
Внешняя политика 
Александра I Павловича 



Война Третьей коалиции

Война Третьей коалиции (1805) – война 
между Францией, Испанией, Баварией и 
Италией, с одной стороны и Третьей 
антифранцузской коалицией, в которую 
входили Австрия, Россия, Великобритания, 
Швеция и Неаполитанское королевство – с 
другой.



Битва при Аустерлице (1805 год) – решающее 
сражение наполеоновской армии против армий 
третьей антифранцузской коалиции. Вошло в 
историю как «битва трёх императоров», 
поскольку против армии императора Наполеона 
I сражались армии императоров австрийского 
Франца II и русского Александра I. Сражение 
закончилось разгромом союзных армий. Победа 
Франции.

Война Третьей коалиции





Тильзитский мир
Тильзитский мир – мирный договор, заключённый в 
1807 года в Тильзите между Александром I и Наполеоном.

❑ Россия признала все завоевания Наполеона.
❑ Присоединение России к континентальной блокаде 

против Англии. Россия должна полностью 
отказаться от торговли со своим главным партнёром.

❑ Россия и Франция обязались помогать друг другу во 
всякой войне.

❑ На территории Пруссии образовано Герцогство 
Варшавское, зависимое от Франции.



Русско-шведская война 1808-1809 годов 
Война между Россией, поддержанной Францией, против 
Швеции. Была последней из серии русско-шведских войн.
Закончилась победой России и заключением 
Фридрихсгамского мирного договора.

1.заключение Швецией мира с Россией и её союзниками;
2.принятие континентальной блокады;
3.уступка всей Финляндии, Аландских островов в вечное 

владение России.



Русско-турецкая война 1806-1812 годов

Бухарестский мирный договор
❑ К России переходила восточная часть Молдавского 

княжества – Бессарабия.
❑ Дунайские княжества возвращались Турции, но 

подтверждалась их автономия, дарованная на основе 
Кючук-Кайнарджийского и Ясского мирных 
договоров.

❑ В Закавказье Турция признала расширение русских 
владений, но ей возвращалась крепость Анапа.



Отечественная война 1812 года



Карта Европы 1812 года



Отечественная война 1812 года
Основные силы Наполеон сосредоточил 
в 3-х группах, которые по плану должны 
были уничтожить армии Барклая де 
Толли и Багратиона. 
❑ Левую (218 тыс. человек) возглавлял 

сам Наполеон.
❑ Центральную (82 тыс. человек) – его 

пасынок, вице-король Италии 
Евгений Богарне.

❑ Правую (78 тыс. человек) – младший 
брат в семье Бонапартов, король 
Вестфалии Жером Бонапарт. 

❑ Кроме того, на левом фланге 
расположился корпус Жака 
Макдональда в 32 тыс. человек. 



Отечественная война 1812 года
❑ 125 тыс. в 1-й армии Барклая-де-Толли в Литве.
❑ 51 тысяч во 2-й армии Багратиона в Белоруссии.
❑ 46 тысяч в 3-й армии Тормасова на Украине.

М.Б. Барклай-де-Толли П.И. Багратион А.П. Тормасов





Бородинское сражение
Это крупнейшее сражение Отечественной 

войны 1812 года между русской армией под 
командованием генерала М.И. Кутузова и 
французской армией под командованием 
Наполеона I Бонапарта. Состоялось 26 августа 
1812 года у деревни Бородино, в 125 км к западу 
от Москвы. 



Бородинское сражение
❑ Бой за Шевардинский редут
❑ Багратионовы флеши
❑ Бой за Утицкий курган
❑ Рейд казаков атамана Матвея Платова
❑ Батарея Н.Н. Раевского



Военный совет в Филях

Картина Алексея Кившенко «Военный совет в Филях» (1880)



Захват Наполеоном Москвы, 
Московский пожар



Партизанское движение
летучие отряды, сформированные из армейской кавалерии и казаков по 
приказу Кутузова, возглавляемые офицерами регулярной армии;
крестьянские отряды самообороны, возникавшие стихийно из местных 
жителей.





Отступление Наполеона 
(октябрь-декабрь 1812 года)



Причины поражения Наполеона

❑ всенародное участие в войне и массовый героизм 
русских солдат и офицеров;

❑ протяжённость территории России и суровые 
климатические условия;

❑ полководческое дарование главнокомандующего 
русской армией Кутузова и других генералов.

Главной причиной поражения Наполеона стал 
общенациональный подъём на защиту отечества. 
Отказ русской армии от генерального сражения на 
границе и отступление вглубь обширных территорий 
Российской империи привели к «изменению в планах, 
что заставило Наполеона наступать далее, за 
эффективные границы его системы снабжения». 


