
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 
АЛЕКСАНДРА I
Основные направления:

Восточное
Западное



Объективные условия для 
реализации

Факторы влияния на внешнюю политику Александра I: 
• Международная ситуация
• Экономические интересы
• Личностные взгляды и интересы

Армия – 500 тыс. чел.
Хорошо организована, экипирована, обучена

Разветвленная и налаженная 
дипломатическая служба



Александр I как дипломат
• Идеи европейского единения 
(строгий общеевропейский порядок)
• Сохранение легитимных принципов

За создание многосторонних европейских союзов
Использовал личные контакты с монархами и 

политиками Европы
Наполеон считал его самым выдающимся политиком и 

дипломатом среди европейских государей



Восточное направление
Россия была заинтересована в ослаблении Османской 

империи, властвующей на тот момент над многими 
балканскими народами. 

Также России была необходима стабилизация 
обстановки в Черноморском регионе, обеспечение 
наиболее выгодного политически - правового режима 
проливов Босфор и Дарданеллы, гарантии Турции 
недопущения проникновения в них военно-морских 
западных стран. 

Национальные движения народов Балкан Россия могла 
использовать для оказания влияния на турецкое 
правительство (Порту). 



Восточное направление
• Программа действий  была разработана в кругу «молодых друзей» 

императора.  За сохранение целостности Османской империи, отказ от 
сделок с европейскими державами по ее разделу. 

• 1805 г. – договор с Турцией (право прохода российских кораблей через 
проливы). 

•  1806 г. в связи с освободительной борьбой балканских народов 
отношения с Турцией испортились.  Порта закрыла проливы для 
русских кораблей 

• Русско-турецкая война 1806 – 1812 гг. 
Бухарестский мирный договор. К России отошли Бессарабия и часть 

черноморского побережья с г. Сухум
1804-1813  русско-иранская война
Гюлистанский договор  (присоединение Дагестана и Сев. Азербайджана)





Кавказ
• Заинтересованность России в Кавказе была продиктована 

геополитическими, экономическими и стратегическими 
причинами. Присоединение Кавказа открывало широкие 
перспективы для развития торговли через порты Черного моря и 
Каспия, давало возможность усиления как политического так и 
военного давления на Турцию и Персию. 

• Процесс присоединения народов Кавказа к Российской империи 
происходил в 3 этапа. Первый период (с 1801 по 1813гг) - 
присоединение значительных территорий в Закавказье 
(включая Грузию, Северный Азербайджан и отдельные районы 
побережья Черного моря; затем (с 1813 по 1829 гг.) - 
присоединение Восточной Армении, района Ахалциха - 
Ахалкалахи, большей части Черноморского побережья Кавказа, 
завершающий этап (1830 - начало 60 -х гг)- завоевание 
основных территорий Северного Кавказа. 



Западное направление
• В Европе с конца XVIII века непрерывно 

продолжалась череда войн. Военные действия, 
которые вела Франция при Бонапарте, получили в 
истории название Наполеоновских войн. В 
кровопролитных боях отстаивала Франция право на 
республиканскую форму государственного 
устройства, стремилась экспортировать революцию в 
монархические страны. 

Но Наполеон Бонапарт в 1804 году провозгласил себя 
императором, изменив таким образом вектор 
политического развития Франции. Экспорт 
революции и походы за добычей теперь по своей 
сути превратились в борьбу за мировое господство. 



3-я антинаполеоновская 
коалиция

• Обстановка в Европе складывалась 
угрожающая. Россия более не могла 
проводить политику нейтралитета. В 
1805 году Александр I вступает в 
военный союз с Англией и Австрией 
против Франции. В конце этого же года 
русские и австрийские войска 
потерпели тяжелое поражение в бою 
под Аустерлицем от наполеоновской 
армии. 



4-я коалиция

• В это время складывалась военная 
коалиция против Наполеона, в которую 
вошли Англия, Россия, Пруссия, 
Саксония, Швеция. Основной упор 
делался союзниками на силы Пруссии и 
России, сами действия союзников не 
были продуманы. В 1806 - 1807 годах 
Наполеон нанес союзникам ряд важных 
ударов. Русская армия потерпела 
поражение под Фридландом. 



Мюрат и Понятовский въезжают в Варшаву в 1806 
г.



