
«ВНЕШНЯЯ  ПОЛИТИКА 
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• Эпиграмма:

Воспитанный под 
барабаном, 

Наш царь лихим был 
капитаном:

Под Аустерлицем он 
бежал,

В двенадцатом году 
дрожал. А.С.
Пушкин 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
 ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ

В 1801-1812 Г.Г.

Западное
Активное участие 
России

в европейских делах 

и 

антинаполеоновских 
коалициях. 

Восточное
Укрепление позиций 
России

 в Закавказье, 

на Чёрном море и 
Балканах 



ЦЕЛИ ВНЕШНЕ ПОЛИТИКИ 
ПРИ АЛЕКСАНДРЕ I

ЗАПАД

Позиция Дипломатов:

«Оберегать свои владения 
и по возможности их 

расширять»

Позиция Александра I

«Нужно занять такую 
позицию, чтобы быть 

желанными для всех, не 
принимая никаких 

обязательств по 
отношению к кому бы то 

ни было»

ЮГ

Участие в решении      
«восточного вопроса»

Цель:

1. Установить контроль 
над черноморскими 

проливами

2. Освободить от 
турецкого 

владычества 
христианские народы 

Балкан

КАВКАЗ

Вмешательство в 
спор за земли грузин 

и армян

Дипломаты желали 
утвердить свое 

влияние на Кавказе, 
бывшем тогда 
перекрестке 

торговых путей из 
Азии в Европу



1.  Политика России па 
восточном направлении.



ОПРЕДЕЛИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 
          РОССИИ В 1801-1812 ГГ.Политика России па восточном направлении



Восточное  направление:

1801 - 1804 г. –
добровольное вхождение Грузии в состав России 

Столкновение с Ираном и Турцией 

Война с Персией
1804-1813 гг. 

Присоединение Северного 
Азербайджана 

Русско-турецкая война  
1806-1812 гг. 

Присоединение Северной 
Бессарабии



ВХОЖДЕНИЕ ГРУЗИИ
• 1783 год - георгиевский трактат – договор 

о переходе Восточной Грузии: Картли и 
Кахетии под покровительство России

• Трактат был подписан 24 июня в русской 
крепости Георгиевск на Северном Кавказе

• 3 ноября 1783 г. русский отряд 
торжественно встретили в Тифлисе

• 23 ноября 1783 г. Ираклий присягнул на 
верность России

• 1801 г. русское правительство низложило 
династию Багратидов

Политика России па восточном направлении



РУССКО-ИРАНСКАЯ ВОЙНА 1804-1813 
ГГ.

Причина:

1801 г. - Россия присоединила 
Восточную Грузию. =>

Иран начал войну.

В ходе боевых действий русские 
заняли части Азербайджана и 
Армении (ген.Тормасов).

Итог:

1813 г. - Гюлистанский мирный 
договор. (Россия + Грузия, 
Дагестан, свободное плавание по 
Каспию). Боевые действия русской армии во 

время войны.



РУССКО-ИРАНСКАЯ ВОЙНА1804 - 1813

• 1804 г. – неудачное вторжение 
русских войск в зависимое от 
Ирана Эриванское ханство

• 1805 г. – отражение вторжения 
иранских войск в Грузию

• 1806 г. – захват русскими 
войсками прикаспийских земель 
Дагестана и Азербайджана

• 1807 г. – перемирие и переговоры о 
мире

• 1808 – 1809 гг. – возобновление 
военных действий на территории 
Армении: Эриванское ханство. 
Захват русскими войсками 
Нахичевани

• 1810 – 1811 гг. – продолжение 
военных действий

• 1812 г. - победы русских войск при 
Асландузе

• 1813 г. – взятие крепости Ленкорань

Политика России па восточном направлении



ГЮЛИСТАНСКИЙ МИР 1813 ГОД

Россия получила право иметь военный флот на Каспийском море
Иран признавал присоединение к России Северного Азербайджана и 

Дагестана 

Политика России па восточном направлении



РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1806 - 1812
• 1806 год – ввод русских войск в 

Молдавию и Валахию          
(Михельсон)

• 1807 год – победа России под 
Бухарестом                       
(Милорадович)

• 1807 год – морские победы:           
Дарданельское и Афонское      
(адмирал Сенявин) 

• 1807 год - При Арпачае             
(генерал Гудович)

• 1807 – 1808 гг. – русско-турецкие 
переговоры о мире

• 1809 – 1810 гг. – возобновление 
боевых действий

• 1810 год – взятие крепости 
Силистрия, освобождение Болгарии 
от турок                                      
(генерал Каменский)

• 1811 год – назначение М.И.Кутузова 
главнокомандующим

• 22 июня 1811 год – победа русской 
армии в Рущукско – Слободзейской 
операции

Политика России па восточном направлении



РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1806-1812 ГГ.
Причины:

• попытка ослабить влияние Османской империи на Балканах;

• укрепление России на Черноморских проливах Босфор и 
Дарданеллы.

