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Аннотация. Статья посвящена отражению религиозной политики императора Павла I (1796- 1801) 
в современной историографии. Автор последовательно обращается к различным направлениям 
религиозной политики императора. Особое внимание уделяется религиозным взглядам Павла I, 
вступлению на престол и коронационным торжествам, церковному управлению, положению 
духовенства, отношению к конфессиям и различным религиозно-философским учениям в России. 
Делается вывод, что в царствование императора Павла I церковный вопрос занимал важное место. 
Заметно улучшилось положение духовенства, но вместе с этим церковь окончательно становится 
институтом самодержавной власти. Император возлагал большие надежды на воспитательную и 
охранительную функции церкви. Вместе с тем Павел I был терпим в вопросах, связанных с чужой 
верой. Защищая православие и проводя лояльную политику по отношению к другим конфессиям и 
религиозным течениям, император всегда руководствовался государственными интересами.
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Abstract. The article is devoted to the reflection of the religious policy of Emperor Paul I (1796-1801) in 
modern historiography. The author consistently addresses various areas of the emperor's religious policy. 
Special attention is paid to the religious views of Paul I, accession to the throne and coronation 
celebrations, church administration, the position of the clergy, attitudes towards confessions and various 
religious and philosophical teachings in Russia. The author concludes that during the reign of Emperor 
Paul I, the church question occupied an important place. The situation of the clergy has noticeably 
improved, but at the same time, the church finally becomes an institution of autocratic power. The 
Emperor had high hopes for the educational and protective functions of the church. At the same time, 
Paul I was tolerant in matters related to someone else's faith. Defending Orthodoxy and pursuing a loyal 
policy towards other confessions and religious movements, the emperor has always been guided by state 
interests.
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Введение

На протяжении XIX и первой половины XX века религиозная политика императора 
Павла I в трудах отечественных историков рассматривалась фрагментарно и не получила 
целостного освещения и осмысления. За последние три десятилетия в отечественной ис
ториографии заметно повысился интерес к религиозным взглядам и религиозной политике 
Павла I.

Под религиозной политикой в широком смысле слова следует понимать совокуп
ность церковно-государственных и церковно-общественных мероприятий, проводимых 
как во внутренней, так и во внешней политике государства. Во внутренней политике Рос
сии при Павле I можно выделить следующие направления: церковное управление, поло
жение духовенства, отношение к конфессиям и различным религиозно-философским уче
ниям; во внешней политике -  выстраивание отношений с католиками и униатами за пре
делами России.

На протяжении всего XVIII века самодержавная власть небезуспешно боролась за 
подчинение церкви светской власти и включение её в государственный аппарат. Доста
точно вспомнить ликвидацию патриаршества и учреждение Синода Петром I, секуляриза
цию церковного землевладения и определение для монашества жалования из казны Ека
териной II. При этом монархия не собиралась уничтожать церковную организацию, по
скольку нуждалась в идеологической опоре своей власти. В этой связи особенно привле
кательным для исследователей является непродолжительное царствование Павла I, кото
рое приходится на рубеж X VIII-X IX  веков.

Объект и методы исследования

Объектом исследования является религиозная политика Павла I на основе комплекс
ного анализа публикаций в современной историографии. Рассматриваются работы исто
риков, посвящённые различным направлениям религиозной политики императора Павла I 
и вышедшие за последние три десятилетия (1991-2021).

В процессе научного исследования проблемы были использованы хронологический 
и историко-сравнительный методы. Данные методы позволили рассмотреть все события в 
их развитии и взаимной связи, а также выявить общее и особенное во взглядах историков 
на различные аспекты религиозной политики Павла I. Историко-сравнительный метод 
позволил доказать, что подавляющее большинство исследователей считают преобразова
ния императора в церковной сфере важными и своевременными. Охраняя православие и 
руководствуясь государственными интересами, Павел I активно выстраивал отношения с 
Римско-католической церковью, католическими рыцарскими орденами и различными ре
лигиозно-философскими учениями XVIII века.