• В июне 1807 г. в местечке Тильзит (Восточная Пруссия) 
состоялась встреча Александра I с Наполеоном.

•  Императоры приняли решение о заключении мирного 
договора.

•  Наполеону же необходим был не только мир с Россией, 
но и союзнический договор, чтобы Россия присоединилась 
к континентальной блокаде Великобритании. Российская 
дипломатия была вынуждена согласиться и подписать 
договор. Россия настаивала на сохранении независимости 
Пруссии, которая несмотря ни на что оказалась все же 
сильно урезанной согласно пунктам договора. Также 
Наполеоном было образовано Герцогство Варшавское, 
ставшее опорным пунктом Бонапарта при наступлении на 
Россию. 

• Союзный договор предусматривал  присоединение России 
к континетальной блокаде. Факт участия России в 
континентальной блокаде Англии был тяжелым бременем 
для страны, отрицательно сказался на экономике, 
подрывал интересы купечества. 



Тильзи́тский мир — мирный договор, заключённый в период с 25 июня по 9 
июля 1807 года в Тильзите (ныне город Советск в Калининградской области) 

между Александром I и Наполеоном после Войны четвёртой коалиции 
1806–1807 г. 



• В российском обществе Тильзитский 
мир был воспринят как политический 
просчет Александра,Но как бы в 
обществе ни расценили этот факт, 
Россия, благодаря заключению мира, 
получила возможность собраться с 
силами, лучше подготовиться к 
дальнейшим боевым действиям, при 
этом также могла решить другие свои 
внешнеполитические вопросы 
(проблемы взаимоотношений с 
Турцией, Швецией и Персией). 



Континентальная Блокада



• Россия вела кратковременную войну со Швецией в 
1808 - 1809 гг. Ее причиной стал отказ Шведского 
короля Густава IV от присоединения к 
континентальной блокаде. После этого русские 
войска вступили в Финляндию. Местное население 
встречало русских довольно доброжелательно, так 
как в общественных кругах имелись антишведские 
настроения. В марте 1809 года русские части под 
командованием Багратиона и Барклая-де-Толли 
вошли на территорию Швеции. Король Густав IV был 
низложен. В августе этого же года подписан 
Фридрихсгамский мирный договор. Финляндия 
отходила к России, а Швеция должна была примкнуть 
к континентальной блокаде. 

• Было создано Великое княжество Финляндское, 
просуществовавшее в составе Российской империи 
до конца ее существования. 



• И все же Тильзитский мир не принес долгого покоя и 
не решил всех проблем. Новая важная встреча 
императоров прошла в 1808 году в Эрфурте, которая 
оказалась проведенной в более выгодной для России 
политической ситуации. Наполеон продолжал вести 
политику экспансии, он еще в Тильзите предлагал 
Александру разделить территорию Турции, начал 
вести военные действия в Испании, ожидал, что 
Россия примет участие в франко-австрийской войне. 
Но Россия продолжала отказываться от прямого 
сотрудничества с Наполеоном, также оттягивала 
вопрос о начале континентальной блокады Англии. 
Под нейтральными флагами Россия продолжала 
вести торговлю с Англией, что злило Наполеона. 
Окончательный разрыв дипломатических отношений 
был неизбежен. 



Отечественная война 1812 г.
План

1. Причины, характер войны.
2. Подготовка сторон к войне планы сторон.
3. Периодизация войны.
4. Ход военных действий от Вильно до Смоленска.
5. Ход значение Бородинского сражения.
6. Тарутинский марш-маневр; пожар Москвы
7. Контрнаступление русской армии и изгнание 

Французов из России







Схема соединения русских армий под Смоленском в 

начале августа 1812 года 









Бородинское сражение

Картина Луи Лежена 



Атака Шевардинского редута. 
Самокиш, 1910 



«Военный совет в Филях» (1880) 
Алексей Кившенко 



Перед Москвою. Ожидание депутации бояр. Наполеон на 
Поклонной горе.

Верещагин (1891-92) 



Пожар Москвы 
А. Ф. Смирнов (1813) 



Возвращение Наполеона в Кремль из 
Петровского дворца 
Василий Верещагин 









Переправа через Березину



Переправа через Березину







ВЕНСКИЙ КОНГРЕСС