Повод:

Турция в 1806 г. Закрыла для русских кораблей проходы 
через проливы => война

Итог:

май 1812 г. - Бухарестский мирный договор. (Россия + 
Бессарабия, г. Сухум, побережье Черного моря)



2. Отношения России с Францией 
в 1801—1809 гг. 



1800 г.

Отношения России с Францией в 1801—1809 гг



АЛЕКСАНДР I:
«Если я подниму оружие, то это единственно

Для обороны от нападения, для защиты моих

народов, или жертв честолюбия, опасного для

Спокойствия Европы. Я никогда не приму

участия во внутренних раздорах, которые

будут волновать другие государства, и каковы

бы ни были правительственные формы,

принятые народами по общему желанию, они

не нарушат мира между этими народами и моей

империей ... »



«Союзник и друг мой Российский Император 
присоединил к своей обширной Империи 
Финляндию, Молдавию и Валахию и часть 
Галиции. Не соперничаю ни в чем, могущем 
послужить ко благу России». 

НАПОЛЕОН



ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Цель России:

не допустить французской гегемонии в Европе

в ущерб русскому влиянию; 

предотвращение распространения 

принципов и идей французской революции.

Создание Антифранцузских коалиций

Англия        Россия       Франция



Переворот в 
Петербурге 11 марта 

вновь изменил 
ситуацию. Вслед за 
отцом Александр I 

решил начать свою 
внешнюю политику 

как бы с чистого 
листа.

Отношения России с Францией в 1801—1809 гг



� Возобновилась торговля с Англией;
�отозваны казачьи части, направленные в поход на 

британские владения в Индии;
�Англия и Россия заключили конвенцию «О взаимной 

дружбе», направленную против Бонапарта;
�Россия вступила в третью антифранцузскую коалицию.

12 марта 1801 г.
 в Петербурге

Отношения России с Францией в 1801—1809 гг



Коалиция- временный военно-политический союз

Состав антифранцузских коалиций

нумерация годы страны

первая 1791-1797 Австрия, Пруссия

вторая 1798-1799 Россия, Англия, Австрия, Турция

третья 1805-1806 Англия, Россия, Австрия, Швеция, 
Неаполитанское  королевство

четвертая 1806-1807 Англия, Россия, Пруссия, Швеция

Отношения России с Францией в 1801—1809 гг



КОАЛИЦИЯ - объединение стран для достижения общей цели.

 Цель: остановить агрессию Франции 

III коалиция  - 1805 г.
Англия + Россия + Австрия + 
Неаполитанское  королевство.

20.11.1805 г.  – битва под 
Аустерлицем (Поражение 
коалиции, выход из войны 
Австрии) => 
распад коалиции

Битва при Аустерлице

Отношения России с Францией в 1801—1809 гг



Наполеон готовил высадку десанта в Англии.

21 октября 1805 г. Английский флот разгромил 
франко-испанскую эскадру у мыса Трафальгар, что 

помешало осуществить эти планы Франции

Отношения России с Францией в 1801—1809 гг



АУСТЕРЛИЦКОЕ СРАЖЕНИЕ
1805 ГОД

«БИТВА ТРЕХ ИМПЕРАТОРОВ»



Историк А.Е. Пресняков

Отношения России с Францией в 1801—1809 гг

• « А при армии Александр 
I, не принимая открыто 
командования, связывал 
Кутузова своими 
решениями, подрывая 
его авторитет, 
выслушивая 
разноречивые мнения 
штабных генералов»



Под Аустерлицем  русско -  австрийская армия потерпела не просто

поражение, а полный разгром. Союзники потеряли 15 тыс. убитыми и

20 тыс. пленными. Остатки армии, побросав почти вся артиллерию, весь

обоз с провиантом и боевыми запасами, бежали. Французы из 80 тыс.

потеряли меньше 9 тыс. человек.  Оба императора, Франц и Александр,

покинули поле битвы задолго до 1 окончательной катастрофы. Свита,

спасаясь, бросила своих высокочтимых государей. Перепуганные

монархи скоро разлучились, унесенные лошадьми в разные стороны.

