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Ключевым аспектом милитаризации 
крупнейших европейских держав — 
Германии Англии, России, Франции, 
Италии, Турции, а также США и Японии 
— в конце XIX — начале XX в. стало 
стремительное наращивание морских 
вооружений. В науке данный период 
учеными был назван эпохой «нового 
маринизма» — период зарождения и 
господства теорий морской мощи А.Т. 
Мэхэна и Ф. Коломба, влияние которых 
вышло далеко за рамки национальных 
адмиралтейств и морских штабов. 

1. ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ АМБИЦИИ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ ВЕДУЩИХ СТРАН 

МИРА В ЭПОХУ «НОВОГО МАРИНИЗМА»

Филип Хауард Коломб 
английский военно-морской 

теоретик и историк, вице-адмирал

Алфред Тайер Мэхэн
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Труды А.Т. Мэхзна и Ф.Х. Коломба 



Американский адмирал, военно-морской историк Альфред Мэхен не 
случайно назван теоретиком «морского могущества». В своих 
широко известных работах «Влияние морской силы на историю» и 
«Заинтересованность Америки в морской силе в настоящем и 
будущем» Мэхен выдвинул концепцию морской силы как особого 
типа цивилизации и как фактора обеспечивающего 
безусловное геополитическое превосходство. 
Геополитический статус сильного государства определяют, по 
мнению, Мэхена, шесть важнейших критериев: 

1. открытость государства морям; 
2. большое количество портов; 
3. протяженность территории, равная протяженности его береговой 

линии; 
4. количество населения, способное обеспечивать строительство и 

обслуживание кораблей; 
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Теория морского могущества Альфреда Мэхена. 



5. национальный характер, обеспечивающий способности к 
занятию торговлей (смелость,предприимчивость, 
неотягощенность моралью, развитое национальное чувство); 

6. недеспотическое правительство. 
Мэхен считал, что у Америки «морская судьба», реализация которой 

представлялась ему двумя последовательными этапами: 
❖ первый этап — стратегическая интеграция всего американского 

континента. Здесь Мэхен выступает сторонником доктрины 
президента Монро, который в 1823 году 
провозгласил принцип взаимного невмешательства стран 
Америки и Европы и поставил рост могущества США в 
зависимость от экспансии на близлежащие территории; 

❖ второй этап — установление мирового господства. 
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Геополитическая программа талассократии Альфреда 
Мэхена содержала в себе выводы о противостоянии 
морских и сухопутных держав. Для морской 
цивилизации в ней главной опасностью считаются 
континентальные государства Евразии — в первую 
очередь, Россия и Китай, а во вторую — Германия. 
Взяв за основу опыт американского генерала Мак-
Клеллана, который в гражданской войне 
североамериканских штатов 1861-1865 гг. блокировал 
вражеские территории с моря и по береговым линиям, 
Мэхен разрабатывает геостратегический принцип 
«анаконды». Анаконда — это гигантский удав, 
обитающий в тропиках Южной Америки. «Принцип 
«анаконды» Мэхена представляет собой 
геостратегический проект постепенного стратегического 
истощения противника за счет удушения в кольцах 
«анаконды» его континентальной массы.
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МАК-КЛЕЛЛАН 
Джордж Бринтон

американский генерал
 (1861).



Это достигается путем сдавливания ее, т.е. выведения из-под 
контроля противника береговых зон и перекрытия ему выходов к 
морским пространствам. 
Для защиты торговли государству, отмечал Мэхэн, необходима «морская 
мощь», т.е. военно-морские силы, способные обезопасить торговые пути 
для своей торговли и воспрепятствовать торговле неприятеля. Для ее 
выражения он использовал формулу 

SP = N + ММ + NB, 
т. е. морская мощь (sea power) - это ВМС (navy) + торговый флот 
(merchant marine) + военно-морские базы (naval bases).
Эту формулу Мэхэн пояснял следующим образом: 

«Не захват отдельных кораблей и конвоев противника, хотя бы и 
в большем числе, а подавляющее превосходство на море, 
изгоняющее с его поверхности неприятельский флаг, такое 
превосходство позволяет установить контроль над океаном и 
закрыть пути, по которым торговые суда движутся от 
неприятельских берегов».
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В Первой мировой войне эта стратегия реализовывалась в 
поддержке Антантой белого движения по периферии Евразии. 
Во Второй мировой войне — через военно-морские операции 
против стран Оси и Японии. 
В период «холодной войны» — за счет политики «сдерживания» 
СССР на основных линиях деятельности западных союзов и 
организаций. 
В наши дни — распространением НАТО на Восток и расширением 
зоны американского присутствия и влияния на постсоветских 
территориях. 
Геополитический проект, подготовленный Мэхеном, американцы 
выполнили, а теоретик моря вошел в историю как 
интеллектуальный отец атлантизма и талассократии. 
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Военные базы США к 2016 г. (принцип анаконды)
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Правительства многих стран, и в первую очередь 
Германии и Великобритании, пришли к выводу, что 
настало время, когда основным аргументом как в 
борьбе за усиление своих позиций, так и в борьбе 
за передел колоний в еще свободных «вакуумах 
власти», проведении эффективной 
международной политики и удовлетворении 
геополитических амбиций становится флот. 
Более того, стремительно росло убеждение, что 
без такого довода, как «sea power», достичь 
статуса великой державы уже невозможно.
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В основу эпохи «нового маринизма» было 
положено практическое воплощение Англией 
и Германией концепций морских теоретиков в 
противоборстве за мировое господство, а 
также стремительное включение в орбиту 
морского вооружения России, Франции, 
Италии, Турции, США, Японии. Морская 
политика ведущих государств в это время 
приобрела характер одного из основных 
направлений государственной политики по 
обеспечению национальных интересов в 
международных делах.
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Получив теоретическое обоснование в виде 
геополитических теорий А. Мэхэна, Ф.Коломбо, 
Ф. Ратцеля, Р. Челлена, Видаль де ля Блаша, 
Дж. Макиндера и свое законное право на 
существование, она стала выступать вектором, 
суммирующим национальные интересы 
государства.
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Фридрих Ратцель  
немецкий географ и этнолог, 