Результаты и их обсуждение

В центре внимания исследователей последних десятилетий находятся различные ас
пекты религиозной политики императора Павла I: религиозные взгляды Павла I [Хайкина, 
2000; Григорьев, 2004; Скоробогатов, 2015; Граур, 2019]; религиозные взгляды митропо
лита Платона (Левшина) и его отношение к католичеству [Галанов, 2006; Бессарабова, 
2008; Глазева, 2009, 2010]; нормативно-правовые акты в отношении церкви и духовенства 
[Семашко, 2013; Абрамова, 2015; Момотова, 2018]; взаимоотношения императора с като
лической церковью [Сафонов, 1995; Сорокин, 1999]; взаимоотношения Павла I с Маль-
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тийским орденом [Шалдунова, 2006; Асварищ, 2012]; деятельность Станислава Сестрен- 
цевича по созданию централизованного управления римско-католической церковью в 
России [Галанов, 2012]; конфессиональная политика на примере Западных губерний и 
униатская проблема [Петрова, 2006; Галанов, 2011, 2012; Шевкун, 2011, 2018; Семашко, 
2013; Чуль, 2017; Романчук, 2020]; отечественная и зарубежная историография проблемы 
[Григорьев, 2004; Галанов, 2010, 2011].

Религиозная политика Павла I получила освещение в целом ряде диссертационных 
исследований [Григорьев, 2004; Лушин, 2004; Шалдунова, 2006; Момотова, 2021].

Обращаясь к детству Павла, исследователи пытаются рассмотреть, как формирова
лось мировоззрение цесаревича, и найти в его личности те черты, которые отчётливо про
явятся при восшествии на престол.

А.С. Глазева отмечает огромное влияние митрополита Платона (Левшина) на духов
ное становление цесаревича [Глазева, 2010, с. 7]. Благодаря стараниям Платона Павел по
знакомился с русской православной философией, что, по мнению С.Л. Григорьева, спо
собствовало формированию представлений наследника о том, как выстраиваются взаимо
отношения между царём и церковью [Григорьев, 2004, с. 13]. Вместе с тем Платон в своих 
проповедях резко осуждал философию французских просветителей и масонство [Глазева, 
2009, с. 106; Глазева, 2010, с. 7].

Другой знаковой личностью, повлиявшей на нравственное становление цесаревича, 
был учитель С.А. Порошин, который познакомил десятилетнего Павла с историей М аль
тийского ордена и нравственными идеалами рыцарства [Григорьев, 2004, с. 16].

Отдельным сюжетом является увлечение Павла Петровича идеями масонства. 
Л.В. Хайкина и С.Л. Григорьев отвергают документально неподтверждённую версию о 
вступлении Павла в масонскую ложу, но при этом отмечают влияние философии масон
ства на Павла, которому явно импонировал библейский образ «царя-первосвященника» 
[Хайкина, 2000, с. 167; Григорьев, 2004, с. 15-16].

А.Н. Лушин подчёркивает, что на рубеже X V III-X IX  веков российские масоны за
нимали видные государственные посты (братья Н.И. и П.И. Панины, И.В. Лопухин) и ак
тивно проявляли себя в культуре и общественной жизни (И.П. Елагин, Н.И. Новиков, 
Д.И. Фонвизин) [Лушин, 2004, с. 12-13]. Цесаревича привлекала масонская литература и ри
туалы, из которых он извлёк идею о том, что истинный самодержец должен быть не только 
светским, но и духовным лидером [Хайкина, 2000, с. 166-167; Григорьев, 2004, с. 15].

Религиозно-философские идеи XVIII века были запечатлены в величественном па
мятнике павловского царствования -  М ихайловском замке. Занимаясь изучением М ихай
ловского замка, С.О. Кузнецов впервые высказал мысль о том, что в концепции замка бы
ла заложена идея храма [Кузнецов, 1996]. Л.В. Хайкина обращает внимание на образ «ца- 
ря-первосвященника» в сакральной топонимике М ихайловского замка [Хайкина, 2000, 
с. 167]. Н а фасаде замка над Воскресенскими воротами располагается надпись: «Дому 
Твоему подобает Святыня Господня в долготу дней» [Хайкина, 2000, с. 164]. Эта перефра
зированная цитата из Псалтыри может свидетельствовать о том, что Павел I ощущал себя 
не только Земным Царём, но и преемником Царя Небесного [Хайкина, 2000, с. 168]. М и
хайловский замок как архитектурное сооружение (квадрат с вписанным в него восьми
гранником), по мнению Л.В. Хайкиной, представляет собой воплощение двух фундамен
тальных идей -  богоустановленности царской власти и мессианской роли России [Хайки- 
на, 2000, с. 169].

