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Участие России в антифранцузских 
коалициях

1805 г
Третья коалиция 

В союзе с Англией, Австрией, 
Швецией, Неаполем

• Основные военные действия в 
Баварии и Австрии

• 20 ноября 1805г.- поражение Русско-
Австрийских войск под Аустерлицем

• Выход Австрии из войны. Конец 3-й 
коалиции

1806-1807 гг.
Четвертая коалиция 

В союзе с Англией, Швецией, 
Пруссией и Саксонией

• Основные военные действия на 
территории Пруссии

• 2 июня 19807 г. – поражение русской 
армии во главе с ген. Беннигсеном 
при Фридланде в Восточной 
Пруссии



25 июня 1807 г.- 
Тильзитский мир 
между Россией и 

Францией
Основные условия

• Оформление русско-французского 
союза и раздел сфер влияния: 

Франция-Западная и Центральная 
Европа; Россия- Северная и Южная 

Европа
• Россия соглашалась на создание 

герцогства Варшавского из 
отторгнутых бывших польских 

земель
• Россия присоединялась к 

континентальной блокаде Англии
• Было ограничено присутствие 
России в Средиземном море



Русско-
Шведская 
война

1808-1809 
гг.



5 сентября 1809 г.
Фридрихсгамский 
мирный договор
Основные условия
•Швеция обязывалась 

присоединиться к 
континентальной блокаде

•Финляндия входила в 
состав России на правах 
Великого княжества со 
своей автономией



Отечественная 
война

1812 год



Причины войны
• Нарушение Россией условий континентальной 

блокады Англии

• Стремление Наполеона Бонапарта к 
европейскому и мировому господству.

• Поддержка Наполеоном движения поляков в 
вопросе их независимости

• Личные противоречия Наполеона I и Александра I:
•  Захват Наполеоном герцогства 

Ольденбургского, наследный принц которого 
был женат на сестре Александра I.

• Отказ императорской семьи заключить 
брачный союз между Наполеоном и сестрой 

Александра I.



Соотношение сил и планы сторон

«Великая Армия» 
Наполеона

600 тыс. человек

Порабощение России в ходе 
кратковременной кампании, 
заключение нового мирного 
договора на более жестких 
условиях, создание союза 

против Англии

Русские войска
200 тыс. Человек

Отказ от генерального 
сражения, сокращение 
армии, затягивание 

французов вглубь страны и, 
как следствие, ослабление 

военного потенциала 
французской армии





Полководцы
8 августа 1812 г. – указ 
императора о назначении 
главнокомандующим русской 
армией М.И. Кутузова.

«Я нашел армию в
 полном духе, и хороших 

генералов много»
Кутузов считал, что план Барклая де 
Толли по поводу отступления 
справедлив. Но Кутузов, помимо 
этого, был вынужден считаться с 
мнением Александра, армии и 
общественности. Продолжая 
отступление, он искал место для 
сражения, и такое место было 
найдено. Им стало Бородинское поле.



Бородинское 
сражение
26 августа 1812 года
• Командующим с французской стороны 

был наполеон, а с русской – Кутузов. 
Правым флангом командовал Барклай 
де Толли, центром – Багратион. Вперед 
была выдвинута батарея Раевского и 
другое укрепление – Багратионовы 

флеши. Левый фланг был укреплен хуже. 
Именно туда нанес удар Наполеон со 
своими войсками. Наполеон хотел 
уничтожить российскую армию и 
заставить Александра I подписать 

договор о капитуляции.

• Целью Кутузова было дать Генеральное 
сражение и показать императору и всему 

российскому обществу, что Россия 
способна дать отпор врагу.



Кто 
выиграл?

• Споры существуют между историками по поводу 
того, кто же одержал победу в этой битве и что 
считать главным итогом Бородинского сражения.

•  Французские историки говорят о том, что все 
передовые укрепления русской армии были 
захвачены и русские отступили. Значит, победили 
французы.

•  Российские историки утверждают обратное. 
Бородинская битва осталась за русской армией. 
На следующий день Кутузов отдал приказ 
отступить. Но это было сделано не под давлением 
французской армии, а потому, что жертвы в этой 
битве были слишком велики и сил сражаться 
дальше уже не было. Нужно было подкрепление.

• Если проанализировать Бородинскую битву с 
точки зрения целей, то Кутузову в большей 
степени удалось осуществить их, а Наполеон 
главной своей цели не добился. Русская армия 
разбита не была и не капитулировала.

«Из всех моих сражений самое 
ужасное то, которое я дал под 
Москвой. Французы показали 
себя достойными одержать 
победу, а русские стяжали 
право быть непобедимыми».

            Наполеон Бонапарт



Совет в Филях

Большинство генералов, 
участников совета в Филях 
считало, что нужно дать еще одно 
сражение и защитить Москву. 
Кутузов и еще несколько 
генералов высказались за 
отступление.