социолог; основатель 
антропогеографии, 

геополитики 

Рудольф Челлен  
шведский политолог, 
который впервые ввел 
термин геополитики

Поль Видаль де ла Блаш 
французский географ. 
Создатель французской 
географической школы



Большой вклад в формирование 
классической геополитики внес Хэлфорд 
Маккиндер (1861-1947) английский географ 
и геополитик, член Тайного совета (орган 
советников британской королевы), член 
палаты общин, британский посланник в 
Южной России у генерала Деникина 
(1919-1920), профессор Оксфордского 
университета, директор Лондонской 
Экономической Школы. Он был первым 
ученым, разработавшим глобальную 
геополитическую модель, которая оказала 
существенное влияние на британскую и 
американскую стратегическую мысль.

1. Геополитические амбиции, экономические и политические 
противоречия ведущих стран мира в эпоху «нового маринизма»

сэр Хэлфорд Джон Маккиндер



Геополитическая доктрина Маккиндера 
основана на исторической конфронтации у 
континентальных и океанических держав, 
которую он предложил рассматривать в 
пространственно-временном аспекте. 
По его мнению, в основе сложного комплекса 
межгосударственных отношений лежат 
постоянные изменения в равновесии сил.
В докладе на заседании Королевского 
географического общества 25 января 1904 г. 
«Географическая ось истории».
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Согласно Маккиндеру, планетарное 
пространство структурировано в виде 
системы концентрических кругов, в 
центре которой находится 
«географическая ось истории», или 
«осевой ареал». 
Ввиду особых качеств евразийского 
пространства Маккиндер считал его 
«осью истории» и видел в Евразии 
основную мировую силу. В этом докладе 
Маккиндер еще не использовал термин 
«Хартленд», лишь мимоходом, через 
дефис, упоминается «the heart-land of the 
Euro-Asia», а формулировал его как 
«географическая ось истории», «осевой 
ареал». 
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В этой работе Маккиндер выделил на евразийских просторах 
зону «heartland» - «сердцевинную землю». 
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Под Хартлэндом понималась центральная часть Евразии, которая оценивалась 
как гигантская естественная крепость, недоступная для морских империй и 
богатая природными ресурсами, поэтому Маккиндер считал ее «осью мировой 
политики». Хартленд окружен береговыми приморскими территориями 
«внутреннего полумесяца», протянувшейся от Западной Европы через Ближний 
и Средний Восток, Индокитай в Северо-восточную Азию. Острова и континенты 
за пределами хартлэнда образуют «внешний полумесяц» морских держав, 
включающий обе Америки, Австралию, Океанию, Африку южнее Сахары, 
Британские острова и Японию.
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Над описанной территорией крайне проблематично 
поставить свой контроль так называемым странам Моря 
(Англия, США, отчасти Франция). 
При рассмотрении карты трудно не отметить того факта, что 
эта зона практически совпадала с границами тогдашней 
Российской империи, что, собственно, объясняет, какое 
государство находилось в фокусе западной политики того 
времени и было причиной для беспокойства западной элиты. 
И это задолго до образования СССР и начала холодной 
войны. Труд Маккиндера также указывал на следующее: та 
сила, что контролирует Мировой остров (Евразия с Африкой), 
оказывает решающее влияние на судьбы всего мира. 
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В 1919 г. выходит второй его труд — «Демократические идеалы и 
реальность», где он сформулировал свою максиму следующим 
образом: «Кто контролирует Восточную Европу, тот командует 
Хартлендом; Кто контролирует Хартленд, тот командует Мировым 
островом (то есть Евразией и Африкой); Кто контролирует Мировой 
остров, тот командует миром».



С точки зрения талассократии Атлантический океан является «внутренним 
озером» Запада, «геополитическим озером», по берегам которого 
расположились представители единой цивилизации (англосаксонский мир).
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В новой мировой системе государств, сложившейся к началу XX в., 
шести крупным центрам власти — Англии, Франции, Германии, 
России и двум неевропейским державам — США и Японии — 
геополитически соответствовали «вакуумы власти». 
Немецкий историк И. Гайсс, исходя из того, что происхождение 
первой мировой войны восходит к временам Венского конгресса 
1815 г., в труде «Долгий путь к катастрофе» рассмотрел ее 
предысторию и констатировал, что во второй половине XIX в. в 
мире существовало несколько «вакуумов власти»: 
❖ Латинская Америка, 
❖ Черная Африка, 
❖ Китай, 
❖ в известном смысле также Османская империя.

2. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

Причины Первой мировой войны



Региональными «вакуумами власти» были 
Северная Африка, отчасти находившаяся 
еще под формальным сюзеренитетом 
турецкого султана, отдельно Марокко, 
далее Персия и остатки еще независимой 
Центральной Азии. 
Бывший «вакуум власти» Индии был 
заполнен Великобританией, и защита этого 
субконтинента в значительной степени 
определяла британскую мировую политику. 
К 1900 г. был в основном завершен раздел 
Черного континента, и теперь речь могла 
идти только о его переделе
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Европейские владения в Африке, млн кв. км.

Ведущие страны мира 1876 г. 1890 г. 1900 г. 1914 г.