Итак, многие исследователи, опираясь на воспоминания современников, считают 
Павла I глубоко религиозным человеком. При этом С.Л. Григорьев указывает на эклек
тичность мировоззрения Павла I [Григорьев, 2004, с. 13]. В сознании императора нашлось 
место как для православного мировоззрения, так и для мистического восприятия религии. 
Последнее нашло отражение в тяге Павла Петровича к романтической идее о рыцарстве, 
определённой заинтересованности по отношению к масонам и символизме, присущем
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всему царствованию монарха [Григорьев, 2004, с. 14; Семашко, 2013, с. 200; Граур, 2019, 
с. 34-35].

Вступление на престол и коронация Павла I рассматриваются А.В. Скоробогатовым 
как «возвращение к традиционной, византийско-самодержавной модели власти» [Скоро- 
богатов, 2015, с. 16]. В качестве подтверждения своей точки зрения историк приводит ма
нифест о вступлении на престол от 6 ноября 1796 г. и манифест о предстоящем коронова
нии от 18 декабря 1796 г. Первый манифест закреплял приоритетность принципа наслед
ственности над принципом общественной выгоды, а второй манифест обращался к визан- 
тийско-православной традиции венчания на царство [Там же].

В пасхальное воскресенье 5 апреля 1797 г. на коронации в Успенском соборе Павел I 
окончательно оформил обряд «русского чина священного коронования», в соответствии с 
которым монарх сам возлагал на себя царские регалии [Выскочков, 2017, с. 74]. Время и 
место проведения коронации придавали торжеству сакральный характер.

Вслед за И.Ф. Токмаковым, А.В. Скоробогатов считает, что коронация Павла I со
единяла в себе три церемонии -  государственную, военную (у И.Ф. Токмакова -  царскую) 
и религиозную (у И.Ф. Токмакова -  церковную) [Токмаков, 1896, с. 100; Скоробогатов, 
2015, с. 17]. Л.В. Хайкина замечает, что Павел I ориентировался на византийскую модель 
власти, в основе которой лежала идея о симфонии (согласии) между светской и церковной 
властью [Хайкина, 2000, с. 166].

Подчинение церкви императорской власти нашло отражение в новом статусе рус
ского императора, который официально стал именоваться главой церкви [Хайкина, 2000, 
с. 164]. В связи с этим в Акте о престолонаследии обговаривалось важное условие, со
гласно которому наследник должен был исповедовать православие. Опираясь на это усло
вие, А.Г. Семашко и Е.Д. Граур считают, что для Павла I религиозные воззрения были 
важнее государственно-политических [Семашко, 2013, с. 201; Граур, 2019, с. 34-35].

Важное место в религиозной политике Павла I занимал вопрос церковного управле
ния. Е.П. М омотова отмечает, что за неполные пять лет правления Павла I было издано 
2 248 нормативных правовых актов, из которых 127 непосредственно затрагивали церков
ную сферу. По подсчётам Е.П. Момотовой, наиболее распространёнными нормативными 
актами в церковной сфере были Сенатские и Синодские указы, а также Именные указы, 
данные Сенату [Момотова, 2018, с. 155]. А.Г. Семашко обращает внимание на противоре
чие церковного и государственного права, которое возникло в царствование Павла I. Н е
смотря на то, что законодательство всячески подчёркивало господствующее положение 
православия в России, данный факт не нашёл отражения в церковном вероучении [Се
машко, 2013, с. 200].

В царствование Павла I впервые было решено допускать крепостных крестьян к 
присяге императору. Нововведение привело к тому, что в некоторых губерниях вспыхну
ли волнения (1796-1798). Крестьяне считали, что государь освободил их от крепостной 
зависимости [Каменский, 2001, с. 496]. Императору пришлось послать войска для усмире
ния взбунтовавшихся крестьян. Следствие показало, что в крестьянских волнениях участ
вовало сельское духовенство. Данный факт, как считает И.Л. Абрамова, способствовал 
тому, что император обратил внимание на положение священников [Абрамова, 2015, с. 2].

В XVIII в. престиж и нравственный авторитет духовного сословия стремительно 
снижался. В царствование императрицы Екатерины II сельское и городское духовенство 
находилось в тяжёлом материальном положении, уровень образования священников был 
довольно низким.

