


Что повлияло на 
изменение отношения 
русского общества к 

Первой мировой 
войне?



Противоречия между 
Антантой и Тройственным 
союзом привели к началу 
Первой  мировой войны. 

28 июня 1914 года в Сараево 
Гавриил Принцип застрелил 
наследника австрийского 
престола Франца-
Фердинанда.

Вскоре Австрия под 
давлением Германии 
предъявила Сербии 
ультиматум.

Начало войны. 

Мундир 
Франца-Фердинанда



28 июля 1914 года началась австро-сербская война. 
Николай II после долгих колебаний объявил всеобщую 
мобилизацию. В ответ Германия 1 августа 1914 года 
объявила войну России, что стало началом Первой 
мировой войны. 
В войну было вовлечено 
38 государств с населением 
1,5 млрд. человек. Все они 
преследовали агрессивные 
цели, но основная 
ответственность легла на 
Германию, стремившуюся 
разгромить Францию и 
Россию и завладеть 
английскими и французскими 
колониями. Арест Гавриила Принципа



Почему не удалось предотвратить 
Первую мировую войну?

1. Антивоенное, пацифистское движение накануне войны не смогло 
оказать серьезного влияния на политику великих держав.

2. Рост националистических настроений и откровенная пропагандистская 
кампания по внедрению образа врага во многих европейских странах 
неизбежно толкали их в пропасть открытого военного столкновения.

3. Гонка вооружений приобрела невиданные ранее масштабы и обрела 
свою логику, которая неизбежно порождала стремление помериться 
силами в войне.

4. Произошел раскол Европы на два противостоящих друг другу военно-
политических союза, которые были настроены враждебно и с крайней 
подозрительностью относились друг к другу.

5. Все великие европейские державы готовились и стремились к 
открытому военному столкновению для реализации своих далеко 
идущих замыслов.                

6. Бурно растущая индустриальная экономика экстенсивного типа 
требовала все большего количества сырья и продовольствия, а также 
все новых рынков сбыта для реализации произведенной продукции. В 
отсутствие пока массового потребления массовое производство, 
начавшееся в начале ХХ века, объективно толкало к 
внешнеэкономической, а затем и к прямой военной экспансии.



  Август – сентябрь 
1914 г. – 

Восточно-Прусская 
операция 

Август 1914 г. – 
Галицийская битва  

Сентябрь 1914 г. – 
Варшавско-

Ивангородская 
операция 

Октябрь 1914 г. – 
Лодзинская 
операция 

ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ТЕАТР



Восточный театр военных 
действий

Германское командование
предприняло ряд операций 

против русских войск:

Августовская 
операция 

Чем вынудило русских 
к отступлению.

Но вывести Россию из 
войны Германия не смогла.

Свенцянский прорыв

Виленская операция

Горлицкий прорыв



Июнь-август 1916 года – 
Брусиловский прорыв

Генерал А.А. Брусилов 



3 марта 
1918 года –

Россия заключает
сепаратный 

мирный договор в
Брест-Литовске 

25-26 октября 
1917 г. –
захват 

большевиками
власти в России

Февраль 1917 г. 
–

Революция 
в России

Брест-
Литовск

1. Под контроль Германии 
переходили Польша, 
Прибалтика, часть 
Белоруссии.
2. К Турции отходили Карс, 
Ардаган и Батум.
3. Советские войска 
оставляли Украину и 
Финляндию, которые 
признавались 
самостоятельными 
государствами.
4. Русская армия и флот 
демобилизовывались.
5. Германия получала 
существенные торгово-
экономические льготы.
6. Россия обязывалась 
выплатить контрибуцию в 6 
млрд. марок золотом.
В результате договора 
Россия теряла территорию, 
на которой находилось 
75 % предприятий 
металлургического 
производства и 27 % пашни.



Влияние войны на 
внутриполитическую 

и экономическую ситуацию в России.

1. Перевод промышленности на военный лад.
2. Объединение усилий правительства и промышленной 

буржуазии для мобилизации страны в годы войны. Создание 
системы Особых совещаний по обороне и крупных 
общественных организаций. Итогом их деятельности стали 
новинки научно-технического прогресса и военной техники.

3. Развитие военных отраслей промышленности шло за счет 
снижения выпуска товаров народного потребления, что 
вызвало повышение цен на них.

4. Перебои в работе железнодорожного транспорта привели к 
появлению очередей в крупных городах страны.

5. В конце 1916 года правительство ввело продразверстку в 
стране (обязательную норму сдачи хлеба государству).

6. Война изменила психологию людей, вызвав у них чувства 
озлобления и ненависти.

7. Война привела к экономической разрухе, угрозе голода, 
миллионным жертвам.



Отношение различных 
политических сил к войне.