 Таким образом, на военном совете 
в Филях было принято решение 
сохранить армию, но отступить и 
оставить Москву.

Это решение до сих пор вызывает 
неоднозначные оценки. С одной 
стороны, это было гениальным 
решением, так как армия была 
сохранена, а с другой стороны, в 
русской традиции города всегда 
защищали до последнего и 
новость оставить Москву 
шокировала общественность

Первый этап войны на этом 
закончился



Наполеон в Москве2 сентября 1812 г. русские войска 
оставили Москву, которую к 
исходу дня заняли французы. В 
тот же день в городе начался 
грандиозный пожар, о причинах и 
виновниках которого историки 
спорят до сих пор. Ряд авторов 
утверждают, что Москву 
подожгли по приказу самого 
Наполеона. Другие настаивают на 
том, что Москва была подожжена 
по приказу ее генерал-
губернатора графа Ф.В. 
Ростопчина, который попытался 
таким образом уничтожить все 
арсеналы с оружием, 
боеприпасами и провиантом, не 
вывезенные из нее.

Захватив Москву, 6 сентября 1812 
г. Наполеон сообщил Александру 
I о желании завершить военную 
кампанию и начать мирные 
переговоры. Однако, император 
остался непреклонен и 
обращение Наполеона 
проигнорировал.

«Нет, не пошла Москва моя
К нему с повинной головою.
Не праздник, не приемный дар,
Она готовила пожар
Нетерпеливому герою.
Отселе в думу погружен,
Глядел на грозный пламень он».



Партизанское 
движение

Тем временем Отечественная война приняла воистину 
народный характер. Во многих уездах и волостях России 
возникли разношерстные партизанские отряды, 
состоящие из крестьян, солдат регулярной армии, 
ополченцев и казаков.

 Первоначально эти отряды (Герасим Курин, Василиса 
Кожина) действовали неорганизованно и разрозненно. 
Однако затем, оценив большое значение партизанских 
отрядов в разрушении тыловых коммуникаций 
французских войск, М. Кутузов, не только взял их под 
свою опеку, но сформировал несколько летучих 
партизанских отрядов, командирами которых стали 
кадровые офицеры русской армии Денис Давыдов, 
Александр Фигнер, Иван Дорохов и многие другие.

Василиса Кожина

Денис Давыдов

Александр Фигнер



М. Кутузов, демонстрируя перед 
французами видимость своего 
отступления по рязанской дороге, 
совершенно неожиданно совершил 
блестящий марш-маневр на калужскую 
дорогу и 9 сентября расположился 
лагерем у села Тарутино. 

Знаменитый Тарутинский марш-
маневр существенно повлиял на ход 
всей военной кампании, став 
переломным моментом в 
Отечественной войне. 

С одной стороны, М.Кутузов прикрыл 
от неприятеля тульские, брянские и 
киевские оружейные заводы и 
плодородные южные губернии 
страны. А с другой стороны он 
поставил под постоянную угрозу 
фланговых ударов основную 
коммуникацию Наполеона – старую 
смоленскую дорогу. 

Кроме того, М. Кутузов установил 
надежный канал связи с армиями А. 
Тормасова и П. Чичагова, и уже к 
началу октября 1812 г. в Тарутинском 
лагере было собрано более 240 тысяч 
регулярных войск



Изгнание Наполеона из 
России21–22 октября 1812 г. Русские войска разгромили арьергард французских 

войск под Вязьмой, и Наполеон ускорил свое движение к Смоленску, где 
намеревался перезимовать, но, оказавшись под угрозой окружения 

войсками М. Кутузова, П. Чичагова и П. Витгенштейна, 31 октября покинул 
Смоленск и стал стремительно продвигаться к Орше.

После поражения  в начале ноября под селом Красным, уже 12 ноября с 
остатками своей армии Наполеон подошел к реке Березине, где его давно 
поджидали войска Витгенштейна и  Чичагова. Кутузов рассчитывал, что 
именно здесь он окончательно покончит с армией Наполеона, а самого 

императора возьмет в плен. Однако этим планам не суждено было сбыться, 
поскольку Наполеон в районе деревни Студенки быстро навел переправы 
через Березину и с остатками своей гвардии улизнул от русских войск

Однако значительная часть неприятельской армии не успела форсировать 
мощную водную преграду и была разгромлена в сражении на р. Березине.            

23 ноября 1812 г., находясь в Вильно, Наполеон передал общее 
командование маршалу И. Мюрату, и, бросив на произвол судьбы жалкие 

остатки своей армии, бежал в Париж.

В конце ноября – декабре 1812 г. русские войска освободили от французов 
Вильно, Ковно и Гродно. Затем пределы России покинули австрийские и 
саксонские войска, и 21 декабря 1812 г. фельдмаршал М. Кутузов сообщил 
императору Александру, что «война закончена за полным истреблением 

неприятеля».



