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           Внешняя политика
⦿ Внешняя политика Александра I обычно ассоциируется с Наполеоновскими войнами 

и, конечно же, Отечественной войной 1812 года. Для этой темы необходима отдельная 
статья. Однако на этом международные отношения выдающегося российского 
императора не заканчиваются.

⦿ В 1804 году на юге началась кавказская война с персами (русско-иранская война 
1804-1813 годов). В этом году персидский шах Фетх Али занял Эривань (современный 
Ереван) и начал готовить вторжение в Кахетию (Грузию). Несмотря на противостояние с 
Наполеоном Бонапартом, русские войска успешно сражались, и в 1813 году персидский 
шах был вынужден подписать Гюлистанский мир (в районе нынешнего северного 
Азербайджана), по которому Российской империи отошли земли современных: 
Нагорного Карабаха, Азербайджана, Армении, Грузии, Дагестана и Абхазии. Эта война, 
конечно, могла закончиться и раньше, если бы Россия не воевала одновременно на 
несколько фронтов.

⦿ После поражения русских войск от французов под Аустерлицем в 1805 году Османская 
империя решила разорвать мирный договор с Россией (Ясский мир 1792 года), 
заключенный Екатериной II. После этого турки немедленно перешли на сторону 
Наполеона I, посчитав его более сильным и перспективным в европейском 
противостоянии.

⦿ Александр I не хотел воевать с османами и сначала сделал им предупреждение, требуя 
выполнять условия договора. Османская империя не пошла на условия, и в начале 1807 
года русско-турецкая война разгорелась одновременно в нескольких местах: в 
Бессарабии на реке Дунай (Приднестровье-Молдавия-Румыния), в Черном море, а также 
на Кавказе (в рамках русско-иранской войны, так как персидский шах вступил в коалицию 
с турецким султаном).



В этом же году турки были разгромлены в Черном море у Афона, потеряли Бухарест и 
потерпели поражение в своих же восточных землях - в районе турецкого города Карс 
(изначально столица армянского Карсского царства), около нынешней границы с Арменией.
После 1807 года в русско-турецком противостоянии началась временная передышка, 
вызванная Тильзитским миром с Наполеоном, но в 1809 году боевые действия возобновились. 
До 1810 года происходили незначительные для истории сражения с переменным успехом в 
Молдавии и Бессарабии. Турки ничего не добились, их наступление провалилось. Летом 1810 
года на этот фронт был отправлен главнокомандующий Николай Каменский, который в ходе 
битвы при Батыне разбил наголову войска турецкого сераскира. Еще несколько крепостей 
после этого капитулировали. К сожалению, Каменский вскоре тяжело заболел и умер.
На смену ему пришел генерал Кутузов, - это произошло уже в 1811 году. За два месяца боевых 
действий Кутузов разбил турков около Рущука, а в районе Слободзеи армия османов сдалась 
в плен со всем вооружением, правда перед этим были перебиты янычары, а визирь сбежал в 
Болгарию.
В 1812 году турецкий султан подписал Бухарестский мир, таким образом вторая (после персов) 
южная угроза была ликвидирована, и Александр смог сконцентрироваться на русско-
французской войне.
Незадолго до этого, в 1808-1809 годах, русское войско зимой по льду незаметно перешло 
Ботнический залив, и подступило к шведской столице – Стокгольму. В ходе 
непродолжительной войны потенциальная угроза присоединения Швеции к Наполеоновской 
коалиции (где уже состояла почти вся Европа, кроме Англии и России) была ликвидирована, а 
Финляндия практически полностью перешла Российской империи как автономный регион.



          Внутренняя политика
⦿ Реформы Александра проходили в духе «умеренного либерализма», их основой 

стала внутренняя политика Петра I и Екатерины II; однако они были менее 
радикальны – без принудительного бритья бород и запрета литераторов, которые не 
восхваляют императора (как было, например, с Радищевым, которого Александр, 
кстати, вернул из ссылки). Надо сказать, что политика и Петра I, и Анны Иоанновны, 
и Елизаветы, и Екатерины II – проводилась в духе парадоксального совмещения 
идей гуманизма и либерализма с монархическим абсолютизмом. На деле 
гуманистические начинания касались только класса дворян (которого эти правители 
опасались больше всего из-за угрозы дворцового переворота), а крестьяне и рабочие 
не получали практически ничего. Именно тогда либерализм начал получать те 
угрожающие черты вседозволенности и анархизма, которые он иногда приобретать и 
сейчас. Нетрудно провести параллели между императорами того времени и многими 
современными президентами европейских и других стран, а также между элитными 
дворянами того времени и олигархами, которые влияют на политику в наше время.

