
Первая мировая война и 
крушение императорской 

России



� В начале 20 геополитическая  ситуация в мире определялась 
ведущими мировыми державами: Россией, Францией, 
Великобританией, Германией.

� Быстро крепнувшая Германия при поддержке Австро-Венгрии 
и Италии (Тройственный союз) стремилась расширить зону 
своих интересов.  И искала рынки сбыта на территории 
Ближнего Востока (БВ)

� В итоге БВ становился ареной борьбы Германии и Англии.
� В 1907 оформилась Антанта (Россия, Франция, 
Великобритания)

� Вскоре центром наиболее острых конфликтов стала Европа. 
� В 1908 Австро-Венгрия пошла на захват Боснии и 
Герцеговины.

� Балканские войны 1912-1913 подвели Европу к 
фронтальному военному столкновению. 

Россия в системе 
международных военно-
стратегических коалиций.



� В ходе первой балканской войны между Турцией и 
странами Балканского союза (Болгарией, Сербией, 
Черногорией, Грецией) проявилась 
заинтересованность великих держав закрепиться в 
этом регионе

� 17.05.1913- в Лондоне был подписан мирный 
договор.Он не принес устойчивого мира.

� Вскоре вспыхнул новый конфликт между Болгарией с 
одной стороны и с другой Сербией, Черногорией, 
Грецией, Турцией, Румынией. 

� Болгария потерпела поражение.
� Обострился конфликт между великими державами за 
сферы влияния на Балканах.

� Четвертый кризис привел к мировой войне.
� После убийства сербским националистом 
австрийского престолонаследника эрцгерцорга 
Франца Фердинанда 15.07.1915 Австро-Венгрия 
объявила войну Сербии



� 17 июля 1914 Николай II объявил всеобщую мобилизацию. 
� В ответ последовал германский ультиматум с требованием 
прекратить призыв в русскую армию. Россия отказалась 
принять его условия.

� 19 июля Германия объявила войну России.
� Цель войны для России: 

1)отражение агрессии
2) захват Черноморских проливов
3)поддержка славянских народов на Балканах
4) присоединение Галиции

� В стране идет патриотический подъем.
� В войне многие видели шанс прервать череду унизительных 
военных неудач, удержать за Россией место в ряду великих 
держав, сгладить острейшие внутренние противоречия, сбить 
нарастающую революционную волку, укрепить единство 
народов России, защитить православие.

� Огромное возмущение российской общественности вызвал 
жестокий геноцид армянских христиан в Османской империи, 
где в 1915-1916 погибло более 1 млн чел

Вступление России в мировую 
войну.



� Массовое добровольческое движение представителей всех слоев 
населения, в том числе дворян, явилось одним из ярких 
проявлений сплочения нации.

� Начались сборы пожертвований. 
� Депутаты 4 Гос думы проголосовали за военные кредиты.
� Большевики оценивали войну как захватническую, 
империалистическую со обеих сторон, она призвала превратить ее 
в войну гражданскую. 

� В ноябре 1914 депутаты Думы от большевиков были арестованы и 
сосланы в Сибирью.

� Представители земств и городских дум создали для снабжения 
армии объединенные органы, во главе которых встал влиятельный 
объединенный комитет Земского и Городского союзов- ЗЕМГОР
(1915)

� Боевые действия развернулись на трех континентах (Европа, 
Африка, Азия), театром морских сражений стали Атлантический, 
Индийский и Тихий океаны. 

� Против русской армии действовало до половины военных 
формирований Германии и Австро-Венгрии, к которым 
присоединились Болгария, Турция, что вызвало рассредоточение 
Вооруженных сил России по пяти фронтам (Северному, Западному, 
Юго-Западному, Румынскому, Кавказскому)



� Кампания 1914 г. Началась с наступления и последующего крупного поражения 
двух русских армий Северо-Западного фронта в Восточной Пруссии. 