 Причины 
победы 
России в 

Отечественн
ой войне 

(1812):

• Мужество и стратегический талант российских 
полководцев;

• Суровые климатические условия на территории 
России, к которым Великая французская армия 
оказалась не готова;

• Возникновение партизанских отрядов, крайне 
затруднявших передвижение французской армии 
вглубь страны;

• Массовый героизм и общенациональный подъем в 
России;

• Раздробленность и многонациональность армии 
Наполеона;

• Стратегическая ошибка со стороны Наполеона 
(неверная оценка возможной силы сопротивления 
русских, надежда на уступки со стороны Александра 
I.)



Последствия 
войны

•Расцвет Культуры
•Формирование оппозиции 

•Изменения в общественном сознании
•Подъем патриотизма
•Огромные материальные патери
•Финансовый упадок
•Гибель сотен тысяч людей



Заграничные походы 
русской армии в 
1813–1814 гг.
• 1 января 1813 г. русская армия под командованием М. Кутузова 
форсировала Неман и вступила на территорию Варшавского 
герцогства

• В марте – начале апреля 1813 г. объединенная русско-прусская 
армия освободила от французов Берлин, Гамбург, Дрезден и 
другие германские города, но 16 апреля 1813 г. скончался М. 
Кутузов, и спустя время новым главнокомандующим был 
назначен М. Барклай де Толли. 

• В июне 1813 г. в состав VI антинаполеоновской коалиции вошла 
Австрия. После провала Пражского мирного конгресса (июль – 
август 1813 г.), противники возобновили активные боевые 
действия

• Решающее сражение военной кампании состоялось под 
Лейпцигом 4–7 октября 1813 г. В «Битве народов», в которой 
принимали участие более 500 тысяч человек, Наполеон 
потерпел сокрушительное поражение, что определило исход 
военной кампании. 

• 19 марта 1814 г. союзные войска штурмом взяли Париж, а 25 
марта 1814 г. Наполеон отрекся от престола и был сослан на 
остров Эльбу. Затем, 18 мая 1814 г., был подписан Парижский 
мирный договор, по условиям которого: а) Франция 
возвращалась к границам 1792 г.; б) французский престол 
переходил представителю легитимной династии Бурбонов 
Людовику XVIII; в) для решения проблем, связанных с 
послевоенным устройством Европы, созывался 
международный конгресс в Вене.



Венский конгресс 
(1814–1815) и его 
решения• Венский конгресс продолжался восемь 
месяцев (октябрь 1814-июнь1815 гг.) и 
закончился подписанием “Заключительного 
акта”. Он устанавливал гегемонию четырех 
стран: Великобритании, России, Австрии и 
Пруссии. Вскоре в их число вошла Франция.

• Россия: Присоединение герцогства 
Варшавского под названием Королевства 
Польского. Официальное утверждение 
прошлых завоеваний (Финляндия и 
Бессарабия).

• Пруссия: Присоединение наиболее развитой 
части Саксонии.

• Австрия: Возвращение всех территорий, 
захваченных Наполеоном.

• Великобритания: Закрепление захвата бывших 
голландских, французских, испанских и 
португальских колоний.

• Франция: Утрата всех захваченных территорий 
и возвращение к границам 1792 г.

Весь конгресс проходил в 
условиях тайного и явного 

соперничества стран, сговоров 
и интриг, но, несмотря на это, 
именно Вене было создано то, 

что называют современной 
дипломатией.



Создание и деятельность 
Священного Союза

Логическим продолжением Венского конгресса 
стала деятельность Священного союза, акт о 
создании которого был подписан 14 сентября 
1815 г. российским, австрийским и прусским 
монархами в Берлине. Главными целями 

Священного союза были:

 1. Охрана новой системы государственных 
границ, закрепленных в решениях Венского 

конгресса; 

2. Защита восстановленных монархических 
династий во всех европейских странах; 

3. Подавление любых революционных и 
национально-освободительных движений.

Последние десять лет деятельность 
Священного союза не отличалась особой 

активностью, и после европейский революций 
1830–1831 гг. он фактически прекратил свое 
существование и в 1833 г. был распущен.

 



Восточное 
направление

Присоединени
е Закавказья к 
России

Русско-
иранская 
война

1804-1813 гг.

Русско-
турецкая 
война

1806-1812 гг.

Гюлистански
й мирный 

договор 1813 
г.

Бухарестский 
мирный 

договор 1812 
г.



Русско-Иранская 
война 1804-1813 
гг.

Причины:

• Столкновение интересов России и 
Персии в Закавказье

• Присоединение Грузии к России

Итоги:
Гюлистанский Мирный Договор

• Россия получила право иметь флот 
на Каспийском море

• Иран признавал присоединение к 
России Северного Азербайджана и 

Дагестана



Русско-
турецкая 
война 

1806-1812 
гг.



1812 г.
Бухарестский

 мирный договор
Основные условия
•Россия получала 

Бессарабию, границу по 
реке Прут и  области в 

Закавказье

•Право покровительства 
России христианам-
подданным Турции
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