⦿ Александр I, надо отдать ему должное, был грамотным политиком и обладал редкой 
способностью понравиться всем. Он умел лавировать между своим видением 
управления государством и интересами дворянства.

⦿ Вернув привилегии дворянам, император не забыл и о крестьянах. В 1803 году 
Александр Павлович издал Указ о вольных хлебопашцах. Согласно этому закону, 
крестьяне, наконец-то, получили возможность освободиться от крепостничества. 
Таких возможностей было три:

⦿ за выкуп;
⦿ за исполнение повинности;
⦿ по воле самого помещика.



Эта реформа стала основой будущей отмены крепостного права в 1861 году. А за время правления Александра волю получило 
до двух процентов крестьян, что, для начала, было уже неплохо.
В 1810 году создан был Государственный совет (изначально – Непременный совет) – орган, с помощью которого император 
создавал свои указы. Кроме того, во внутренней политике Александру во многом помогал правовед Михаил Сперанский, родом 
из простой сельской семьи.
Российского императора не оставляли идеи создания конституционной монархии с парламентом, а также отменой крепостного 
права. Тем не менее, он понимал, что дворянство к этому еще не готово, как, впрочем, и сами крестьяне (реформа 1861 года 
отлично это показала). Кроме того, он не забывал о том, как кончил его отец, игнорируя интересы «элиты».
И все же поле для экспериментов у государя было. В Прибалтике он отменил крепостное право, а в Польше (которая в тот 
момент принадлежала Российской империи) он создал Конституцию Царства Польского. Таким способом император Александр 
мог посмотреть на результаты нововведений и, в дальнейшем, строить планы по применении этих реформ в России.
Кроме того Александр I поощрял освоение новых земель и географические открытия. При нем произошло открытие Антарктиды 
Беллинсгаузеном и Лазаревым в 1820 году.
Так сложилось, что к 1806 году либеральное реформирование было резко прервано. Многим демократическим задумкам 
Александра пришлось отойти на второй план ввиду угрозы вторжения Наполеона Бонапарта. Возможно, именно тогда 
Александр Павлович понял, в чем был прав его отец, уделяя так много внимания армии и затягивая гайки в отношении дворян 
(разгильдяйство последних сыграло не последнюю роль в поражении под Аустерлицем).
С помощью военного министра Аракчеева (к тому времени Александр заменил устаревшие коллегии Петра I на современные 
министерства – еще одна проевропейская реформа) император разработал военные реформы.
Вместо принудительного набора рекрутов он ввел систему военных поселений – военно-земледельческих образований в 
основном из казаков и крестьян. В этих поселениях происходило обучение и формирование военных кадров. Оттуда он и 
планировал пополнять армию в случае войны. В остальное время обитатели военных поселений занимались обучением и 
земледелием (таким манером император решил еще и продовольственную проблему в армии).
Надо сказать, что военная реформа не прошла гладко, и народ, расслабленный либеральными реформами, принял ее с трудом. 
В 1819-1820 годах прошло несколько бунтов в Чугуеве (около Харькова) и на Дону. Даже в Семеновском полку начались 
брожения. А в 1821 году оппозиционные дворяне организовали Северное и Южное тайные общества, позже известные как 
декабристы.
Александр I был первым правителем Российской империи за много лет, который не планировал ни расширять владения 
государства, ни вести войны. У него было много грандиозных планов на реформирование государства изнутри. Возможно, 
именно он мог сделать так, чтобы и «волки были сыты, и овцы целы», то есть на благо как дворянам, так и крестьянам. Однако то, 
к чему готовился его отец (то, из-за чего он попал в опалу у приближенных) произошло – первая реальная угроза завоевания 
русских земель со времен монголо-татар.



                    Итоги 
⦿ В целом историки характеризуют 

царствование этого монарха в 
положительных тонах. Император 
предпринимал попытки изменить 
существующие реалии в экономической, 
социальной и административной сферах 
жизни общества. Он был искренним 
сторонником реформ, но не все его 
инициативы получили поддержку со 
стороны населения страны.

⦿ В последние годы на троне императора 
Александр 1 тяжело болел и приобщился 
к мистицизму. Его реформаторская 
активность угасла, в 1825 году 
император скончался.



        Спасибо за внимание!