Великобритания 0,71 3,01

9,39,
включая Египет 
(площадь 906 
тыс. кв. км)

9,67, 
включая Египет 
(площадь 906 
тыс. кв. км)

Франция 0,70 1,80 9,76 10,83
Германия — 2,10 2,41 2,41
Бельгия — 2,10 2,33 2,33
Португалия 1,80 1,80 2,05 2,05
Испания 0,01 0,31 0,65 0,22
Италия — 0,48 0,48 0,49
ВСЕГО 3,22 11,60 27,07 29,00
В процентах к общей 
площади материка

10,7 38,7 90,2 96,6
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Мировые колонии в начале XX века
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Осложнения на периферии усиливали уже существовавшую 
напряженность между великими державами в Европе, особенно в 
связи с ожидавшимся распадом Османской империи и Австро-
Венгрии. Германия, являвшаяся самой молодой колониальной 
державой и занимавшая доминирующее положение на 
Европейском континенте, чувствовала себя обойденной в 
колониальной сфере. 
К четырем сильнейшим великим державам Европы примыкало 
несколько средних и более мелких государств, обладавших 
выходом к Атлантике, — Испания, Португалия, Нидерланды и 
Бельгия, а также Италия, которая как средиземноморская страна 
для осуществления своей колониальной экспансии вынуждена 
была ограничиваться проходом через Суэцкий канал.
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Из великих европейских держав только Австро-Венгрия, имевшая 
выход к Адриатике, по существу была исключена из колониальной 
экспансии за морем и стремилась к относительно скромной 
территориальной «компенсации» на Балканах. 
Германия, к концу XIX века набрав быстрый темп экономического 
развития, обладала довольно скромными колониальными 
владениями, при этом обладание ими, в конечном счете, зависело 
от воли британского соперника, который господствовал на морях, 
находясь на подступах ко всем этим колониям. 
Маневры всех соперничающих великих держав в борьбе за 
усиление своих позиций в еще свободных «вакуумах власти» 
вызывали напряженность и конфликты, которые образовали 
рамки для мировой войны, разразившейся в 1914 г.

2. Первая мировая война



Возраставшие экономические и политические противоречия 
между великими державами и их военно-политические блоки 
видоизменяли сложившуюся в Европе систему государств, 
получившую название «системы вооруженного мира». 
Созданный Бисмарком в 1879 г. австро-германский союз, 
направленный против России, стал первым звеном в цепи 
международных договоров, приведших к разделению Европы 
на два враждебных лагеря. 
В 1882 г. он превратился в Тройственный союз Германии, 
Австро-Венгрии и Италии. 
Ему противостоял русско-французский союз, сложившийся в 
1891-1893 гг. и, впоследствии, 1904 г. англо-французский союз
1907 г. и Тройственное согласие (Антанта):  Великобритания, 
Франция и Россия
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1. Геополитические амбиции, экономические и политические 
противоречия ведущих стран мира в эпоху «нового маринизма»

❖ Милитаризация западных стран в конце XIX – начале XX в., 
❖ стремительный рост экономики крупнейших европейских держав – 

Германии Англии, России, Франции, Италии, Турции, а также США и 
Японии, 

❖ включение их в орбиту морского вооружения, получивших в 
качестве своих политических устремлений теоретические 
обоснования в виде геополитических теорий А. Мэхэна, Ф.Коломбо, 
Ф. Ратцеля, Р. Челлена, Видаль де ля Блаша, Дж. Макиндера, 

❖ а также практическое воплощение Англией и Германией концепций 
морских теоретиков в противоборстве за мировое господство и 
борьбы за передел колоний в «вакуумах власти», 

привели мир в 1914 г. к катастрофе – Первой мировой войне



Первая мировая война: Предпосылки, ход, итоги

Повод: 28 июня 1914 г. сербский террорист Г. Принцип убил 
наследника австрийского престола эрц-герцога Франца-Фердинанда, 
вместе с супругой.

эрц-герцог
Франц-Фердинанд

наследник австрийского 
престола 

герцогиня 
София фон Гогенберг
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Латинский мост, набережная 
Аппель реки Милячки

Автомобиль Франца-Фердинанда

Магазине Штиллера (музей 
Сараево), где ждал эрц-герцога 

Г. Принцип

Место  покушения на эрц-герцога 
Г. Принципой

Гаврило Принцип
Член организации "Млада 

Босна» ("Молодая Босния")

Историческое фото: задержание  
полицией Г. Принципа
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• Австрия предъявляет Сербии ультиматум, который она заведомо не 
могла выполнить. 

• Уже 28 июля Австро-Венгрия объявляет войну Сербии. 
• Россия, традиционная защитница славянской Сербии, начинает 

всеобщую мобилизацию. 
• Германия, союзница Австро-Венгрии, требует от России этого не 

делать, и в свою очередь 1 августа объявляет войну России.
• 2 августа Франция, союзница России по Антанте, объявляет войну 

Германии.
• 4 августа Великобритания, союзница России и Франции, объявляет 

войну Германии за то, что она напала на маленькую Бельгию.
Великая война началась.

• В войне принимало участие 38 стран с населением около миллиарда.
Погибнет более 10 миллионов человек, более двадцати миллионов 
останется калеками. 
Мир больше никогда не будет прежним.

2. Первая мировая война



А де факто началось все здесь, на 
маленьком перекрестке небольшого города 
Сараево, что в Боснии, на Балканах

Телеграмма с Санкт-Петербург из Вены 
о событиях в Сараево

2. Первая мировая война



Цели сторон: 
Германия: ослабление позиции Англии на море, захват колоний, 
аннексия французских и русских территорий.
Австро-Венгрия: захват Сербии, утверждение господства на 
Балканах, захват российских территорий.
Турция: восстановление своих позиций на Балканах, захват 
Закавказья.
Англия: сохранение колоний и господство на море, претензии на 
Месопотамию и часть Аравийского полуострова.
Франция: присоединение левого берега Рейна, захват Рурского 
угольного бассейна. 
Россия: сохранение влияния на Балканах, присоединение 
Галиции.
Япония: захват японских территорий в Китае.
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Общая цель: расширение своих территорий, обеспечение новых 
рынков сбыта, стремление ослабить классовую борьбу 
пролетариата и национально- освободительных движений в 
колониях. 
Условия реализации принципов: пропаганда оборонительного 
характера войны, игра на патриотических чувствах.