� Но наступление против австро-венгерских войск в Галиции было успешным. 
� С переменным успехом шли бои под Варшавой. 
� На Кавказском фронте было отбито наступление турецкой армии.
� Война принимала затяжной характер, требуя огромных материальных и людских 

резервов, предельного напряжения сил воюющих держав.
� Промышленность не успевала обеспечивать фронт боеприпасами, оружием, 

снаряжением, продовольствием вовремя.
� Довоенные запасы сырья и оружия были исчерпаны.
� Падала боеспособность армии.
� Участие в мировой войне становилось слишком тяжелым бременем для страны, что 

привело к обострению кризиса. 
� Кампания 1915 не дала существенного перевеса ни одной из воюющих сторон.
� Попытки организовать крупные наступления в Восточной Пруссии и в Галиции не 

дали желаемых результатов.
� Остановить врага удалось лишь к осени.
� Все большая нагрузка падала на тыл, на плечи предпринимателей, крестьян, 

рабочих.
� Для обеспечения армии правительство было вынуждено разместить крупные заказы 

в США, Англии, во Франции, брать все новые кредиты.

Война и общество



� Значительно была выше доля импорта в поставках сложной военной 
техники (пулеметов, автомашин, самолетов)

� В связи с нехваткой металла в мае 1915 был создан Центральный военно-
промышленный комитет, взявший на себя задачу объединить усилия 
государственных и частных организаций и предприятий.

� Возникли Особые совещания по обороне, топливу, продовольствию, 
перевозкам 

� В результате массовых мобилизация, проводимых главным образом в 
деревне, численность трудоспособного мужского населения упала в два 
раза.

� Уменьшалось поголовье лошадей.
� Сельхоз инвентарь изнашивался, новый не поступал в деревню-----
сократились посевные площади, падали урожаи🡪обострялись трудности со 
снабжением армии и тыловых районов продовольствием.

� В стране начался продовольственный кризис. 
� Значительно снизилась ЗП и снизился уровень жизни рабочих.
� Усиливалась эксплуатация, а значит и ответная реакция
� Весной 1915 нарастало забастовочное движение рабочих
� С 1915 по 1916 число стачечников увеличилось вдвое.
� Начались массовые восстания рабочих.
� Они явились ответом на мобилизацию в  строительные части коренного 
мусульманского населения, освобождавшегося от военной службы



� Уже осенью 1915  в Гос Думе на основе фракции октябристов и кадетов возник 
ПРОГРЕССИВНЫЙ БЛОК.

� Нарастающая оппозиционность по отношению к правительству и царю выразилась в 
требовании создать «министерство доверия».

� Кризис верхов отразился в правительственной «МИНИСТЕРСКОЙ ЧЕХАРДЕ». За 
время войны 4 раза менялся глава правительства, 6 раз- министр внутренних дел, 
4 раза- военный министр. Причины: 1)подбор высших чиновников по принципу 
личной преданности царю, без учета проф подготовки, таланта 2)падение 
авторитета центральной власти 3)Неудачи на фронте

� В связи с недовольством военным командованием Николай II принял на себя 
обязанности Верховного главнокомандующего.

� Это был крупный политический просчет, т.к. отныне успех или неуспех в войне 
отныне связывался с именем царя. 

� 1916 год ознаменовался крупным успехом русской армии. Откликнувшись на 
призыв союзников о помощи и досрочно перейдя в наступление, войска Юго-
западного фронта нанесли поражение австро-венгерской армии. (Брусиловский 
прорыв)

� В результате успеха русских войск в Галиции возникла возможность вывести Австро-
Венгрию из  войны. 

� К Антанте примкнула Румыния.
� Наметился перелом в войне.
� Германия и ее союзники потеряли стратегическую инициативу. Они начали 

дипломатические маневры, пытаясь подписать выгодный для себя договор.

Война и власть



� В столичных и придворных кругах зрели планы дворцового 
переворота.

� На фронте участились случаи братания с солдатами противника, 
открытого неповиновения приказам офицеров.

� Нарастало стачечное движение в промышленности.
� По случаю двенадцатой годовщины Кровавого воскресенья в 
столице бастовало 200 тыс рабочих. 

� 31 января массовые демонстрации и стачки рабочих Петрограда 
состоялись в знак протеста против провокационного ареста членов 
рабочей группы при Центральной Восточно-Промышленном 
комитете. 

� За январь-февраль число стачечников достигла 700 тыс.
� Появлялись транспаранты «Долой самодержавие», «Да здравствует 
демократическая республика!»