«Короткий зимний день склонялся к вечеру, солнце, ярко светившее

весь день, зашло, а Александр и Франц в темноте спасались от плена.

Александр дрожал, как в лихорадке, и плакал, потеряв самообладание.

Его быстрое бегство продолжалось и в следующие дни. Раненый

Кутузов едва спасся от плена».



IV коалиция  - 1806 г.
Англия + Россия + Пруссия + 

Швеция.

02.06.1806 г.  – сражение под 
Фридландом, при Прейсши-
Элау (поражение коалиции) => 
распад коалиции =>
заключение союза России и 
Франции

Битва под Фридландом

Отношения России с Францией в 1801—1809 гг



Л.Л Беннигсен – 
командующий русской 

армией

Февраль 1806 г.
Сражение

у Прейсиш-Эйлау

Итог – ничья с преимуществом 
Наполеона

Отношения России с Францией в 1801—1809 гг



Июнь 1807 г. Сражение у Фридлянда

Русская армия –  55 тыс. чел. 
Наполеон –  85 тыс. человек. 



• 25 июня (7 июля) 1807 год – договор между 
Россией и Францией

• Раздел сфер влияния:           Франция – 
Западная и Центральная Европа                                      
Россия – Северная и Южная Европа

• Согласие России на создание герцогства 
Варшавского

• Россия присоединилась к 
континентальной блокаде Англии

• Передача Франции Ионических островов 
и бухты КоторФрагмент договора

Отношения России с Францией в 1801—1809 гг



25 июня 1807 г.  - подписан Тильзитский мирный договор по 
которому Россия:

• признала завоевания Наполеона,

• присоединялась к Континентальной блокаде Англии,

• обязывалась помогать Франции в войнах,

• получала свободу действий на Балтике (против Швеции) и на 
Балканах и Кавказе (против Османской Империи) 

Последствия:

?

Последствия:
• Положение России 

неустойчивое, 
• экономический ущерб,
•  падение авторитета 

Александра I 

Причины:

?

Причины:
• Поражения
• Отсутствие союзников
• Война на два фронта
• Опасность вторжения 

Наполеона

Отношения России с Францией в 1801—1809 гг



ПОЧЕМУ ТИЛЬЗИТСКИЙ МИР ВЫЗВАЛ В 
РОССИИ НЕДОУМЕНИЕ И НЕГОДОВАНИЕ.?

• Договор с Францией в армии восприняли как предательство 
памяти десятков тысяч русских солдат, павших в Австрии и 
Пруссии. 

• Приобретения Александра в Финляндии расценили как нападение 
на слабого соседа с разрешения всесильного завоевателя. 

• Резко отрицательно отнеслось к договору с Францией русское 
дворянство, все еще видевшее в Наполеоне распространителя 
революционных идей. 

• Самым печальным образом сказалось присоединение России к 
блокаде Англии. 

• Это лишило русских купцов главного внешнего рынка и привело к 
резкому сокращению импорта колониальных товаров. Ко всему 
прочему, война привела к резкому падению стоимости рубля.



3. Русско-шведская война 1808 —1809 гг. 
Вхождение Финляндии в состав России 



РУССКО-ШВЕДСКАЯ ВОЙНА 1808 —1809 ГГ. 
ВХОЖДЕНИЕ ФИНЛЯНДИИ В СОСТАВ РОССИИ 

• Причины войны:

• 1. отказ Швеции присоединиться 
к континентальной блокаде и её 
союзнические отношения с 
Англией

• 2. стремление России захватить 
Финляндию и тем самым 
устранить многовековую угрозу 
северным рубежам страны

• 3. подталкивание Францией 
России к агрессии против 
Швеции

• Ход войны

• 1808 г. – вторжение русских войск 
в Финляндию (Буксгевден)

• Март 1809 год – поход русских 
войск по льду Ботнического 
залива. Захват Аланских островов 
и вторжение на территорию 
Швеции (Багратион, Кульнев, 
Барклай де Толли)

• Март-август 1809 год – взятие 
Стокгольма и капитуляция 
шведской армии



Повод: 

шведский король Густав IV 
отказался разорвать отношения с 
Англией (присоединится к 
блокаде)

март 1809 г. - ген. Барклай де 
Толли и ген. Кульнев взяли г.Умео 
и подошли к г.Стокгольму => 
Швеция капитулировала.

