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Из биографии

⦿ Сын Павла Петровича, внук Екатерины Великой.
⦿ Пришел к власти в результате последнего дворцового  

переворота
⦿ Вырос при интеллектуальном дворе Екатерины 

Великой; воспитатель — швейцарец-
якобинец Фредерик Сезар Лагарп ознакомил его с 
принципами гуманности Руссо, военный 
учитель Николай Салтыков — с традициями 
русской аристократии, отец передал ему своё 
пристрастие к военному параду и научил его 
совмещать душевную любовь к человечеству с 
практической заботой о ближнем. 

⦿ Екатерина II считала своего сына Павла неспособным 
занять престол и планировала возвести на трон 
Александра, минуя его отца.



Последний дворцовый 
переворот

⦿ Многие биографы Александра допускают, что он был 
осведомлен о намерении высшего дворянства 
свергнуть отца, но не допускал мысли о цареубийстве.

⦿ В ночь 12 марта Александр с женой не спали и были 
одеты для соответствующего событию выхода на люди, 
что косвенно подтверждает осведомленность 
Александра о планах заговорщиков.

⦿  В первом часу ночи 12 марта 1801 года 
граф П. А. Пален появился в Михайловском дворце и 
сообщил Александру об убийстве отца. Выслушав 
Палена, Александр зарыдал.

⦿   Граф Пален по-французски ему сказал: «Хватит 
ребячиться, ступайте царствовать!». Александр вышел 
на балкон, чтобы показаться войскам и сказал: 
«Батюшка скончался апоплексическим ударом. Все 
при мне будет как при бабушке.»



Венценосная чета



Внутренняя политика.

⦿ Совершенствование системы 
государственного управления.

⦿ Реформирование армии
⦿ Решение крестьянского вопроса
⦿ Реформирование социальной сферы
⦿ Смягчение политического режима
⦿ Меры по созданию условий 

эффективной работы самоуправления
⦿ Дальнейшее развитие культуры и 

образования



Совершенствование 
системы управления.

⦿ 1801-1810- деятельность законосовещательного 
органа власти — Непременного совета.

⦿ 1801-1803- деятельность Негласного комитета, 
проведение реформ ( Чарторыйский, 
Новосильцев, Кочубей, Строганов)

⦿ 1803- реформа госуправления:  замена коллегий 
министерствами

⦿ 1810- учреждение Государственного совета 
(руководил реформой-Сперанский!)

⦿ Были созданы проекты реформ  Сперанским, 
Новосильцевым, Аракчеевым, Гурьевым. Однако 
практически ничего не было осуществлено.

⦿ В 1815 году была дарован Конституция  Польше.



Военная реформа 1816г.
⦿ Если первая половина царствования Александра 

прошла под знаком либеральных преобразований, то 
во второй половине упор сместился на заботы о 
государственной безопасности и «закручивание гаек». 

⦿ Наполеоновские войны убедили императора, что в 
условиях рекрутских наборов Россия не в состоянии 
быстро увеличивать численность армии в военное время 
и сокращать её с наступлением мира. 

⦿ Военный министр Аракчеев приступил к разработке 
военной реформы.

⦿ В конце 1815 года предполагаемые преобразования 
окончательно приняли форму военных поселений. 
Аракчеев планировал создать новое военно-
земледельческое сословие, которое своими силами 
могло бы содержать и комплектовать 
постоянную армию без отягощения бюджета страны; 
численность армии сохранялась бы на уровне военного 
времени



Крестьянский вопрос

⦿ 1803-Указ « о вольных хлебопашцах», 
первая попытка отменить крепостное 
право по желанию помещиков.