� Продолжалась «министерская чехарда»
� В условиях нарастающей напряженности в стране Николай II 22 
февраля 1917 г. выехал в Ставку, рассчитывая на поддержку.

Первая мировая война и 
Февральская революция 1917 
года.Назревание кризиса



� Эту революцию не готовила ни одна партия. 
� Нарастающее революционное движение носило характер 
массового стихийного протеста.

� 18 февраля начали забастовку рабочие одного из цехов 
Путиловского завода (волнение было вызвано ростом цен, 
ухудшением продовольственного снабжения)

� Администрация завода объявила об увольнении работников. 
� К бастовавшим присоединились рабочие всех цехов.
� В ответ-закрытие завода. 
� 22.02. 36 тыс рабочих остались без средств к 
существованию. 

� 23 февраля забастовочное движение охватило до 129 тыс 
рабочих.

� К ним присоединились студенты, ремесленники, служащие, 
интеллигенты. 

� В учебных заведениях прекратились занятия.
� 25 февраля стачка переросла во всеобщую забастовку.т 

Февральская революция.



� Люди вышли на улицы с лозунгами «Хлеб, мир, 
свобода!», «Долой самодержавие!», «Долой войну!».

� Правительство жестоко подавляло эти движения.
� 25-26 февраля произошли кровавые столкновения 
полиции с демонстрантами, были проведены 
массовые аресты.  Ситуации это не изменило.

� 25 февраля император приказал командующему 
Петроградским военным округом прекратить 
беспорядки в столице. 

� 26 февраля указ о роспуске Государственной думы. 
� 27 февраля солдаты начали переходить на сторону 
демонстрантов , брат на себя их охрану. 

� К концу  дня город оказался в руках вооруженных 
рабочих солдат.



� Революция побеждала в обстановке безвластия. 
� В срочном порядке начали создаваться новые органы власти.
� Днем 27 февраля Таврический дворец, где ранее заседала 
Дума, был занят восставшими и превратился в центр 
восстания.

� Находившиеся здесь представители меньшевиков, эсеров, 
профсоюзных лидеров и кооператоров объявили о создании 
Временного исполнительного комитета СОВЕТОВ РАБОЧИХ 
ДЕПУТАТОВ и обратились к рабочим и перешедшим на 
сторону народа войскам с призывом «немедленно избрать 
своих представителей в Петроградский совет»на первое 
заседание. 

� К концу дня первые десятки депутатов уже были 
зарегистрированы к ним, присоединились делегаты от 
воинских частей.

� Вечером открылось первое заседание Совета, на котором 
был избран ВРЕМЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ПЕТРОГРАДСКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ 
(ПЕТРОСОВЕТ)

Создание Советов





�  27 февраля практически одновременно с меньшевиками в другом  зале 
Таврического дворца лидеры либеральных партий Думы создали Временный 
комитет  Гос думы и объявили себя носителем верховной власти в стране. 

� В результате переговоров между представителями Петроградского совета и 
Временного Комитета Думы было создано первое ВРЕМЕННОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВО ГЛАВЕ С КНЯЗЕМ Г.Е.ЛЬВОВЫМ (одновременно министр 
внутренних дел).

� Состав правительства, ведущая роль в котором принадлежала кадетам, был 
обнародован 2 марта (в день отречения царя от престола).

� Правительство провозгласило себя Временным, до созыва Всероссийского 
Учредительного собрания.

�  В Декларации Временного правительства обнародованной 3 марта, содержалась 
целая программа из восьми пунктов « прочного устройства исполнительной 
власти», включающая  установление свободы слова, печати, союзов, стачек, 
собраний, отмену всех сословных и вероисповидальных и национальных 
ограничений, немедленную подготовку к созыву УЧРЕДИТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ на началах всеобщего, равного, прямого тайного голосования; 

� Замену полиции народной милицией и выборным начальством; подчиненным 
органам местного самоуправления, выборы в органы местного самоуправления.

� Решение фундаментальных вопросов откладывалось до созыва Учредительного 
собрания. 

