наказывать священников и дьяконов за 
уголовные преступления (это запрещение действовало до снятия 
сана). 

• Для белого священства (по просьбам высокопоставленных 
представителей белого духовенства) введены церковные знаки 
отличия: наперсный крест, камилавка, скуфья, для знатнейших — 
митра.

• Повышение штатных окладов: в 1796–1799 гг. вдвое увеличены 
дотации на духовное ведомство; в 1797 г. увеличены наделы земли 
монастырям и архиерейским домам, дополнительные мельницы, 
рыбные ловли и пр. 

• В 1799 г. были введены льготы для должников и дотации вдовам 
духовенства и сиротам. 

• Указ: положенный священнику земельный надел должна 
обрабатывать паства, принося своему пастырю уже готовые плоды 
(идея оказалась мало жизненной, и сельское духовенство вместе с 
членами своих семей продолжало заниматься крестьянским трудом).      

Преобразования 1796–1800 гг., связанные с духовенством



Ситуация:
• После трех разделов Речи Посполитой в состав Российской 
империи входят территории, населенные католиками; 
активизации католической миссии в России
• Важная роль Католической Церкви в борьбе с революцией 
в Европе; вопрос о консолидации антиреволюционных 
усилий
• «Вселенские» упования императора Павла и его проект по 
соединению церквей, которым он надеялся решить многие 
религиозные проблемы как внутри России, так и за ее 
пределами. 

Отношения Павла I к 
католицизму:



• Император повысил российский статус запрещенного в 1773 г. 
в Европе Общества Иисуса. 

• Глава иезуитов в России патер Габриель Грубер добился 
приема у императора: дарование разных привилегий, 
разрешение открывать «богоугодные заведения» в 
Петербурге, возвращение имений, «отнятых во время 
польского владычества и теперь перешедших в казенные 
владения империи». 

• В 1800 г. иезуитам передана католическая церковь св. 
Екатерины на Невском, при которой основана иезуитская 
учебная коллегия. Под влиянием Грубера в Рим папе 
отправлена просьба официально признать Общество Иисуса 
в России

Иезуиты:



• Еще будучи наследником в 1782 г. Павел посетил Рим и встретился 
с папой Пием VI (1775–1799). 

• При воцарении Павла в 1796 г. папская курия направила в 
Петербург в качестве временного апостолического нунция 
Лоренцо Литта, но надежды курии на конкордат или даже унию не 
оправдались: Литта был выслан из России в 1799 г., но аудитор 
нунция аббат Бенвенутти получил позволение остаться в 
Петербурге, было согласие на назначение нового нунция. 

• Павел предлагал убежище в России папам Пию VI и его преемнику 
Пию VII, когда те оказались под оккупацией французов. 

• Как  Пий VI, так и его преемник Пий VII не одобряли, но и не 
осуждали деятельность Павла I в качестве 72-го Великого 
магистра Ордена Св. Иоанна.

Связь императора Павла с папой Римским. 



• Видимо, во всех этих деяниях не следует видеть желания Павла I тайно или 
явно переменить вероисповедание: проявление убежденности Павла в том, 
что сам по себе «имперский принцип» находится выше церковных разделений. 

• Желание императора награждать орденами Мальтийского креста 
православных архиереев, а иезуитов — теми же орденами, которыми он 
награждал православных архиереев: награда императора — выше 
конфессиональных границ. 

• Фраза, вставленная Павлом I в устав Римо-католической коллегии: 
духовенство «повинно хранить к своему государю, яко Самим Богом 
избранному начальнику, всеподданическую верность и оказывать во всех 
духовных и мирских делах достодолжное послушание».

• Но это принцип не разделяли архиереи — современники Павла (митрополит 
Платон в «Краткой российской церковной истории»: «проклятое латынство», 
«гонительный папский дух», «пронырство и хитрости духовных латинских», 
папскому духу свойственно «всегдашнее к России враждование», от католика 
«чего-нибудь ожидать доброго для православия невозможно», папа — 
«хитрейший из всех человек», «папы никогда не искали пользы для греков, а 
были они их присяжные враги: да и вообще о церкви христианской ни мало не 
помышляли, как единственно о своем возвышении». 



• С одной стороны, почитание Павла как царя-мученика; слухи о 
подготовке его канонизации в 1905–1907 гг. и в 1917 г.; «300 случаев 
чудотворений от мощей убиенного императора» (1906).

• С другой стороны, в том же 1906 г.: «…Митрополит Платон своей 
крайней лестью воспитаннику своему цесаревичу Павлу приготовил из 
него странное явление на русском престоле своеволия, каприза, 
неуважения к каноническому строю российской Церкви… 
Последствием ласкательства страстям цесаревича Павла было его 
ужасное царствование для многих…; в том числе, и для святой Церкви 
было при нем много тягостей и бед. Следует вспомнить отношение 
Павла к митрополиту Гавриилу,…патера Грубера, иезуитов, 
Мальтийский орден, затем унии с папизмом, страшные рекрутские 
разборы духовенства, самовольное неуважительное обращение с 
архиереями, попытку Императора Павла самолично 
священнодействовать, для чего уже были им справлены ризы голубого 
цвета» (Отзыв епископа Екатеринбургского Владимира 
(Соколовского))  

Ещё раз о неоднозначности…



Конец эпохи
•Правление Павла Петровича – эпоха подведения итогов: 4 
года правления показали двойственность синодальной 
реформы, которая, с одной стороны, раскрывала много 
возможностей, но с другой стороны, была чревата 
слабыми местами и опасностями
•Император был боголюбив и любил Церковь, но его 
практически неограниченные права во всех сторонах 
церковной жизни нередко приводили к обратному 
результату. 

•Завершается нестабильный век 

•Нестабильность в государстве – болезненность Церкви
•Новый век – новые мысли – новые люди