В Европе сложилось два фронта: 

Западный (во Франции и Бельгии)

Восточный (против России). 

Германия планировала молниеиносным ударом разгромить 
Францию, а затем перебросить войска против России, что 
позволяло ей избежать войны на два фронта. 

Однако Россия, немедленно выступив, сорвала стратегический 
замысел Германии.
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Россия в 1914 году не была готова к войне.
Военная реформа начавшаяся после 
поражения в русско-японской войне, не 
завершилась. Программа строительства 
нового венного флота из-за недостатка 
финансовых средств выполнялась 
медленно. 
С самого начала войны из-за низкой 
пропускной способности железных дорог 
русская армия испытывала недостаток в 
перевозе резервов и боеприпасов. 
Германская артиллерия значительно 
превосходила русскую. Особенное 
отставание наблюдалось в обеспечении 
армии современными видами вооружения.
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Кампания 1914 года 
Первые военные действия на Восточном фронте – наступление 
России в Восточной Пруссии и Галиции. 
Восточно-Прусская операция (14 августа – 15 сентября 1914 г.) 
сначала развивалась успешно для русской армии. Германия была 
вынуждена перебросить часть войск с западного фронта, что 
позволило франко-английской армии выиграть битву на р. Марна и 
предотвратило падение Парижа. Усиленная Германия, 
воспользовавшись несогласованностью действий 1-й и 2-й русских 
армий в Восточной Пруссии, нанесла им тяжелое поражение. 
Более успешно для русской армии сложилась ситуация на Юго-
Западном фронте. Были разгромлены австро-венгерские войска; 
занята вся Галиция. 
Германия спасала Австро-Венгрию от поражения, направив в 
Польшу подкрепление, что заставило русских перейти к обороне. 
1914 г. не принес никаких успехов ни одной из сторон.
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Кампания 1915 года 
Западный фронт стабилизировался. 
Германия планировала сосредоточить свои силы против России, 
чтобы разгромить ее. 
Весенне-летнее наступление Германии на Восточном фронте 
окончилось поражением России. В результате тяжелейших боев она 
потеряла Польшу, часть Прибалтики, Западной Белоруссии и 
Украины. 
Однако стратегическая задача вывеси Россию из войны не была 
выполнена.
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Кампания 1916 года
Германия вновь направила основной удар против Франции. 
В феврале 1916 г. шли ожесточенные бои под крепостью Верден. 
Для оказания помощи союзникам Россия предприняла наступление 
на Юго-Западном фронте. Армия генерала А.А. Брусилова 
прорвала фронт и разгромила австро-венгерские войска. Вновь 
Германия была вынуждена перебросить свои силы с Западного 
фронта для спасения Австро-Венгрии. 
Русское наступление помогло защитникам Вердена и подтолкнуло 
Румынию выступить на стороне Антанты. 
На Кавказском фронте, образованном в 1915 г. против Турции, 
русские войска провели ряд успешных операций. 
В 1916 году Германия потеряла стратегическую инициативу.
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Кампания 1917 года
Февральская революция не привела к выходу России из войны. 
Временное правительство объявило о верности союзническому 
долгу. 
Немецкие войска захватили г. Ригу и Моонузндский архипелаг на 
Балтике. 
Русская армия к этому времени оказалась полностью 
деморализованной. На фронте началось братание с противником. 
Вся страна требовала немедленного прекращения войны. 
В связи с этим большевики, придя к власти, провозгласили Декрет о 
мире и начали переговоры с Германией. 
Советская Россия вышла из первой мировой войны, заключив в 
марте 1918 г. Брестский мирный договор с Германией и ее 
союзниками.
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Боевые действия на западном 
фронте закончились после 
Компьенского перемирия в ноябре 
1918 г. Германия и ее союзники 
потерпела поражение. 
Окончательные итоги войны были 
проведены Версальским мирным 
договором 1919 г. В его подписании 
Советская Россия участия не 
принимала.

2. Первая мировая война

Подписание произошло в железнодорожном вагоне маршала 
Фердинанда Фоша в Компьенском лесу (во французском регионе 

Пикардия недалеко от города Компьень). Английский адмирал 
Росслин Уимисс и командующий войсками Антанты маршал Фош 
приняли немецкую делегацию, возглавляемую генерал-майором 

Детлефом фон Винтерфельдтом.



Последствия войны для Росси:
• Огромные человеческие жертвы (в 1 год – 1 млн. чел.)
• Экономический кризис
• С 1916 г. в больших городах начался голод.
• Политический кризис (появился в неспособности правительства 

управлять страной)
• Территориально-государственные и революционные перемены в 

Европе и мире.
• Изменение соотношения сил.
• Рост революционного и демократического движения.
• Переоценка ценностей в послевоенном мире.
• Сохранение противоречий между империалистическими 

державами.
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Русский экспедиционный корпус во Франции

Путь русского экспедиционного корпуса во Францию



2. Первая мировая война



2. Первая мировая война



2. Первая мировая война



2. Первая мировая война



2. Первая мировая война



2. Первая мировая война



2. Первая мировая война



2. Первая мировая война

Генерал-майор Николай Александрович Лохвицкий, 
командир 1-ой Особой пехотной бригады во Франции



2. Первая мировая война

Шалон-сюр-Марн. Царь Николай I Черногорский посетил 
расположение Русского экспедиционного корпуса, 
дислоцированного в этом регионе. В сопровождении своего 
Генерального штаба царь приветствует русских солдат. 
Разгромленная австро-венгерской армией Черногория 
сдалась 25 января 1916, вынудив короля удалиться в 
изгнание во Францию.



