
ТЕМА. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА АЛЕКСАНДРА I. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 

1. Защита христиан Кавказа  (грузин, армян, осетин). 
2 сентября 1801 г. — манифест Александра I о присоединении Грузии.                   

Русско-иранская война 1804-1813 гг. 

Итоги: Гюмитанский мирный договор (1813), в соответствии с которым: 

1) Россия получала право иметь флот на Каспийском море; 

2) Иран признавал присоединение к России Северного Азербайджана и Дагестана. 

Русско-турецкая война 1806-1812 гг. 
Причины войны: 

1) России нужно было обеспечить выгодный судоходный режим через проливы 

Босфор и Дарданеллы. От этого зависела: 

 безопасность Черноморского побережья России; 

 экономическое развитие южных окраин страны. 

2) помощь дружественным народам Балканского полуострова в их борьбе за 

освобождение от ига Османской империи. 

Повод к войне – в 1806 г. Турция закрыла проливы для русских кораблей согласно 
договору с Францией. 

Итоги: Бухарестский мирный договор (1812), в соответствии с которым: 

1) Россия получала Бессарабию, границу по реке Прут и ряд областей в Закавказье;  

2) России обеспечивалось право покровительства христианам — подданным Турции. 

Бухарестский мирный договор был заключен за месяц и ратифицирован за один день 

до вторжения Наполеона в Россию. Договор, да еще на столь выгодных для России 
условиях, был заключен благодаря дипломатическому таланту М. И. Кутузова, 

который вел переговоры от русской стороны. 

Надежды Наполеона на то, что России придется воевать на два фронта, не 

оправдались. 

Кавказская война 1817-1864 гг. 

1817-1819 гг. — начало жёсткой политики наместника на Кавказе генерала А.П. 
Ермолова по усмирению горских народов посредством создания крепостей и 

насильственного переселения горцев на равнину под надзор русских гарнизонов. 

1819-1824 гг. — объединение правителей Дагестана против царских войск. Начало 

организованных военных действий с обеих сторон. 

2. Стремление обезопасить Санкт-Петербург и побережье Ботнического залива от 

иностранного вторжения: 
1808-1809 гг. - Русско-шведская война.  

Февраль 1808 г. — вторжение русских войск в Финляндию и захват большей части 

финской территории. 

Март 1809 г. — поход русских войск по льду Ботнического залива. Захват Аландских 

островов и вторжение на территорию Швеции. 

Март — август 1809 г. — движение русских войск по северному побережью 
Ботнического залива к Стокгольму. Капитуляция шведской армии. 

Итоги: 5 сентября 1809 г. — Фридрихсгамский мирный договор между Россией и 

Швецией: 

1) Швеция обязывалась присоединиться к континентальной блокаде и разорвать союз 

с Англией; 



2) присоединение к России Финляндии (на правах Великого княжества с широкой 

внутренней автономией) и Аландских островов. 

3. Противодействие росту влияния наполеоновской Франции в Европе. Участие 
России в антифранцузских коалициях: 

1805 г. — вступление России в третью антифранцузскую коалицию (Англия, 

Австрия, Швеция, Неаполь). 

20 ноября 1805 г. — поражение русско-австрийских войск армией Наполеона под 

Аустерлицем в Моравии: 

1) Выход Австрии из войны и конец третьей коалиции.  
2) Франция признала права России на Финляндию, Молдавию и Валахию. 

1806-1807 гг. — участие России в четвёртой антифранцузской коалиции (Англия, 

Швеция, Пруссия, Саксония): 

26-27 января 1807 г. — кровопролитное сражение русских и французских войск у 

прусской деревни Прейсиш-Эйлау. 

2 июня 1807 г. — поражение русской армии при Фридланде в Восточной Пруссии. 
25 июня 1807 г. — Тильзитский мир: 

1) Оформление русско-французского союза и раздел сфер влияния: Франция — 

Западная и Центральная Европа, Россия — Северная и Южная Европа. 

2) Россия соглашалась на создание герцогства Варшавского из отторгнутых бывших 

польских земель. 

3) Россия присоединялась к континентальной блокаде Англии. 
4) Ограничение присутствия России в Средиземном море и передача Франции 

Ионических островов и бухты Котор. 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 Г. 