⦿ 1809-указ о запрете помещикам 
ссылать крестьян в Сибирь, было 
разрешено крестьянам торговать



Социальная политика

⦿ 1809-сословная реформа
⦿ Проведение продворянской политики: 

подтверждены положения Жалованной 
грамоты



Смягчение политического 
режима 

⦿ Были запрещены пытки
⦿ Ликвидация тайной канцелярии — 

политического сыска
⦿ Смягчение цензуры
⦿ Сняты ограничения выезда за границу



Дальнейшее развитие 
культуры и образования

⦿ Указ об автономии университетов
⦿ Открытие новых университетов (Казанский 

Университет и Харьковский университет 1804)
⦿ Открытие Царскосельского лицея в 1811- 

привилегированного учреждения для дворянской 
элиты, существовал до 1843г.

⦿ Период Александра 1- это « золотой век»
литературы, когда творили А.Пушкин, А.
Грибоедов, А.Баратынский, начинал своё 
творческий путь М.Лермонтов, строились 
прекрасные здания и дворцы( Казанский и 
Исаакиевский соборы, Михайловский замок, 
Главный штаб в Петербурге и многое другое).



Внешняя политика.

⦿ Стремление утвердиться на Балканах, 
Каспийском море, присоединить новые 
территории.

⦿ Западное направление: стремление 
утвердиться на Балтийском море, 
присоединить часть территории Швеции.

⦿ Взаимоотношения с Францией- от союза 
до войны.

⦿ Участие в союзе с европейскими 
государствами в борьбе с 
революционным движением.



Стремление утвердится на 
Балканах, Каспийском море.

⦿ 1804-1813- война с Персией, 
присоединение по Гюлистанскому 
договору Азербайджана.

⦿ 1806-1812- война с Турцией, после 
которой по Бухарестскому мирному 
договору Россия присоединила 
Бессарабию, Армению, часть Грузии.



Западное направление
⦿ Русско-Шведская война 1808-1809
⦿ Причиной войны со шведами послужил отказ короля 

Швеции Густава IV Адольфа на предложение 
России присоединиться к антианглийской коалиции. 

⦿ 9 февраля 1808 года 
войскаФ. Ф. Буксгевдена вторглись в Финляндию. 16 
марта объявлена война.

⦿  5 сентября 1809 года в городе Фридрихсгаме был 
заключен мир: к России переходили Финляндия и 
Аландские острова (император Всероссийский 
стал ещё и Великим князем Финляндским);

⦿ Швеция обязывалась расторгнуть союз с Англией и 
заключить мир с Францией и Данией, 
присоединиться к континентальной блокаде.



Антинаполеоновские 
коалиции

⦿ В 1805 году путём заключения ряда трактатов была 
фактически оформлена новая (3) антифранцузская 
коалиция, и 9 сентября того же года Александр отбыл в 
действующую армию. 

⦿ Хотя командующим являлся М. И. Кутузов, фактически 
главную роль в принятии решений стал играть 
Александр

⦿ 1805- поражение под Аустерлицем
⦿  8 (20) июня 1806 года вПариже был подписан русско-

французский мирный трактат. 
⦿ В сентябре 1806 Пруссия начала войну против 

Франции
⦿  16 (28) ноября 1806 года Александр объявил о 

выступлении Российской империи против Франции. 
⦿  В этот раз Александр меньше, чем в прошлую 

кампанию, вмешивался в дела командующего. После 
поражения русской армии в войне он был вынужден 
пойти на мирные переговоры с Наполеоном.



Франко-русский союз
⦿ 25 июня (7 июля) 1807 года Александр I заключил с 

Францией Тильзитский мир, по условиям которого 
признал территориальные изменения в Европе, обязался 
заключить перемирие сТурцией и вывести войска из Молдавии и 
Валахии, присоединиться к континентальной блокаде (разрыва 
торговых отношений с Англией), предоставить Наполеону войска 
для войны в Европе, а также выступить посредником между 
Францией и Великобританией.

⦿ .25 октября (6 ноября) 1807 года Александр объявил о разрыве 
торговых связей с Англией.

⦿ 15 (27) сентября 1808 года, Александр I встретился с Наполеоном 
в Эрфурте и 30 сентября (12 октября) подписал секретную 
конвенцию, в которой в обмен на Молдавию и Валахию обязался 
совместно с Францией действовать против Великобритании.