�  В СТРАНЕ СЛОЖИЛОСЬ ДВОЕВЛАСТИЕ – ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО И 
ПЕТРОГРАДСКИЙ СОВЕТ

Состав и программа Временного 
правительства



Г.Е.
Львов





� 28 февраля Николай II выехал из Ставки в Царское село. В пути его 
поезд по распоряжению революционных властей был задержан. 

� Маршрут был изменен- царь отправился в Псков, где находился штаб 
Северного флота. 

� В Петрограде в это время шла ожесточенная дискуссия по поводу 
судьбы трона. 

� Семья Романовых, монархически настроенные круги политиков 
отстаивали идею сохранения царской власти, но признавали 
необходимость ограничения самодержавия путем перехода к 
конституционной монархии. 

� От имени Временного комитета государственной думы в Псков 
выехали делегаты А.И. Гучков и В.В. Шульгин с предложением царю 
об отречении и передаче престола наследнику 13-летнему Алексею, 
при регентстве великого князя Михаила Александровича

� К этом предложению присоединилось командование армии (фронтов, 
флотов и Ставки).

� 2 марта Николай II подписал акт об отречении в пользу своего 
брата Михаила. 

� Петросовет заявил свое решительное «нет» любым вариантам 
сохранения монархии.

� Позицию Советов подкрепило заявление А.Ф.Керенского (министра 
юстиции Временного правительства)

� 3 марта Михаил отрекся от престола. В акте отречения он 
заявил, что будущее монархии решит Учредительное собрание

Ликвидация монархии.









В февральской революции были следующие черты:
� Первый блок противоречий- необходимость преодолеть 
ставшее опасным отставание страны от передовых 
индустриально развитых стран

� Второй блок- внутренние противоречия между крестьянами 
и помещиками, рабочими и капиталистами, между городом 
и деревней, центром и окраинами, между разными 
народностями и концессиями. 

� Третий блок- конъюнктурные противоречия, порожденные 
уже тяготами и бедами империалистической войны. 
Усиливающаяся экономическая разруха, угроза голода, 
усталость от войны,  огромные жертвы, разочарование в 
целях войны стремительно приближали общество к взрыву, 
рождая протест в самых различных слоях.

Сущность и особенности 
Февральской революции



� Переплетение антифеодальных и 
антикапиталистических, общедемократических 
и узкоклассовых  интересов 

� В этом революционном процессе свое место 
могли найти и буржуазия, и средние, и 
угнетаемые (полупролетарские и 
пролетарские) силы. 

Особенности февральской 
революции



� В первые месяцы после падения монархии более 50 политических партий 
развернули активную работу по привлечению масс на свою сторону.

� После Февраля партия народной свободы (кадеты) превратилась в 
правящую партию. Членами кадетской партии считали Н.А. Бердяева, С.Н. 
Булгакова, П.Б. Струве, М.И. Туган-Барановский.  Они были за 
продолжение войны до победного конца. Лидерами партии были П.Н. 
Милюков, М.М.Винавер, В.Д.Набоков.

�  С начала весны 1917г. Начинается рост популярности социалистических 
сил. Т.к. после революции широко распространились социалистические 
идеи.

� После февраля наибольшую поддержку в массах имели эсеры, сторонники 
идеи крестьянского социализма.  Лидеры эсеров В.М.Чернов, Н.Д. 
Авксентьев.

� Меньшевики перед падением монархии фактически не имели единой 
партийной организации, но благодаря популярности активистов партии, 
сумели занять лидирующее положение в большинстве центральных и 
местных Советов.  С конца февраля и до начала сентября председателем 
Петросовета был меньшевик Чхеидзе

Партии после Февраля



� Объединительным тендециям партий  меньшевиков и большевиков 
был положен конец с возвращением в Петроград из эмиграции 
лидера партии большевиков В.И.Ленина.

� До его возвращения в Россию многие российские большевики не 
допускали мысли о возможности устранения Временного 
правительства и передачи власти Советам, о перерастании 
буржуазно-демократической революции в социалистическую.

� На этой посылке строилась тактика совместных действий 
большевиков и других социалистических партий.

� Ленин в тезисах доклада «О задачах пролетариата в данной 
революции» (Апрельских тезисах) выдвинул новую программу.