Причины войны: 

1) Политическая: стремление Наполеона к мировому господству: Россия – помеха в 

его захватнических планах. 

2) Экономические: ущерб внешней торговли России, нанесённой континентальной 

блокадой, привел к отказу от неё; стремление Наполеона захватить ресурсы России. 

3) Дипломатические: противостояние Франции и России в решении восточного 
вопроса; поддержка Наполеоном стремления поляков к независимости, что 

противоречило интересам России. 

Политический план Франции Политический план России 

• Захватить значительную территорию 

России (особенно Москву). 
• Принудить Александра I подписать 

новый, более жёсткий для России договор. 

• Отстоять независимость страны. 

• Отразить агрессию Наполеона. 
• Препятствовать гегемонистским планам 

Наполеона в Европе. 

План командования Франции План командования России 

• Навязать приграничные сражения. 

• Разбить русские армии поодиночке в 

ходе нескольких генеральных сражений 

• Избежать приграничных сражений. 

• Отступление русских армий с целью их 

соединения для будущего 

контрнаступления 

Тактика французов Тактика русских 

Стратегический план французов 

предполагал наступательные действия. 

Русское командование избрало оборо-

нительную стратегию. 

Основные события Отечественной войны 1812 года 



М. Б. Барклай де Толли - военные министр, командующий Первой армии.  

П.И. Багратион - командующий Второй армии. 

А.П. Тормасов – командующий Третьей армией. 

Дата Событие 

I этап: наступление армии Наполеона и отступление русской армии с арьергардными 

боями с целью заманивания противника в глубь территории России. 

12 июня  Вторжение французской («Великой») армии в Россию. Отступление 

русских войск. 

2 августа Бой под Красным. Пехотная дивизия Д.П. Неверовского задержала 

французов. 

3 августа Соединение русских армий:  1-й (командующий М.Б. Барклай-де-Толли) 

и 2-й (командующий П.И. Багратион) под Смоленском. 

4-5 августа Смоленское сражение → отступление русских войск. 

8 августа Назначение М.И. Кутузова главнокомандующим русской армией. 

17 августа Прибытие М.И. Кутузова в войска (в селе Царёво Зяймище). 

24 августа Шевардинский бой → захват французами Шевардинского редута. 

26 августа Бородинское сражение (длилось 15 часов):  

• главный удар - Семёновские (Багратионовы) флеши (штурм - 6 часов, 8 

атак, вся артиллерия французов), смертельно ранен П.И. Багратион → 

замешательство, сдача флешей;  
•  2 атаки на батарею Н Н Раевского, перед 3-й - в тыл врага конница 

М И  Платова, Ф.П. Уварова →   замешательство врага. Прорвать 

оборону русских войск французам не удалось. 

Оценки сражения 

Наполеон Победа французских войск. 

М. И. 

Кутузов 

Победа русских войск. 

Современны

е историки 

«Ничья», поскольку стороны не сумели добиться  

поставленных целей. 

1 сентября Военный совет в Филях,  решение об оставлении Москвы. 

2 сентября Вступление французов в Москву.  Тарутинский марш-манёвр русских 
войск: отступать на Рязань обман, перешли южнее Москвы на 

Калужскую дорогу - в Тарутино → путь врагу в не разоренные войной 

губернии закрыт. 

6 октября Тарутинский бой → отступление французов - первая победа русской 

армии. 

7 октября Приказ Наполеона об отступлении из Москвы. 

12 октября Сражение под Малоярославцем → отступление французов по 

Смоленской дороге (разоренные войной губернии).  

II этап: контрнаступление русской армии с целью полного изгнания противника с 

территории России 

3-6 ноября Сражение под Красным, поражение французов. 

14-16 

ноября 

Сражение на реке Березине. Переправа Наполеона через Березину у 
деревни Студянка. 

3 декабря Переправа остатков «Великой армии» через Неман и занятие русскими 

войсками г. Ковно. 



6 декабря Тайный отъезд Наполеона в Париж. 

14 декабря Переход русских войск через Неман. 

25 декабря Манифест Александра I о победе над врагом и об окончании войны. 

Историческое значение 

1) Россия отстояла свою независимость. 

2) Война пробудила чувство национального самосознания русского народа и вызвала 

патриотический подъём в стране. 