2. Первая мировая война

Личный состав экспедиционного корпуса совместно с английскими и французскими войсками 
защищал регион Шампань-Ардены. Особо отличилась русская пехота под Реймсом, не 
допустив прорыва немецких дивизий в направлении Парижа. 
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Открытие памятника в честь офицеров и солдат Русского экспедиционного корпуса, погибших 
во Франции в Первую мировую войну. Памятник воинам Русского экспедиционного корпуса в 

коммуне Курси, в регионе Шампань-Арденны.



2. Первая мировая война

Археологические раскопки во Франции



Февральская революция 1917 г.
Характер революции: буржуазно-демократическая.
Цели: 
❖ свержение самодержавия, 
❖ ликвидация помещичьего землевладения, сословного строя, 

неравенства наций, 
❖ установление демократической республики, 
❖ обеспечение различных демократических свобод, 
❖ облегчение положения трудящихся.
Причины революции: крайнее обострение всех противоречий 
российского общества, усугубленных войной, хозяйственной 
разрухой и продовольственным кризисом.

3. РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА. ОПЫТ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ



Движущие силы: 
• рабочий класс, 
• крестьянство, 
• либеральная буржуазия, 
• демократические слои 

населения, 
• интеллигенция, 
• студенчество, 
• служащие, 
• представители угнетенных 

народов, 
• армия.

3. Революции 1917 года. Опыт демократического развития России



Ход событий: 
Февраль: забастовки и демонстрации 
петроградских рабочих, вызванные 
недовольством экономическим положением, 
продовольственными трудностями, войной. 
14.02 – открытие сессии Государственной 
Думы. Родзянко и Милюков проявляют 
осторожность в критике самодержавия. 
Прогрессисты и меньшевики форсируют 
противостояние с правительством.

3. Революции 1917 года. Опыт демократического развития России

Родзянко Михаил Владимирович 
политический и государственный 

деятель, один из лидеров октябристов, 
член Государственной думы

Милюков Павел Николаевич
политический и государственный деятель, 
лидер конституционных демократов, член 

Государственной думы



Итог: 
сделан вывод о необходимости смены правительства. 
20-21.02 – император колеблется, обсуждает вопрос об 
ответственности министерства, собирается в Думу, но неожиданно 
уезжает в ставку. 
23.02 – стихийный революционный взрыв - начало революции. 
24-25.02 – стачки перерастают во всеобщую забастовку. Войска 
держат себя нейтрально. Приказа стрелять нет. 
26.02 – стычки с полицией перерастают в бои с войсками. 
27.02 – всеобщая забастовка переходит в вооруженное восстание. 
Начался переход войск на сторону восставших. Восставшие 
занимают важнейшие стратегические пункты города и 
правительственные здания.

3. Революции 1917 года. Опыт демократического развития России



27.02 - царь прерывает сессию Думы. 
Восставшие приходят к Таврическому дворцу. Авторитет Думы в 
народе был высок. Дума оказалась центром революции. 
Депутаты думы создают временный комитет Государственной Думы, а 
рабочие и солдаты формируют Петросовет. 
28.02 - министры и высшие сановники арестованы. Родзянко 
соглашается взять власть в руки временного комитета Думы. 
Вооруженное восстание победило. 
2.03 - отречение Николая II от престола 
3.03 - великий князь Михаил Александрович отрекается от престола. 
Фактически в стране устанавливается республиканский строй. Март: 
революция побеждает по всей стране.

3. Революции 1917 года. Опыт демократического развития России



Итоги февральской революции: 
❖ свержение самодержавия, 
❖ начало экономического и социально-

политического реформирования, 
❖ формирование двоевластия, 
❖ обострение проблем в России
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Октябрьская революция 1917 г.
Причины революции:
• усталость от войны;
• промышленность и сельское хозяйство страны оказались на 

грани полного развала;
• катастрофический финансовый кризис;
• нерешенность аграрного вопроса и обнищание крестьян;
• оттягивание социально-экономических реформ;
• противоречия Двоевластия стали предпосылкой для смены 

власти.
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3 июля 1917 года в Петрограде начались волнения с требованием 
свержения Временного правительства. Контрреволюционные части 
по указу правительства для подавления мирной демонстрации 
применили оружие. 
Начались аресты, восстановлена смертная казнь. 
Двоевластие окончилось победой буржуазии. 
События 3-5 июля показали, что буржуазное Временное 
правительство не намерено выполнять требования трудящихся, и 
большевикам стало ясно, что мирным путем взять власть уже 
нельзя.
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На VI съезде РСДРП(б), который состоялся с 26 июля по 3 августа 
1917 г., партия взяла ориентир на социалистическую революцию 
путем вооруженного восстания.
На августовском Государственном совещании в Москве буржуазия 
намеревалась объявить Л.Г. Корнилова военным диктатором и 
приурочить к этому событию разгон Советов. Но активное 
революционное выступление сорвало планы буржуазии. Тогда 
Корнилов 23 августа двинул войска на Петроград.
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Большевики, проводя большую агитационную работу среди 
трудящихся масс и солдат, разъясняли смысл заговора и создавали 
революционные центры для борьбы с корниловщиной. Мятеж был 
подавлен, а народ окончательно понял, что большевистская партия 
– это единственная партия, которая отстаивает интересы 
трудящихся.
24 сентября большевики получили 51% голосов в районные думы. 
Буржуазные партии и Временное правительство терпели глубокий 
кризис, не имея опоры в массах.
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В середине сентября В.И. Ленин разработал план 
вооруженного восстания и пути его осуществления. 
Главной целью октябрьской революции было 
завоевание власти Советами.
12 октября был создан Военно-революционный 
комитет (ВРК) – центр по подготовке вооруженного 
восстания. Зиновьев и Каменев, противники 
социалистической революции, выдали сроки 
восстания Временному правительству.
Восстание началось в ночь на 24 октября за день 
открытия II съезда Советов. 
Правительство сразу же удалось изолировать от 
верных ему вооруженных частей.
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Григорий Евсеевич 
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Лев Борисович 
Каменев