Взойдя на престол, Павел I попытался качественно изменить сложившуюся ситуацию. 
Императором был издан ряд указов, которые освобождали священников от налогов, увели
чивали их земельные участки и освобождали от уплаты многих повинностей. 
И.Л. Абрамова указывает, что увеличенные церковные наделы предписывалось обрабаты
вать прихожанам, которые негативно восприняли данное предписание и не собирались ра-
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ботать [Абрамова, 2015, с. 2-3]. Для решения этой проблемы государству пришлось пойти 
на некоторые уступки. Было решено передать церковные земли в собственность прихожан 
при условии последующей платы священникам натурой. Как замечает И.Л. Абрамова, дан
ный императорский указ выполнялся крестьянами неохотно [Абрамова, 2015, с. 3].

При Павле I заметно улучшилось материальное положение вдов и сирот священно
служителей. Теперь детей духовенства позволялось назначать как в духовные должности, 
так и в светские. Это изменение, по мнению И.Л. Абрамовой, было продиктовано нужда
ми постоянно растущего государственного аппарата, который слишком медленно попол
нялся за счёт дворянства [Абрамова, 2015, с. 4-5]. Таким образом, государство стремилось 
уменьшить количественный состав духовенства. При этом заметного сокращения числен
ности клира не наблюдалось. Церковь всячески пыталась не допустить выхода из духов
ного сословия.

По мнению Е.П. Момотовой, православная церковь была «одной из самых богатых 
структур государства», поскольку она контролировала значительные людские, земельные 
и денежные ресурсы [Момотова, 2018, с. 154]. Церковь выполняла целый ряд важных со
циальных функций: регулировала брачно-семейные отношения, оповещала население о 
важных событиях и чрезвычайных ситуациях, занималась просвещением [Момотова, 
2018, с. 155].

Р.В. Чуль обращает внимание, что император заботился о поднятии морального пре
стижа духовенства [Чуль, 2017, с. 47]. С 1796 г. духовные лица освобождались от телес
ных наказаний за уголовные преступления до момента лишения сана. Однако уже 
в 1800 г. для приходского духовенства вновь были введены телесные наказания.

Учреждались специальные знаки отличия для духовенства -  драгоценный наперст- 
ный крест, дорогая митра, бархатная камилавка и малиновая скуфья [Абрамова, 2015, с. 3; 
Выскочков, 2017, с. 74]. Так же, как и дворяне, священники стали награждаться знаками 
орденов, лентами и аксельбантами. В этом отношении духовенство как привилегирован
ное сословие было уравнено с дворянством. Данное нововведение императора было неод
нозначно воспринято в среде высшего духовенства. В частности, как отмечает А.С. Глазе
ва, против награждения светскими орденами русского православного духовенства высту
пал митрополит Платон [Глазева, 2010, с. 13-14].

В царствование Павла I пристальное внимание уделялось развитию духовного обра
зования, которое выступало не только гарантом общественного спокойствия, но и идеоло
гической основой власти. По мнению И.Л. Абрамовой, в отношении духовенства Павел I 
воплотил в жизнь «принцип служения обществу согласно сословной принадлежности» 
[Абрамова, 2015, с. 4]. Духовенству отводилась почётная роль, которая заключалась в 
поддержании нравственного состояния общества. В этом прагматичный подход в церков
ной политике Павла I перекликался с задачами и целями, которые ставила перед собой 
Екатерина II. Главное отличие заключалось лишь в том, что Павел I предпринял шаги к 
комплексному реформированию духовного образования.

Огромный вклад в развитие духовного образования внесли митрополит Амвросий 
(Подобедов) и митрополит Платон (Левшин). А.В. Карташёв считает, что именно благода
ря их стараниям было увеличено ассигнование на духовные школы. Появилось восемь но
вых семинарий (Каменец-Подольская, Вифанская, Тульская, Калужская, Пензенская, Перм
ская, Оренбургская, Армейская), а общее количество семинарий к концу XVIII в. возросло 
до 46. В епархиях открывались «русские начальные школы» (прототипы духовных учи
лищ), которые занимались подготовкой псаломщиков. В 1797 г. Петербургская и Казанская 
семинарии стали именоваться академиями. В результате преобразований сформировались 
четыре духовные академии (Киевская, Московская, Петербургская, Казанская), которые 
просуществовали до революции [Карташёв, 1992, с. 555; Абрамова, 2015, с. 5].