Итог:

1809 г. – Фридрихсгамский 
мирный договор (Россия + 
Финляндия)

Боевые действия русской 
армии  в 1808-1809 гг.

Русско-шведская война 1808 —1809 гг. Вхождение 
Финляндии в состав России 



ГЕРОИ ВОЙНЫ

Фёдор Федотович
Буксгевден

Пётр Иванович
Багратион

Яков Петрович
Кульнев

Михаил Богданович

Баклай де Толли

Русско-шведская война 1808 —1809 гг. Вхождение 
Финляндии в состав России 



4. Россия накануне войны с 
Францией.



• Тильзитский мир был 
вынужденным и потому не мог 
быть прочным и долговечным. 
В 1809 г., во время новой 
франко-австрийской войны, 
Россия хотя и объявила войну 
Австрии, но активных действий 
против неё не предпринимала. 
Из-за участия России в 
континентальной блокаде резко 
сократился экспорт хлеба, 
снизился импорт товаров в 
Россию.

Россия накануне войны с Францией



• Образованное Наполеоном герцогство 
Варшавское стало источником проблем. 
Наполеон поддерживал у польских 
дворян реваншистские идеи (поляки 
мечтали о возвращении земель, 
перешедших к России по итогам 
разделов Речи Посполитой). Среди 
поляков, живших в западных областях 
России, распространялись и крепли 
антирусские настроения. Территорию 
герцогства Варшавского Наполеон 
использовал как плацдарм для 
подготовки наступления на Россию.

Россия накануне войны с Францией



Русская сухопутная армия 1812 
г.Ок. 700 тыс.чел.

Регулярные войска Нерегулярные 
войска590 тыс.чел.

110 тыс. чел.

Добровольцы из 
дворян и лица, 
окончившие военные 
училища

Ежегодно от 
каждых 500 
мужчин(17-37 лет) 
податных сословий 
по2-5 рекрута на 25 
лет

Для 5-10 % 
выживших -
отставка 
«государевым не 
крепостным 
человеком»

Офицеры

Солдаты

Постоянное число 
служащих от 
казачьих 
территорий 
(«войск») и 
служилых инородцев 
– со своим оружием, 
снаряжением, 
лошадьми

Офицеры 
и солдаты

Армии, временно образуемые из корпусов.1 корпус = 
2 дивизии – каждая по 6 полков, один полк 
примерно – 1500 человек

182 пехотных 
полка 348 
тыс. чел.

63 конных 
полка 76 
тыс. чел.

Казачьи 
полки 110 
тыс. чел.

Полевая 
артиллерия 
1600 пушек 
38 тыс. чел.



Драгун
Кирасир Гусар Улан

Мушкетер
Казак

Гренадер

Артиллерист Егерь



Армия империи Наполеона к 1812 году
Более 1 млн. чел.

Французские 
войска 1 млн. 

чел.

Союзные войска
100-200 тыс. чел.

Лица, окончившие 
военные училища, и 
отличившиеся 
солдаты

Ежегодно все граждане 20-25 
лет на 5 лет (кроме 
откупившихся), а также 
ветераны, оставшиеся 
служить за деньги

Выход в резерв

Офицеры

Солдаты

Части армий, 
зависимых от 
Наполеона гос-в.: 400 
тыс. прус., 30 тыс. 
австр., поляки, 
итальянцы, 
швейцарцы,
Испанцы,голландцы

Офицеры 
и солдаты

Корпуса – временные из 2-5 дивизий. 1 дивизия 
– 4-6 полков, один полк – примерно 3200 чел.

Пехотные полки 
800 тыс. чел. Конные полки 

100 тыс. чел.

Полевая 
артиллерия 
1372 пушки 
100 тыс. чел.



неудачи успехи

-Поражение под Аустерлицем;
- поражение под Фридландом;

- Тильзитский мир с 
Францией нанес большой 
ущерб экономике России.

-Победа в войне со Швецией;
- присоединение Финляндии;
- присоединение Бессарабии в 

войне с Османской 
империей;

- Тильзитский мир несколько 
отсрочил войну с Францией, 

таким образом Россия 
избежала войны на два 

фронта.

Вывод



• Начав своё царствование с решительных действий 
против наполеоновской Франции, император 

Александр I силой обстоятельств был поставлен перед 
необходимостью союза с ней. Тильзитский мир 

развязал руки обоим союзникам в новых 
территориальных приобретениях. А это, в свою 

очередь, неизбежно вело к обострению противоречий 
между ними. Война Франции с Россией становилась 

неизбежной. 

Вывод


