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Внутренняя и 
внешняя политика 

России

В начале 19 века. 
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Вступление на престол 
Александра I

 В ночь с 11 на 12 марта 1801 г. 
заговорщики проникли в царскую 

резиденцию — Михайловский замок. 
Они хотели заставить царя подписать 

заранее составленный манифест об 
отречении от престола. Но Павел 

отказался это сделать и был убит. На 
престол вступил Александр. 
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Планы реформ и их 
осуществление. 

1. В первые годы правления 
Александра I коллегии были 
заменены министерствами с 
единоличной властью министра

2. Важнейшим мероприятием стал 
Указ о вольных хлебопашцах (1803 
г.), разрешавший помещикам 
освобождать своих крепостных, 
которые переходили в особое 
сословие
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Дальнейшие реформы связаны с 
именем М. М. Сперанского, статс-

секретаря при Александре I. 
По плану Сперанского министры были 
ответственны перед законодательным 

органом — Государственной думой, но 
назначаться и смещаться должны были 

только императором.
1 января 1810 г. был учрежден 

Государственный совет, который должен 
был стать верхней палатой российского 

парламента.
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В александровское время в России 
увеличилось количество учебных 

заведений. 

На новую ступень поднялось высшее 
образование, средоточием его стал 

Московский университет. 
Педагогический институт в 

Петербурге был в 1811 г. преобразован 
в университет. Были открыты 

университеты в Харькове и Казани.
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 Внешняя политика до 1812 г. 
▪  Александр I предложил создать новую 

(третью) коалицию против 
наполеоновской Франции.

▪ Александр I решил дать сражение 
Наполеону.

▪ 20 ноября (2 декабря) 1805 г. состоялось 
сражение при Аустерлице, в котором 
союзные войска потерпели страшное 

поражение.
▪ в сражении при Прейсиш-Эйлау русская 

армия фактически одержала победу над 
превосходящими силами противника.   
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• Лишь в июне 1807 г. Наполеону удалось 
нанести поражение русским в сражении 
при Фридланде, после которого в городе 
Тильзите был заключен мир. Россия и 
Франция вступали в союз. 
Россия была вынуждена взять на себя 
обязательства закрыть для британских 
товаров не только свои порты, но и гавани 
Дании и Швеции. Это неминуемо вело к 
новой русско-шведской войне
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Русско-шведская война
(1808-1809гг)

В русско-шведской войне 1808 — 
1809 гг. Швеция потерпела 

сокрушительное поражение и 
вынуждена была уступить России 

Финляндию. 
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По итогам долгой русско-турецкой войны 
(1806 — 1812 гг.) к России отошла 

Бессарабия.
Россия тяготилась Континентальной 

блокадой.  

К весне 1812 г. на землях герцогства 
Варшавского была развернута 600- тысячная 
армия.
12 июня 1812 г. «Великая армия» вступила в 
Россию.
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Отечественная война 1812 г.
22 июля под Смоленском 2 русские армии 

соединились.
Наполеон начал штурм Смоленска.
26 августа произошло Бородинское 

сражение.  
Главная цель Наполеона — разгром русских 

войск — не была достигнута. 
Французская армия вступила в Москву 2 

сентября. 
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У Малоярославца 12 октября произошло 
одно из самых кровопролитных сражений 

войны. 
Наполеон начал отступление по ранее 

разоренной им Смоленской дороге.

26 ноября Наполеон покинул остатки своих 
войск и отправился в Париж собирать новую 

армию.
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Заграничные походы русской 
армии.

 В начале января 1813 г. русские войска 
перешли границу. 
16 февраля был подписан договор о 
совместных действиях России и Пруссии. 
В апреле Наполеон, сформировав новую 
армию, начал наступление на войска 
союзников. 
При Лейпциге произошло решающее 
сражение, которое было названо «битвой 
народов». 6 октября 1813 г. французские 
войска были разгромлены. 
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В начале 1814 г. союзники перешли Рейн. 19 
марта 1814 г. они вступили в Париж. 

В июне 1815 г. был подписан 
заключительный акт Венского конгресса. По 

его решению большая часть Польши 
передавалась России, в составе которой 

появилось Царство Польское.

В сентябре монархами был подписан Акт 
Священного союза.
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Аракчеевщина. 
Аракчеевщина — порядки, установленные 
любимцем Александра I А. А. Аракчеевым. 
Одним из главных итогов его деятельности 

было введение военных поселений.
Замысел: одна часть поселян занималась 

военным делом, а другая вела хозяйство и 
своим трудом кормила их. 


