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Аннотация: в статье исследована биография Екатерины II как до 

восшествия на престол, так и после. Проанализированы взаимоотношения между 

матерью и сыном, Павлом I, а также выявлены основные факторы конкуренции 

и недопонимания между ними. Сделаны выводы на основании анализа и синтеза 

литературных источников по данной теме. 
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Annotation: the article examines the biography of Catherine II both before and 

after her accession to the throne. The relationship between mother and son, Paul I, is 

analyzed, and the main factors of competition and misunderstanding between them are 

identified. Conclusions are drawn based on the analysis and synthesis of literary 

sources on this topic. 

Key words: Catherine II, Paul I, Peter III, throne, Emperor. 

 

Екатерина II и Павел I – мать и сын, отношения между которыми были 

крайне напряженными. Рассмотрение истории каждого из правителей является 

первоочередной задачей для составления собственных выводов о проведенной 

внешней и внутренней политики в истории правления Российской империей. 



Екатерина II, в девичестве София Августа Фредерика, была сосватана за 

князя Петра Федоровича в 1743 году, когда ей было всего лишь 14 лет. При этом, 

будущая императрица сразу же была отправлена в Россию и через 2 года вышла 

замуж за великого князя, будущего Петра III. Будучи девушкой из небольшого 

немецкого княжества, для Софии Августы Фредерики данный брак стал 

возможностью для эффективного выхода на мировую политическую арену. 

До восшествия Петра III на престол, о взаимоотношениях Екатерины с 

мужем упомянуто в мемуарах будущей императрицы, где сказано о достаточно 

неблизком общении и взаимопонимании супругов. Кроме того, в записках самой 

Екатерины II содержатся намеки, на родство сына с графом Салтыковым С.В., и 

отсутствие супружеских отношений между девушкой и Петром. По крайней 

мере, родившийся через 10 лет после свадьбы единственный наследник, может 

оказаться недвусмысленным намеком на отсутствие гармонии в 

великокняжеской семье. В будущем, Петр так и не станет другом сердца для 

Екатерины – это место займет Чернышев З.Г., не будет любовью – как Салтыков 

и Понятовский, не сможет быть мужем, т.к. не защитит свою жену от сплетен и 

дурного слова, не будет родителем для маленького Павла I, достаточно 

отчужденно и холодно к нему относясь, а также не получит призвания у 

населения, когда придет к власти [1, с. 56]. 

Однако, несмотря на все неудачи в собственных поступках, Петр 

выступает единым политическим фронтом с Екатериной во время Семилетней 

войны и неожиданной болезней Елизаветы Петровны. Имея прусские взгляды, 

оба супруга занимали достаточно весомую оппозицию против правящей 

императрицы, направившей свои силы на войну с союзницей Англии. Екатерина, 

будучи в дружественных отношениях с графом Бестужевым-Рюмином А.П., 

даже писала ему записки на фронт, содержащие в себе просьбу не вести 

наступательных действий на Пруссию. Безусловно, подобные действия 

приравнивались к государственной измене со стороны будущей императрицы. 

Однако, имея расположение среди двора и хорошую репутацию, Екатерина 

смогла восстановить отношения с выздоровевшей Елизаветой Петровной. 



Разлад между Петром и Екатериной начался задолго до восшествия мужа 

на престол. Вокруг Петра III находилось множество приближенных, кроме того, 

он завел любовные отношения с Воронцовой Е.Р. Безусловно, подобные 

отношения не могли не сказаться на самой Екатерине: она была максимально 

отстранена от королевского двора. 

Спустя полгода после становления императором, Петр III был убит в 

результате дворцового переворота. Предпосылками для становления Екатерины 

императрицей стали: 

1. Формирование противоположного образа правителя в глазах подданных. 

Петр III подчеркивал свою лютеранскую принадлежность, когда как Екатерина 

старалась выделить свою принадлежность к православию, любовь к народным 

традициям и фольклору. 

2. Хорошие взаимоотношения с гвардией. Екатерина смогла расположить 

к себе гвардейский полк, путем окружения себя офицерами, значимыми из 

которых являлись братья Орловы [2, с. 239]. 

Начало правления Екатерины II ознаменовано заимствованиями идей 

Петра I, ввиду желания императрицы к тотальному переустройству страны. 

Изменения дворянских взглядов и положения крестьян необходимо было внести 

в новое законодательство в 1767 году. Однако, Уложенная комиссия, созванная 

для данной цели, вскоре была расформирована ввиду бесполезности 

первоначальной идеи и невозможности осуществить подобные реформы в 

данный временной период. 