Либералы Революционеры
1. Сначала кадеты и октябристы 
поддержали правительство в 
войне.
2. После поражения русской армии 
в 1915 году кадеты выдвинули 
идею создания правительства 
«народного доверия» в виде 
межпартийной коалиции - 
«Прогрессивного блока».
3. Николай II не поддержал 
инициативы либералов и 
приступил к реорганизации 
правительства, прямо 
противоположной настроениям 
либеральной оппозиции.
4. 1916 год прошел в борьбе 
Государственной думы и 
правительства, что еще больше 
дискредитировало 
правительственный режим.

Эсеры и социал-демократы 
разделились на три течения в 
своем отношении к войне:
1. Патриотическое (оборонческое) -
(Г.В. Плеханов) – необходимо 
защищать Отечество, отложив на 
время войны все революционные 
выступления.
2. Центристское (пацифистское) – 
(Ю.О. Мартов, В.М. Чернов) – 
немедленное заключение 
демократического мира всеми 
воюющими державами.
3. Пораженческое – (В.И. Ленин) – 
против войны, за поражение своего 
правительства и превращение 
войны империалистической в 
войну гражданскую.



1. Николай II не давал право IV Думе на формирование 
кабинета министров «из лиц, пользующихся 
общественным доверием».
2. Николай II возложил на себя обязанности Верховного 
главнокомандующего и уехал в Ставку в Могилев.
3. Управление страной легло на императрицу 
Александру Федоровну, попавшую под влияние 
Г. Распутина.
4. В стране началась «министерская чехарда» - частая и 
безрезультатная смена министров.
5. В стране царили взяточничество, казнокрадство, 
продажность.
6. Насущные вопросы в стране не решались: аграрный, 
рабочий, национальный, политический.

Кризис власти в России.



Объективные признаки Субъективные признаки
1. Невозможность для 
господствующих 
классов сохранить в 
неизменном виде свое 
господство, 
вследствие кризиса 
власти.  
2. Обострение 
бедственного 
положения народа. 
3. Значительное 
повышение, в силу 
указанных причин, их 
активности.

Способность 
революционного 
класса на 
революционные 
действия и наличие 
руководящей силы в 
лице революционной 
партии.

К началу 1917 года в стране возникла 
революционная ситуация – положение в 

стране накануне революции.



ПОСЛЕДСТВИЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ ДЛЯ РОССИИ
ПОСЛЕДСТВИЯ

ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ВОЕННЫЕ

СОКРАЩЕНИЕ
ГРАЖДАНСКОГО
ПРОИЗВОДСТВА

ЗАКРЫТИЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ

МИЛИТАРИЗАЦИЯ
ЭКОНОМИКИ

ОГРОМНЫЕ
ФИНАНСОВЫЕ 

ЗАТРАТЫ НА 
ВОЙНУ

ПОТЕРЯ 
ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ 

ЧАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
БРЕСТСКОГО 

МИРА

СНИЖЕНИЕ 
УРОВНЯ ЖИЗНИ 

ОСНОВНОЙ 
МАССЫ 

НАСЕЛЕНИЯОТРЫВ ОТ 
ПРОИЗВОДСТВА 

ЗНАЧИТЕЛЬНОГО 
ЧИСЛА МУЖСКОГО

НАСЕЛЕНИЯ

УМЕНЬШЕНИЕ
РОЖДАЕМОСТИ

СНИЖЕНИЕ 
ЧИСЛЕННОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ
ДЕГРАДАЦИЯ
НАСЕЛЕНИЯ

УВЕЛИЧЕНИЕ 
ЧИСЛА БОЛЕЗНЕЙ 

И ЭПИДЕМИЙ

БОЛЬШИЕ 
ПОТЕРИ

ЛИЧНОГО 
СОСТАВА
ПАДЕНИЕ 

ВОИНСКОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

МАССОВОЕ
ДЕЗЕРТИРСТВО
РАЗЛОЖЕНИЕ

ОФИЦЕРСКОГО
СОСТАВА

РАЗВАЛ
АРМИИ

ПОРАЖЕНИЕ
В ВОЙНЕ

КРУШЕНИЕ
ЦАРИЗМА

ФЕВРАЛЬСКАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ 

1917 г.

РАСПАД 
РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ

ОБРАЗОВАНИЕ
НЕЗАВИСИМЫХ

ГОСУДАРСТВ

РЕВОЛЮЦИЯ
ОКТЯБРЯ 

1917 г.

1. ФИНЛЯНДИЯ
2. ЛИТВА
3. ЛАТВИЯ
4. ЭСТОНИЯ
5. ПОЛЬША
6. УКРАИНА
7. АРМЕНИЯ
8. ГРУЗИЯ
9. АЗЕРБАЙДЖАН
10. БЕЛОРУССИЯ



Россия в Первой мировой войне.

1. Оцените участие России в Первой 
мировой войне. 

2. Было ли оно успешным для 
Российской империи в 1914-1916 
гг.?

3. Как оно повлияло на российское 
общество?



Домашнее 
задание

§ 9, документы  

9 класс



Домашнее задание

§ 8-9, документы  

11 класс