⦿ Во время франко-австрийской войны 1809 года Россия, как 
официальный союзник Франции, выдвинула к австрийским 
границам корпус генерала С. Ф. Голицына, который, однако, не 
вёл сколько-нибудь активных военных действий и ограничился 
ничего не значащими демонстрациями. 

⦿ В 1809 году произошёл разрыв союза с Францией.



Отечественная война 1812.
⦿ 12 (24) июня 1812 года, когда «Великая армия» 

Наполеона начала вторжение в Россию
На западных рубежах России были сосредоточены 

три армии: 1-я армия под командованием М. Б. 
Барклая де Толли прикрывала петербургское 
направление;

⦿  2-я армия под командованием П. И. Багратиона 
стояла на московском направлении;

⦿  3-я армия под командованием А, П. Тормасова — 
на киевском (общая численность 214 тыс. солдат).

⦿  Замысел состоял в том, чтобы, уклонившись от 
генерального сражения, отступить и вынудить 
Наполеона растягивать тылы, удаляться от складов и 
баз. Ослабив «великую армию», русское 
командование планировало перейти затем в 
контрнаступление. 



⦿ Наполеон стремительно продвигался в глубь России, 1-я и 2-я армии 
под командованием Барклая де Толли и Багратиона, маневрируя и 
запутывая противника, отступали. 

⦿ 22 июня обе армии соединились в Смоленске. Здесь было дано 
первое крупное сражение, Наполеону, понесшему значительные 
потери, удалось взять город. 

⦿ 6 августа Барклай де Толли приказал продолжить отступление. 
Предложение Наполеона о заключении мира, сделанное из 
Смоленска, было Александром I отвергнуто.

⦿ В русском обществе между тем нарастало раздражение, шли 
разговоры об измене. 

⦿ В армии разрастался конфликт между Барклаем де Толли и 
Багратионом, призывавшим остановить отступление и дать 
Наполеону генеральное сражение.

⦿  В этой обстановке Александр I пошел навстречу требованиям 
общества и назначил главнокомандующим генерала М. И. Кутузова

⦿ Кутузов принял трудное решение. Отступление было прекращено, 
армия начала подготовку к генеральному сражению. Оно 
состоялось 26 августа (7 сентября) в 110 км от Москвы у села 
Бородино

⦿ Погибли почти 80 русских и французских генералов, смертельное 
ранение получил Багратион. К вечеру оба командующих объявили о 
победе, наутро битва должна была быть возобновлена, но Кутузов, 
получив сведения о потерях, приказал отступить.



Сражение при Смоленске 5 (17) августа 1812 года.
 Гесс (1846 год)



Атака русских кирасир под Бородино. Фрагмент панорамы Бородинского 
сражения. Рубо(1912)

Гвардейские полки отражают атаки французской кавалерии. 
Фрагмент панорамы Бородинского сражения. Рубо(1912)



⦿ Кутузов 1 сентября на военном совете в 
Филях он принял поразившее многих 
решение об оставлении без боя Москвы. 

⦿ Наполеон вошел в пустой, покинутый 
жителями огромный город. 

⦿ В тот же день начался пожар, спаливший три 
четверти древней столицы.

⦿  Наполеон оказался буквально запертым в 
древней Москве.

⦿  Вокруг нее полыхало пламя партизанской 
войны, возникшей стихийно (в историю 
вошли имена крестьян В. Кожиной, Г. Курина 
и др.), но затем возглавленной кадровыми 
офицерами армии (Д. Давыдов, А. Фигнер).



⦿ Военная инициатива была в руках Кутузова. 
⦿ Уйдя из Москвы, он совершил блистательный тарутинский 

маневр, внезапно изменив направление движения и встав 
в 80 км от Москвы у села Тарутино. 

⦿ Пути на Калугу, Брянск, Тулу, главные военно-сырьевые 
базы России, Наполеону были закрыты. 

⦿ В Тарутино собирались новые силы, шла подготовка к 
дальнейшим боевым действиям. Наполеон понимал, что 
оставаться в Москве и бессмысленно, и опасно. 