Согласно А.А. Назарову, в царствование императрицы Екатерины II была создана 
«общенациональная поликонфессиональная система религиозного управления» [Назаров,
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2020, с. 18]. Павел I продолжил начинания императрицы, связанные с выстраиванием от
ношений с представителями других вероисповеданий.

В отношениях с католичеством С.Л. Григорьев выделяет два направления павлов
ской политики -  внутриполитическое (проблема католиков и униатов, рыцарско- 
католические ордена в России) и внешнеполитическое (отношения с Римской католиче
ской церковью и М альтийским орденом) [Григорьев, 2004, с. 21].

Западные губернии Российской империи состояли из литовских, белорусских и укра
инских земель, которые были присоединены к России в результате трёх разделов Речи По- 
сполитой (1772, 1793, 1795). П.В. Ш евкун обращает внимание, что на новоприсоединённых 
территориях конфессиональная структура существенно отличалась от остальной террито
рии России. «Наиболее острую конкуренцию православию здесь составляли католичество и 
униатство» -  подчёркивает П.В. Ш евкун [Шевкун, 2018, с. 35]. Конфессиональная картина 
была следующая: аристократия (меньшинство) исповедовала католичество, а податное 
население (большинство) исповедовало униатство. Кроме того, в западных губерниях были 
также лютеранские и мусульманские общины. Всё это способствовало возникновению 
межконфессиональных противоречий, которые необходимо было решать.

Решение противоречий было найдено в создании добровольных православно
униатских общин, которые должны были препятствовать переходу основной части насе
ления в католичество [Шевкун, 2018, с. 40-41]. П.В. Ш евкун отмечает, что конкретизация 
перехода и методов агитации позволили сгладить возникшие противоречия и достичь 
компромисса. Подтверждением этому служит заметный рост в 1797-1798 гг. числа «при
соединённых». По данным, которые приводит П.В. Ш евкун, в 1797 г. в М инской губернии 
присоединили 6 церквей, 4 священника, 2 причетника и 3 254 прихожанина; в 1798 г. -  
22 церкви, 12 священников, 10 причетников и 14804 прихожанина [Шевкун, 2018, с. 42]. 
Посредством усиления православия в регионе планировалось решить католическую и 
униатскую проблему.

Рассматривая униатскую проблему в западных губерниях, А. Романчук отмечал бла
госклонное отношение Павла I к католичеству. Подтверждением этого служит отказ Пав
ла от создания самостоятельной униатской церкви и подчинение униатов власти главы ка
толических церквей в России [Романчук, 2020, с. 295]. Благодаря деятельности могилёв
ского архиепископа С. Сестренцевича-Богуша, была создана стройная система управления 
и функционирования Римско-католической церкви в России [Галанов, 2012, с 187].

И.Л. Абрамова обращает внимание на важный момент -  «предоставление свободы 
вероисповедания не означало признания равноправия вер» [Абрамова, 2015, с. 8]. Право
славие по-прежнему оставалось господствующей религией. Павловские указы запрещали 
пропаганду иноверия среди православных и напротив поощряли переход в православие. 
Р.В. Чуль также считает, что политика правительства на западных окраинах, как и на всей 
территории России, была направлена на укрепление православия [Чуль, 2017, с. 49].

Примечательно, что к концу 1800 г. рассматривалась идея объединения христиан
ских церквей [Выскочков, 2017, с. 76]. Император приглашал Папу римского переселиться 
в Россию. По мнению С.Л. Григорьева, проект Павла I о соединении христианских церк
вей являлся одним из вариантов решения сложной конфессиональной проблемы в России, 
которая обострилась на рубеже веков [Григорьев, 2004, с. 3]. Вместе с тем Папа воспри
нимался Павлом I в качестве союзника против революционной Франции [Григорьев, 2004, 
с. 22]. По мнению М.М. Галанова, виновниками срыва этого уникального проекта были 
внешние (интриги испанского и австрийского двора) и внутренние (убийство Павла I) об
стоятельства [Галанов, 2009, с. 99].