25 октября В.И. Ленин прибыл в Смольный и лично руководил 
восстанием в Петрограде. 
В ходе октябрьской революции были захвачены важнейшие 
объекты такие, как мосты, телеграф, правительственные 
учреждения.
Утром 25 октября 1917 г. ВРК объявил о свержении Временного 
правительства и передаче власти Петроградскому Совету 
рабочих и солдатских депутатов. 
26 октября был захвачен Зимний дворец и арестованы члены 
Временного правительства.
Октябрьская революция в России свершилась при полной 
поддержке народных масс. 
Союз рабочего класса и крестьянства, переход вооруженной 
армии на сторону революции, слабость буржуазии определили 
итоги Октябрьской революции 1917 года.
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25 и 26 октября 1917 г. прошел II 
Всероссийский съезд Советов, на 
котором был избран Всероссийский 
Центральный Исполнительный Комитет 
(ВЦИК) и образовано первое Советское 
правительство - Совет Народных 
Комиссаров (СНК).
Председателем СНК был избран В.И. 
Ленин. Он выдвинул два Декрета: 
«Декрет о мире», который призывал 
воюющие страны прекратить военные 
действия, и «Декрет о земле», 
выражающий интересы крестьян.
Принятые Декреты способствовали 
победе Советской власти в регионах 
страны.
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3 ноября 1917 г. со взятием Кремля 
Советская власть победила и в Москве. 
Далее Советская власть была 
провозглашена в Белоруссии, Украине, 
Эстонии, Латвии, в Крыму, на Северном 
Кавказе, в Средней Азии. 
Революционная борьба в Закавказье 
затянулась до конца гражданской войны 
(1920-1921 гг.), которая явилась 
последствием Октябрьской революции 
1917 года.
Великая октябрьская социалистическая 
революция разделила мир на два лагеря - 
капиталистический и социалистический.
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Итоги октябрьской революции 1917 года
❖ В России полностью сменилась элита. Та, что властвовала в 

государстве 1000 лет, задавала тон в политике, экономике, 
общественной жизнь, была примером для подражания и 
предметом зависти и ненависти, уступила место иным, кто до 
того действительно «был ничем»

❖ Российская империя пала, но ее место занял Советский Союз, 
который на несколько десятилетий стал одной из двух стран 
(вместе с США), возглавлять мировое сообщество

❖ Идеология православия сменилась коммунистической
❖ Россия (точнее Советский Союз) в течение нескольких лет 

превратилась из аграрной в мощную индустриальную державу
❖ Грамотность населения стала всеобщей
❖ Советский Союз добился вывода образования и медицинского 

обслуживания из системы товарно-денежных отношений
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Социально-экономические мероприятия Советского 
правительства

Октябрь-ноябрь 1917 г. – декреты о введении 8-часового рабочего 
дня и рабочего контроля на предприятиях; национализация банков и 
крупных предприятий;
1918 г Март. – после потери хлебных районов (Украина и др.) 
введение продовольственной монополии и твердых цен на 
продовольствие.

Мероприятия в области национальной политики
2 ноября 1917 г. – «Декларация прав народов России»: отмена 
национальных привилегий и ограничений; право наций на 
самоопределение и создание собственных государств (этим правом 
тут же воспользовались Польша, Финляндия и прибалтийские 
народы).
Итог: рост симпатий к Советской России со стороны колониальных и 
полуколониальных стран, а также национальных окраин самой 
России.
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Мероприятия в сфере образования и культуры:
Январь 1918 г. – декрет об отделении церкви от 
государства и школы от церкви, декрет об отмене 
классно-урочной системы образования, введение 
нового календаря.

Политические мероприятия:
10 ноября 1917 г. – декрет о ликвидации сословного 
деления общества.
18 декабря 1917 г. – декрет об уравнении в 
гражданских правах мужчин и женщин.
3 января 1918 г. – «Декларация прав трудящегося и 
эксплуатируемого народа» (объединяла все 
предыдущие декреты о правах; рассматривалась как 
введение к Конституции).
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5-6 января 1918 г. – открытие и разгон большевиками 
Учредительного Собрания (за отказ признать законным 
Октябрьский переворот и последующие декреты Советской 
власти).
10 января 1918 г. – III съезд Советов; утвердил «Декларацию» 
3 января 1918 г., провозгласил Россию федерацией (РСФСР), 
подтвердил декрет II съезда о социализации земли.
Июль 1918 г. – принятие первой Конституции РСФСР (закрепила 
новую структуру власти Советов), ее характерная особенность – 
ярко выраженная идеологизированность (курс на мировую 
революцию и т.д.), лишение избирательных прав эксплуататорских 
классов.
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После заключения Брестского мира в марте 1918 г. большевики 
оказались в крайне тяжелом положении и чтобы избежать голода 
в городах были вынуждены начать реквизицию хлеба у крестьян 
(через комитеты бедноты, созданные в июне 1918 г.). 
Итог: рост недовольства крестьян, чем воспользовались все 
контрреволюционные силы от эсеров и меньшевиков до 
монархистов.
Июль 1918 г. – неудачный мятеж левых эсеров (выступали против 
новой крестьянской политики большевиков и мира с Германией).
Итог: формирование однопартийного, только большевистского 
правительства и однопартийной политической системы в стране.
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Причины гражданской войны
Гражданская война - способ разрешения острых противоречий 
(классовых, национальных, религиозных) между различными 
социально- политическими силами внутри страны средствами 
вооруженного насилия.
Причины: Раскол общества на множество враждующих 
политических сил. Каждая из которых по своему видела будущее 
России.