⦿ В начале октября французская армия покинула город. По 
какой дороге отступать, где и когда принимать сражения 
— теперь все это прославленному полководцу диктовали 
русские генералы.

⦿  Бой под Малоярославцем заставил его отступать по 
разоренной Смоленской дороге. Отступление «великой 
армии» стало трагедией для нее и триумфом — для 
России. 

⦿ Сражение при реке Березине поставило победную точку 
в истории Отечественной войны. 

⦿ Наполеон тайно бежал из России. 25 декабря 1812 г. 
Александр I в специальном манифесте объявил об 
изгнании неприятеля.



Военный совет в Филях, 
1(13) сентября 1812 г.



Пожар Москвы. А. Ф. Смирнов (1813)



Наполеон и генерал Лористон (Мир во что бы то 
ни стало). Худ. Верещагин(ок. 1900)



Сражение при Тарутино 6 (18) октября 1812 
года. Гесс (1847 год)



Отступление французов через Березину 17 
(29) ноября 1812 года. Гесс (1844)



Заграничный поход 
русской армии

⦿ 21 декабря 1812 года Кутузов в приказе по армии 
поздравил войска с изгнанием врага из пределов 
России и призвал их «довершить поражение 
неприятеля на собственных полях его».

⦿ Целью России было изгнать французские войска из 
захваченных ими стран, лишить Наполеона 
возможности использовать их ресурсы, завершить 
разгром агрессора на его собственной территории и 
обеспечить установление длительного мира в Европе.

⦿  С другой стороны, царское правительство ставило 
целью восстановить феодально‑абсолютистские 
режимы в европейских государствах. Наполеон после 
поражения в России стремился выиграть время и вновь 
создать массовую армию.



⦿ Кампания 1813 года окончилась разгромом 
наполеоновских войск в Лейпцигском сражении 
4‑7(16‑19) октября 1813 г. («Битва народов»).

⦿  В декабре 1813 ‑ начале января 1814 годов все три 
союзные армии форсировали Рейн и начали 
наступление в глубь Франции.

⦿ В целях укрепления коалиции 26 февраля (10 
марта) 1814 года между Великобританией, 
Россией, Австрией и Пруссией был подписан 
Шомонский трактат, по которому стороны 
обязались не вступать с Францией в сепаратные 
переговоры о мире, оказывать взаимно военную 
помощь и сообща разрешать вопросы о будущем 
Европы. Этим договором были заложены основы 
Священного союза.

⦿ Кампания 1814 года окончилась капитуляцией 
Парижа 18(30) марта. 25 марта (6 апреля) в 
Фонтенбло Наполеон подписал отречение от 
престола, затем был сослан на остров Эльба.

⦿ 18(30) мая 1814 года между союзниками и 
Францией был подписан Парижский мир.



Александр I принимает капитуляцию 
наполеоновского Парижа



Портрет Царя Освободителя Кисти Джорджа Доу/
 Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый 

музей-заповедник «Петергоф»



Венский конгресс
⦿ Войны коалиций европейских держав с Наполеоном I 

завершил Венский конгресс (сентябрь 1814 – июнь 1815 
годов), в котором приняли участие представители всех 
европейских держав, кроме Турции. 

Целями Конгресса были: 
⦿ международно‑правовое оформление нового соотношения 

сил между европейскими державами; 
⦿ восстановление политического устройства в Европе, 

ликвидированного во время Великой Французской революции 
и наполеоновских войн и обеспечение его стабильности на 
длительное время; 

⦿ создание гарантий против возвращения к власти Наполеона I; 
⦿ удовлетворение территориальных притязаний победителей; 
⦿ реставрация свергнутых династий.
⦿ В рамках этого мероприятия были заключены договоры, 

закрепившие политическую раздробленность Германии и 
Италии; Варшавское герцогство было разделено между 
Россией, Пруссией и Австрией. Франция лишена своих 
завоеваний.