Пугачевский бунт наглядно показал недостатки внутренней политики 

Екатерины II и был основан на проблеме отношений крестьян и помещиков, а 

также на некомпетентности системы государственного управления. Поэтому, 

после восстания императрица приступила к созданию эффективного 

бюрократического аппарата, в лице разделения империи на наместничества, 

губернии и уезды. Полномочия губернаторов были прописаны в рамках их зоны 

ответственности, а дворяне и горожане получили сословные органы 

самоуправления. 



Внешняя политика Екатерины II была направлена на возрождение Греции 

под патронажем России, а также на присоединении к империи Крыма. 

Развязавшаяся первая Русско-турецкая война приостановила греческий проект 

на долгие годы, однако императрица и не рассчитывала на быстрый результат: 

второй внук Екатерины был назван Константином в честь столицы 

Византийской Империи, а сама «бабушка» планировала поставить его во главе 

Греции. Одно из ключевых событий проекта было завоевание Крыма, 

находящегося в составе Османской Империи. В 1783 году, князю Потемкину 

удалось с помощью мирных переговоров присоединить Крымский полуостров. 

Угасание работы над Греческим проектом и присоединение территорий 

католической Польши к Российской империи привело к идеям единого 

славянского мира, союза православных держав. 

В общей сложности, ведя активную внешнюю деятельность, Екатерина II 

добилась больших результатов, нежели все представители русской имперской 

истории: активное присоединение южных земель, а также захват Польши 

способствовали на создание радикальных проектов, к которым отрицательно 

будут относиться сын и внуки. 

Нежелание Петра III заводить наследника могло быть обусловлено не 

только отсутствием близких отношений с женой. Можно выделить как минимум 

две причины, одной из которых являлся страх, что после рождения Павла, 

Елизавета Петровна может завещать престол непосредственно ребенку, а Петра 

заточит в крепость, как ранее сделала это с Иваном Антоновичем. По другой же 

версии, у Петра были трудности в зачатии в виде заболевания, вылеченного 

хирургическим путем. 

Однако, зачатие все же произошло. Будущий император был рожден в 1754 

году, а на родах присутствовали Елизавета Петровна, Петр Федорович и 

Шувалов И.И. 

Рождение Павла было ознаменовано трагическими событиями в жизни 

Екатерины. Правящая Елизавета Петровна практически сразу после родов 

забрала первенца у матери и отказала ей в его воспитании.  



В мемуарах Екатерина упоминает о собственных страданиях в виде 

недостатка внимания от окружающих, при этом, не упоминая о разлуке с 

новорожденным. Кроме того, ее лишили любимой фрейлины, княжны 

Гагариной, и фаворита Салтыкова. В записках, Екатерина признавалась, что не 

могла никого видеть от горя по разлуке со своими приближенными. Однако, 

новоиспеченная мать все же интересовалась здоровьем Павла, который не 

отличался отменным здоровьем. Напрямую спрашивать о состоянии младенца 

она не могла, иначе выразила бы сомнения в заботе правящей императрицы. 

Впрочем, гиперопека над маленьким Павлом была буквальной. Из-за боязни, что 

наследник простудится, новорожденного перегревали и не открывали окон [1, с. 

146]. 

Елизавета Петровна, не имевшая детей, отнеслась к Павлу, как к 

собственному ребенку и «душила» собственной заботой, которая вредила сыну 

Екатерины. Из-за гиперопеки тети, наследник был слаб здоровьем. 

Когда наследнику исполнилось семь лет, Елизавета умерла, а Екатерина 

принялась сама организовывать воспитание и обучение своего сына. Однако, 

доверительных отношений между матерью и сыном уже не было. Они больше 

встречались на светских мероприятиях, чем на семейных собраниях. 

Кроме того, Павел недолюбливал мать не только из-за причастности к 

дворцовому перевороту, в результате которого умер Павел III, его отец, но и 

благодаря частой смене ее фаворитов, постыдной для наследника [3, с. 430]. 

Необходимо выделить основную причину холодных отношений матери и 

сына: Павла отняли от Екатерины сразу после рождения. Первоначально, его 

забрали, а после того как Елизавета умерла, матери не было дела до ребенка, она 

занималась политикой и обустройством личной жизни. Великая императрица 

Екатерина II попросту не успела полюбить наследника. Именно поэтому, Павел 

имел психологические проблемы, источником которой являлся недостаток 

материнской любви в раннем возрасте. 