1. В период 1917-1918 г. – Россия постепенно скатывалась к 
гражданской войне.

2. Переход от мирного развития революции к вооружённому.
3. Крах политики Временного правительства.
4. Провал идеи однородного социалистического правительства.
5. Роспуск Учредительного собрания.

4. ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В РОССИИ



• Конфискация помещичьих земель, национализация банков, 
побудила помещиков к вооружённому восстанию.

• Политика продовольственной диктатуры настроила против 
большевиков и большую часть крестьян и казаков.

• Немалую роль сыграла интервенция стран Антанты против 
большевиков.

• Россия заключила мир с Германией
• Большевики отказались платить царские долги.
• Конфискация иностранной собственности на территории 

России и отказ компенсировать потери.
• Западное правительство пыталось прекратить хаос и 

восстановить порядки в России, опасаясь распространения 
революции на свои страны.

4. Гражданская война в России



❖ Единственным решением было решить политические 
противоречия мирным путем – созыв Учредительного собрания.

❖ Большевикам Учредительное собрание было не нужно, но они 
не могли отказаться от выборов Учредительного собрания, 
потому что они бы утратили свое положение. Выборы 
состоялись. 

❖ Большевики надеялись победить, но их надежда не 
оправдалась. Таим образам возникла угроза потери власти 
большевиками. 

❖ Учредительное собрание не смогло принять ни одного 
серьезного решения, увидев это, большевики решили разогнать 
Учредительное собрание. 

❖ Таким образом Учредительное собрание было разогнано. С 
демократизацией был покончено. 

❖ После разгона учредительного собрания все проблемы моно 
был решить только вооруженным путем.
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Участники:
❖ Красные (сторонники большевиков во главе со Лениным и 

Троцким ) – социализм
❖ Белые (консерваторы, сторонники царя) - православие, 

самодержавие, народность. 
❖ Генерал Корнилов (генерал, в июле – августе 1917 г. 

верховный главнокомандующий русской армией); 
❖ на юге – Деникин (главнокомандующий добровольческой 

армией);
❖ на востоке Сибири – Колчак (адмирал, в 1917 г. 

главнокомандующий Черноморским флотом, верховный 
правитель России); 

❖ на севере – Юденич (генерал-лейтенант, командующий 
кавказской армией), Врангель (главнокомандующий русской 
армией).
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❖ Зеленые (сторонники эсеров) – Партизанские отряды. Земля 
и воля. Махно – лидер.

❖ Демократическая контрреволюция (сторонники кадетов и 
меньшевиков) – Демократизация. Одна из самых слабых сил.

❖ Националисты (создание собственных национальных 
государств)

❖ Интервенты (сильнейшие державы мира: Англия, Франция, 
Ирландия, США, Турция) – территориальные захваты
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Лавр Георгиевич 
Корнилов

Антон Иванович 
Деникин

Александр 
Васильевич 

Колчак

Николай 
Николаевич 

Юденич

Руководители белого движения

Пётр Николаевич 
Врангель



Начало войны: (первая половина 1918 г.) 
На Дону формируется Добровольческая армия (бывшие царские 
офицеры - Алексеев, Корнилов, Деникин), которая переходит на 
Кубань - "Ледовый поход". 
Одновременно, на Дону, Южном Урале, Кубани и в Сибири 
формируются бело-казачьи части. 
Декабрь 1917 года - Румыния оккупирует Бессарабию. 
Февраль1918 г. - Германия, Турция, Австрия вторгаются в Россию.
Весна 1918 г. – английские, французские и американские войска 
высаживаются в Мурманске и Архангельске, планируя 
наступление на Петроград и Москву. Советская власть здесь 
была свергнута.
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Японские, американские, английские войска - на Дальнем 
Востоке. 
Летом 1918 г. началась английская интервенция в Закавказье и 
Средней Азии. 
Германия оккупировала Украину, захватила Ростов и Таганрог, 
нарушив условия Брестского мира. 
Немецкие войска вторглись в Белоруссию, Прибалтику, Крым и 
Закавказье. 
В мае 1918 г. начался мятеж чехословацкого корпуса. 
В сентябре 1918 г., с захватом англичанами Баку, замкнулось 
кольцо фронтов вокруг Советской республики.
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Военные действия лето-осень 1918 г. 
Во второй половине 1918 г. Добровольческая армия Деникина 
нанесла ряд серьезных поражений Красной Армии. 
В ноябре 1918 г. Донская армия Краснова, прорвав Южный 
фронт, начала продвигаться на север. 
В декабре ее наступление было остановлено, а в начале 1919 г. 
Красная Армия удалось перейти в контрнаступление. 
Белочехи в районе Средней Волги пытаются прорваться в центр 
страны. 
Создан Восточный фронт. В тяжелых боях Красная Армия 
освобождает Казань, Самару, Симбирск. Северный фронт (осень 
1918 г.) - белые и интервенты остановлены в районе Котласа и 
Вологды.
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Военные действия в конце 1918 - начале 1919 г. 
Военная интервенция и блокада Советской республики усиливается. В 
Одессе, Севастополе, Владивостоке высадились десанты союзников. 
18 ноября 1918 г. адмирал Колчак осуществил в Омске переворот и 
установил военную диктатуру. Колчак принял титул верховного 
правителя Российского государства и звание Главковерха. Деникин стал 
его заместителем на юге страны. Колчак создает армию в 400 тыс. чел. 
и начинает активные действия на Восточном фронте. 
Восточный фронт - бои с переменным успехом. 
Северный фронт - американцы и генерал Миллер - диктатура в 
Архангельске. 
Южный фронт - войска Краснова разбиты, и Дон освобожден. 
Деникин начинает наступление на Северном Кавказе. 
Январь 1919 г. - Добровольческая армия и казачьи войска Дона и Кубани 
объединились в Вооруженные силы юга России под командованием 
Деникина.
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Военные действия во II-ой половине 1919 г. - I-ой половине 
1920 г.