3) Война носила справедливый, освободительный характер → массовый героизм, 

формирование ополчения, действия партизан (народные партизанские отряды Г. 
Курина (Московская губерния), В. Кожиной, Е. Четвертакова (Смоленская губерния); 

армейские партизанские отряды Д. Давыдова, А. Фигнера, А. Сеславина и др.). 

4) Разбиты надежды Наполеона на мировое господство. 

5) Развеян миф о непобедимости Наполеона. 

6) Россия укрепила своё международное положение и авторитет. 

7) Создана основа для освобождения Европы от наполеоновского владычества.  
8) Отечественная война 1812 г. дала импульс к созданию выдающихся произведений 

литературы и искусства. 

ЗАГРАНИЧНЫЙ ПОХОД РУССКОЙ АРМИИ 1813-1814 ГГ. 

Цели похода 
1) Сохранение Наполеоном значительных военных сил, способных вернуть ему власть 
в Европе. 

2) Необходимость освобождения стран Западной Европы от французского 

владычества. 

3) Необходимость окончательного разрушения захватнических планов Наполеона. 

4) Стремление обеспечить безопасность России. 

5) Усиление влияния России в Европе. 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 

Дата Событие 

Январь 1813 г. Переход русской армией (М.И. Кутузов) западной границы и 

освобождение от французов польских земель 

Февраль — март 

1813 г. 

Освобождение от Наполеона Пруссии, которая имела 

союзнический договор с Россией 

Апрель 1813 г. Смерть М.И.Кутузова в городе Бунцлау (Силезия). Русскую 

армию возглавили Александр I, М.Б. Барклай-де-Толли, П.Х. 
Витгенштейн. 

Апрель — май 

1813 г. 

Поражение союзных войск от Наполеона в битвах при Лютцене и 

Бауцене в Пруссии → заключение перемирия с Францией. 

Июнь — 

сентябрь 1813 г. 

Формирование шестой антифранцузской коалиции (Россия, 
Пруссия, Англия, Швеция, Австрия). Возобновление военных 

действий. 

4-7 октября 1813 

г. 

«Битва народов» под Лейпцигом → поражение Наполеона и его 

отступление к границам Франции. 

Февраль — март 

1814 г. 

Ряд побед Наполеона над союзниками, которые, однако, не 

смогли предотвратить их поход на Париж. 

18 марта 1814 г. Взятие союзниками Парижа — столицы Франции. 

26 марта 1814 г. Отречение Наполеона от престола и ссылка его на остров Эльба в 



Средиземном море. 

18 мая 1814 г. Подписание Парижского мирного договора между Францией и 

участниками шестой антифранцузской коалиции. Решение 

союзных государств созвать в Вене конгресс для утверждения 

новой системы отношений в Европе. 

Сентябрь 1814-июнь 1815 гг. - Венский конгресс. 

Основные решения: 

1) Франция лишена своих завоеваний, и ее территория уменьшилась до границ 1792 г. 

2) Переход к Англии Мальты и Ионических островов. 

3) Распространение власти Австрии на Северную Италию и ряд балканских 

провинций. 

4) Раздел Великого герцогства Варшавского между Россией, Пруссией и Австрией. 
Вхождение большей части в состав Российской империи под названием Царства 

Польского. 

5) Восстановление монархий. 

6) Создание «Священного союза» для обеспечения мира в Европе. 

7) Россия получила нелестную характеристику «жандарм Европы». 

14 сентября 1815 г. — создание Священного союза (Россия, Австрия, Пруссия; вскоре 
присоединилось большинство европейских государств), просуществовал до 1834 г. 

ТЕРМИНЫ. 

Флеши - полевое и долговременное укрепление в форме тупого угла.  

Редут - сомкнутое прямоугольное, многоугольное полевое укрепление, 

подготовленное для круговой обороны, с наружным рвом и земляной насыпью на 

наружной стороне окопа. 
Батарея - артиллерийское подразделение из нескольких орудий, а также позиция, 

которую занимает такое подразделение. 

Кавалерия - конное войско. 

Инфантерия = Пехота - пешее войско. 

Артиллерия -  род войск, вооружённый пушками и гаубицами. 

Партизан — член народного вооруженного отряда, самостоятельно действующего в 
тылу врага. 

Ополчение - военное формирование, созданное в помощь действующей армии на 

добровольных началах. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 