� Он заявил о завершении этапа буржуазно-демократической 
революции и переходе к этапу социалистической революции. 

� Ленин делал упор на форсированное вызревание революционной 
ситуации через активизацию пропагандистской деятельности. 

� В ТЕЗИСАХ СОДЕРЖАЛИСЬ ТРЕБОВАНИЯ ПЕРЕХОДА ВЛАСТИ 
СОВЕТАМ, НАЦИОНАЛИЗАЦИИ ЗЕМЛИ, ВВЕДЕНИЯ 
ВЫБОРНОСТИ ЧИНОВНИКОВ, НЕМЕДЛЕННОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МИРА. 

� Уже в июне 1917 г на I Всероссийском съезде Советов большевики 
публично заявили о своей претензии на государственную власть. 

Рост влияния большевиков



� За 8 месяцев существования Временного правительства, состав 
менялся 4 раза.

�  в марте 1917 была введена хлебная монополия и  
правительство выпускает военный займ  «Займ свободы»

� Правительство не удовлетворило требование рабочих – 
установить 8 часовой рабочий день

� 18 апреля П.Н. Милюков объявил, что война будет продолжена.
� Народ вышел на улицы с лозунгами  об отставке Временного 
правительства, о передачи власти Советам.

� После этих событий Петросовет и ВП пошли не переговры. 
Итогом переговоров стало формирование 6 мая коалиционного 
правительства.

� 6 мая министры П.Н.Милюков и А.И. Гучков ушли в отставку. 
� В новом правительстве были представлены все политические 
течения, кроме крайне правых и большевиков

� Коалиционное правительство объявило о своем стремлении 
добиваться скорейшего заключения мира и ускорении созыва 
Учредительного собрания. 

Кризисы Временного 
правительства



� Большевики 10 июня назначили демонстрацию солдат и 
рабочих с требованием перехода власти к советам «Вся 
власть советам!.

� Полумиллионная демонстрация и митинг на Марсовом 
поле в Петрограде состоявшиеся 18 июня прошли под 
лозунгами большевиков. 

� Новый полит кризис начался с отставки 2 июля со своих 
министерских постов кадетов, несогласных с намерением 
министров-социалистов признать до Учредительного 
собрания автономию Украины.

� В Петрограде начались массовые восстания моряков, 
солдат

� Под воздействием пропаганды большевиков и анархистов 
ворвавшиеся в зал заседаний Таврического дворца 
демонстранты требовали от ВЦИК немедленно взять 
власть.

� 4 июля прошла манифестация в Петрограде под лозунгами 
«Вся власть Советам»

� 13 июля 1917 г газеты опубликовали сообщение о 
восстановлении на фронте смертной казни и военно-
революционных судов.



Керенский А.Ф.



� 24 июля удалось сформировать второе коалиционное правительство. 
Пост премьер-министра получил А.Ф. Керенский  

� Л.Г. Корнилов 19 июля бы назначен на пост Верховного 
главнокомандующего вместо генерала А.А. Брусилова.

� Совет народной обороны (Корнилов, Алексеев, Колчак, Керенский)
� Власть уходила из рук Керенского и он в последний момент отказался от 
блока с Корниловым, фактически предав его. 

� 26 августа на заседании правительства Керенский заявил о мятеже 
Корнилова, а на следующий день сместил его с поста ВГК

� Корнилов приказу не подчинился. 
� Для противодействия Корнилову Керенский орбратился к 
демократическим силам страны,  с призывом защитить завоеванные 
свободы от военной диктатуры.

� Для борьбы с корниловщиной правительство пошло на вооружение 
рабочих. 

� Солдатские и рабочие низы видели в корниловщине попытку возврата к 
старине

� 1 сентября в Ставке генерал Алексеев по приказу Керенского арестовал 
Корнилова.

� В этот день Временное правительство, пытаясь укрепить свой авторитет, 
объявило Россию республикой, так называемую Директорию в составе 5 
человек во главе с Керенским.

А.Ф.Керенский и Л.Г. Корнилов



Корнилов Л.
Г



� 25 сентября Керенский сформировал третье 
коалиционное Временное правительство. 

� Большинство в нем принадлежало 
социалистическим партиям. 






