Южный фронт: Главная опасность с Юга - генерал Деникин (110 
тыс. чел.). Антанта оказывает ему массированную поддержку. 
Май-июнь 1919 г. - Деникин переходит в наступление по всему 
Южному фронту (взяты Харьков, Екатеринослав, Царицын). 
3 июля 1919 г. - Деникин отдает приказ о наступлении на Москву.
На правом фланге - Кавказская армия, в центре - Донская, на 
левом - Добровольческая. 
Советская власть: "Все на борьбу с Деникиным!". 
В тылу Деникин реставрирует старые порядки, что ведет к росту 
забастовочного и партизанского движения.
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15 августа 1919 г. – Красная Армия начинает контрнаступление.  
После временных успехов оно было приостановлено из-за 
нехватки сил. 
Белые наносят контрудар: взяты Курск, Воронеж, Орел - 
приблизились к Туле. Наступили самые критические дни для 
Советской власти. 
Середина октября - ожесточенные бои на Южном фронте. 
Середина ноября - Красная армия наносит удар в стык 
Добровольческой и Донской армий. Основная ударная сила - I-я 
конная армия Буденного. 
Январь 1920 г. - Тухачевский взял Царицын, Ростов-на-Дону, 
последний оплот белых - Новосибирск. 
Деникин передал командование Врангелю и выехал за границу.
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Петроградский фронт: Лето 1919 г. – в разгар боев на 
Восточном фронте перешли в наступление на Петроград войска 
генерала Юденича. С моря их поддерживал английский флот. 
В мае Юденич взял Гдов, Ямбург и Псков. 
В середине июня Красная Армия перешла в наступление. 
Непосредственная угроза Петрограду была снята, но, благодаря 
усилиям союзников, армия Юденича вскоре восстановила 
боеспособность. 
Осень 1919 г. - Юденич начинает II-ое наступление на Петроград, 
возникает опасность сдачи города. Но 21 октября Красная Армия 
начинает наступление по всему фронту. 
Юденич разгромлен, английский флот покидает воды Балтики.
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Восточный фронт: Осень 1919 г. - Красная Армия начинает 
новое наступление на Восточном фронте. 14 ноября - взят Омск - 
столица Колчака. 
6 января 1920 г. под Красноярском разбиты остатки армии 
Колчака. Он и его премьер-министр - расстреляны. 
Антанта эвакуирует свои войска из России, а Япония отводит их в 
Приморье. 
Красная Армия ведет наступательные действия, но на рубеже 
озера Байкал они приостанавливаются (чтобы избежать войны с 
Японией). 
Весна 1920 года - решение о создании Дальневосточной 
республики (ДВР) - буферного государства между Советской 
Россией и Японией.
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Северный фронт: В начале 1920 г. Архангельск и Мурманск 
освобождены. 
С интервенцией и контрреволюцией покончено.
Разгром контрреволюции в Закавказье и Средней Азии. 
Созданы Азербайджанская ССР, Армянская ССР, Грузинская 
ССР.
В Средней Азии создана Хорезмская и Бухарская НСР.
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Заключительный этап гражданской войны
Война с Польшей. Весной 1920 г. боевые 
действия против Советской России начала 
Польша. 
Были образованы Западный (Тухачевский) и Юго-
Западный (Егоров) фронты. 
Летом 1920 г. они перешли в наступление, однако 
Западный фронт потерпел под Варшавой 
сокрушительное поражение, и Красная Армия 
была вынуждена снова отступить. 
В марте 1921 г. с Польшей был подписан мирный 
договор.
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Тухачевский

Александр Ильич 
Егоров



Разгром Врангеля. Навсегда оставляя Россию в апреле 1920 г., 
Деникин передал власть генералу Врангелю. 
К началу июня Врангель закрепился в Крыму, имея в своем 
распоряжении значительную сухопутную армию и флот. 
Наступление врангелевских войск началось в мае 1920 г. 
Вновь был создан Южный фронт, перед которым стояла задача 
освободить Крым до начала зимы. 
В сентябре и октябре Красная Армия успешно сдерживала натиск 
Врангеля, пытавшегося соединиться с белополяками. 
В конце октября, в Северной Таврии, основные силы Врангеля 
были разбиты, части Красной Армии достигли Перекопа.
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7 ноября 1920 г. части Красной Армии форсировали Сиваш, и 
повели наступление в тыл неприступным перекопским позициям. 
Одновременно, началась атака этих позиций через Турецкий вал. 
Перекоп был взят. 
После его захвата пали и другие позиции врангелевцев. 
К 17 ноября Крым был полностью очищен от белых, Южный 
фронт ликвидирован. Остатки врангелевских войск (около 145 
тыс.) на иностранных судах были эвакуированы за границу.
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Итоги

1. Людские потери - около 8 млн. человек: жертвы голода, 
болезней, террора и военных действий. 2-2,5 млн. человек - 
эмигрировало. 200 тыс. семей россиян остались без крова.

2. Промышленное производство упало: до 4-20% по 
отношению к 1913г. С/х сократилось вдвое. Деградация 
транспорта, разрушение внутренних и внешних 
экономических связей, резкое падение культуры и 
нравственности.

3. Победа большевиков положила начало формированию 
тоталитарного режима в Советской России.
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4. ВКП (б) - Всесоюзная коммунистическая партия 
большевиков – контролировала все высшие органы власти.

• Съезд советов (законодательная власть)

• Совет народных Комисаров (исполнительная власть) - 
народные комиссариаты (наркоматы)

• Верховный суд (судебная власть)

5. Установление однопартийной политической системы (Все 
партии были запрещены, были физически уничтожены)
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