С.Л. Григорьев справедливо заметил, что рыцарская направленность присутствовала 
как во внутренней, так и во внешней политике Павла I [Григорьев, 2004, с. 17]. В 1798 г. 
император, руководствуясь государственными интересами, взял под своё покровительство 
М альтийский орден. Ещё через два года в 1800 г. Павел I стал Великим магистром Маль-
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тийского ордена. «Статус Великого М агистра давал Павлу огромные возможности на со
вершенно разных уровнях: политическом, военном, религиозном, этническом», -  подчёр
кивал М.Б. Асварищ [Асварищ, 2012, с. 65]. Данный политический шаг императора был 
недооценён современниками [Шалдунова, 2006, с. 25-26]. Т.Н. Ш алдунова на основе до
кументальных источников убедительно доказала, что политический союз русского само
держца и рыцарей М альтийского ордена был выгоден обеим сторонам. Рыцари искали 
союзников на континенте и хотели поправить своё финансовое положение, а император 
искал союзников в Европе против Англии, хотел создать постоянную базу русского флота 
в Средиземном море и стремился оградить Россию от нарастающих революционных 
настроений [Шалдунова, 2006, с. 18]. Несмотря на поставленные цели и предпринятые 
действия, воспользоваться результатами этого союза в полной мере не смогла ни одна из 
сторон [Шалдунова, 2006, с. 27].

Относительно взаимоотношений с иезуитами исследователи отмечают тот факт, что 
император приютил изгнанный Наполеоном иезуитский орден [Глазева, 2010; Галанов, 
2012; Выскочков, 2017]. Иезуитам была доверена просветительская деятельность в запад
ных губерниях [Выскочков, 2017, с. 76]. По мнению М.М. Галанова, «для эффективной 
работы иезуитов в России император и самодержец Всероссийский Павел I сделал гораздо 
больше, чем Ватикан» [Галанов, 2012, с. 165]. А.С. Глазьева, ссылаясь на данные М. М о
рошкина, упоминает, что за короткое царствование Павла I численность иезуитов в Рос
сии увеличилась с 200 до 244 человек [Глазева, 2010, с. 15].

Начавшееся ещё в царствование Екатерины II «единоверческое движение» в полном 
цвете расцвело при Павле I. Суть этого движения заключалась в следующем: старообряд
цы не подвергались гонениям за старые обряды при условии воссоединения с Русской 
Православной Церковью. «Единоверческое движение» привело к тому, что старообрядцы 
сохранили обряд, но утратили церковную иерархию.

Проблема выстраивания взаимоотношений со старообрядцами на протяжении всего 
XVIII века, по мнению С.Л. Григорьева, заключалась в двух аспектах: первый относился к 
чистоте православной веры, а второй ввиду значительного числа приверженцев «старой 
веры» являлся частью социальной политики [Григорьев, 2004, с. 19]. А.А. Назаров заме
тил, что Екатерина II поддерживала свободу вероисповедования и придерживалась идеи, 
что каждый подданный должен обладать равными правами вне зависимости от своей веры 
[Назаров, 2020, с. 16]. Этого постулата придерживался и Павел I. И.Л. Абрамова обращает 
внимание на целенаправленную политику Павла I, направленную на признание старооб
рядцев (разрешение старообрядцам иметь церковные наделы, устройство единоверческих 
церквей) и использование их для укрепления своей власти [Абрамова, 2015, с. 7].

Заключение

Таким образом, анализ взглядов исследователей на различные направления религи
озной политики Павла I позволил выяснить, что император был глубоко религиозным че
ловеком, высоко ценил церковь и возлагал на неё большие надежды в деле воспитания 
подданных и сохранения государственного порядка. Церковь окончательно становится 
институтом самодержавной власти. В этом отношении император ориентировался на ви
зантийскую модель, в основе которой лежала идея о согласии между светской и церков
ной властью.

В царствование Павла I духовенство оформилось в привилегированное замкнутое 
сословие. Заметно улучшилось материальное положение духовенства, но вместе с тем по
высились и требования к принимавшим духовный сан (огромная роль отводилась образо
ванию и моральным качествам будущего представителя духовенства). Среди всех сосло
вий духовенство имело все основания быть довольным политикой императора.
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Отношение императора к конфессиям и религиозным течениям отличалось веротер
пимостью при условии поддержки личной власти монарха. Взаимоотношения с Римской 
католической церковью и рыцарями Мальтийского ордена выстраивались на взаимовы
годной основе. В конфессиональной политике Павел I руководствовался государственны
ми интересами.
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