По мере взросления Павла, Екатерину все больше не устраивало шаткое 

положение ее прав на престол. Вполне вероятно, что Павел видел пример 



австрийского наследования, в виде одинаковых прав матери и ребенка на 

правление. Сам Павел имел параноидальный страх за собственную жизнь, 

поскольку у него был пример в виде судьбы собственного отца Петра III. 

Напряженным моментом в конце правления Екатерины II являлись слухи, по 

которым императрица хотела завещать престол внуку Александру. 

После смерти Екатерины, Павел I немедленно перезахоронил отца в 

Петропавловском соборе одновременно с погребением матери. Следующим 

шагом можно выделить Акт о престолонаследии, который был издан в 1797 году. 

Документ император разрабатывал еще во время правления своей матери, он 

включал в себя требования перехода престола исключительно от отца к сыну, а 

также вводил определенные ограничения на регентство. 

В состав его внутренней политики также вошли указы, ослаблявшие 

дворянство и крепостное право. Кроме того, были проведены военные реформы: 

изменение формы на прусские образцы, строительство казарм, инженерных и 

картографических подразделений. Павел I ввел указ о строительстве храмов для 

старообрядцев во всех епархиях, а также усилил цензуру путем закрытия 

частных типографиях и запрета на ввоз иностранных книг. 

Внешняя политика императора совпала с наполеоновскими войнами в 

Европе. Россия вступила в коалицию против Франции, участвовала в переходе 

через Альпы. Так, за российским правителем закрепился титул великого 

магистра Мальтийского ордена. Однако, спустя год, Павел I отказался от союза 

с Австрией и Англией. Между государствами были прерваны дипломатические 

отношения, а к концу своего правления, император стал готовить экспедицию в 

британскую колонию в Индии [4, с. 1]. 

Нежелание Павла I заводить хорошие взаимоотношения с 

приближенными, как и у его отца Петра III, вело за собой определенные 

негативные последствия. В результате неудач, связанных с разрозненной 

внешней политикой, а также с недовольством в нововведениях внутренней, на 

Павла стал готовиться последний в истории России дворцовый переворот. В нем 

участвовали влиятельные дворяне в лице вице-канцлера Панина, генерал-



губернатора Палена, а также последнего фаворита Екатерины II Зубова и его 

братьев. Заговорщики ворвались в Михайловский дворец, где совершили 

бытовое убийство в состоянии алкогольного опьянения. Таким образом, Павел I 

правил 4 года, 4 месяца и 4 дня, в отличие от своей матери, которая умерла от 

болезни и правила полных 34 года. 

В результате обзорного анализа правления Екатерины II и Павла I мы 

можем сделать несколько выводов, соответствующих направлениям их внешней 

и внутренней политики, а также первопричин охлажденных отношений между 

матерью и сыном. 

1. Направления внешней политики разняться в связи с тем, что Екатерина 

II вела успешные действия по захвату южных территорий и Крыма, католической 

части Польши. Павел I взял курс на вступление в коалицию против Франции, 

кроме того, заключил альянс с Османской империей, с которой некогда вела 

активную войну Екатерина II. 

2. Во внутренней политике при правлении Екатерины II наблюдался 

расцвет крепостничества и фаворитизма, когда как Павел I ослабил как 

крепостное право, так и дворянский аппарат в целом. Кроме того, император 

непродуманно быстро отменял указы своей матери, чем вызвал неодобрение у 

населения. 

3. Холодные отношения между матерью и сыном основаны на недоверии 

и подвешенном состоянии императрицы в годы малолетства сына. Кроме того, 

Елизавета Петровна вмешательством в жизнь младенца Павла негативно 

повлияла на материнскую любовь и здоровье младенца. 

4. Боясь повторить судьбу своего отца, Павел отдалялся от Екатерины все 

дальше. Кроме того, избрав после смерти матери, политику своего отца, он не 

смог укрепить собственное положение и умер в результате очередного 

дворцового переворота, когда как Екатерина II ушла из жизни по причине 

болезни. 

5. Разная судьба Екатерины II и Павла I способствовало выстраиванию 

разных стратегий ведения политики. Императрица, будучи принцессой из 



небольшого немецкого княжества, была крайне заинтересована в получении 

нового статуса, хоть и ее личная жизнь сложилась весьма трагично в некоторых 

моментах. Павел же изначально был рожден наследником престола, но возглавил 

его только после смерти матери, которая могла передать ему власть в любое 

время или отказать в наследовании вообще. 

Таким образом, правление Екатерины II и Павла I охарактеризовано 

различными трагическими событиями во взаимоотношениях матери и сына, а 

также в разной внешней и внутренней политики в истории Российской империи. 
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