Венский конгресс

⦿ 26 сентября 1815 года постановления 
Венского конгресса дополнены актом о 
создании Священного союза 
европейских монархий, в который вошли 
Австрия, Пруссия и Россия. 

⦿ В ноябре 1815 года к союзу 
присоединилась Франция, а затем ещё 
ряд других европейских государств.

Целью Священного союза являлось 
обеспечение незыблемости решений 
Венского конгресса 1814‑1815 годов.



Александр I в 1814 году под Парижем
Франц Крюгер



Расширение границ
⦿ За время правления Александра I территория 

Российской империи значительно расширилась: в 
российское подданство перешли Восточная и 
Западная Грузия, Мингрелия, Имеретия, Гурия, 
Финляндия, Бессарабия, большая часть Польши 
(образовавшая царство Польское). 

⦿ Вхождение Финляндии в Россию по сути было 
актом по созданию национального государства, 
которого у финнов до этого не было — 
на Боргоском сейме в 1809 году Александр 
пообещал сохранить в неизменном виде 
основной закон страны, «конституцию», как он её 
назвал, принятый ещё в 1772 году. 

⦿ На императора России этим сеймом были 
возложены функции, которые до этого выполнял 
король Швеции, накануне отстранённый от власти. 
Окончательно установились западные границы 
империи.



ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
⦿ Правление Александра I- противоречивая страница истории России. Оно 

включает в себя как прогрессивные, так и негативные направления 
деятельности.

⦿ Несомненно, что при Александре I усилилась центральная власть, 
совершенствовалось государственное управление. Учреждение министерств 
и Государственного совета- это значительные события в истории страны.

⦿ Продолжалось совершенствование и местного самоуправления
⦿ Принесло положительные результаты и реформирование армии. Армия 

России была одной из многочисленных и боеспособных в Европе, что 
позволило ей победить Наполеона.

⦿ Проведена попытка решения крестьянского вопроса, рассматривались 
различные проекты освобождения крестьян. Однако ни один проект не был 
принят императором, хотя в 1803 году по « Указу о вольных землепашцах» 
крестьяне, по желанию помещиков и за выкуп, могли быть освобождены от 
крепостной неволи. Освободил Александр от крепостного права и 
Прибалтику.

⦿ Император продолжал продворянскую политику, создавая условия для 
развития хозяйства помещиков.

⦿ Большое внимание уделялось развитию культуры, особенно образования. Были 
открыты многие университеты страны. (О развитии культуры при Александре 1 
читайте статью на сайте poznaemvmeste.ruв разделе «Даты»).

⦿ Александр I вёл успешную внешнюю политику. Были присоединены многие 
территории, побеждён Наполеон, значительно возрос международный 
авторитет России. Страна имела статус сильной европейской страны.

⦿ При нём Россия принимала участие в международной интеграции стран 
Европы для борьбы как с Наполеоном, так и  с революционным движением.













Последние годы
⦿ В последние два года жизни, потеряв опору в виде Голицына и 

мистиков, Александр всё менее интересовался государственными 
делами, которые передоверил Аракчееву («аракчеевщина»). 

⦿ Он никак не реагировал на сообщения о распространении тайных 
обществ. Утомлённость бременем правления, апатия и пессимизм 
императора были таковы, что поговаривали о его намерении 
отречься от престола. 

⦿ Последний год жизни Александра был омрачён крупнейшим 
наводнением в столице и смертью 16-летней внебрачной 
дочери Софьи (единственного ребёнка, которого он негласно 
признавал своим и искренне любил).

⦿ До конца жизни Александр сохранил страсть к путешествиям, 
заставившую его исколесить пол-России и пол-Европы, и умер вдали 
от своей столицы. 

⦿ За два года до смерти он распорядился составить секретный 
манифест (16 августа 1823 года), в котором принял отречение 
брата Константина от престолонаследия и признал в качестве 
законного наследника младшего брата, Николая.

⦿ Умер император Александр 1 декабря 1825 года в Таганроге, в 
доме Папкова, от горячки с воспалением мозга в возрасте 47 лет






















