
Первая мировая 
война.



История создания союзов
■ Экономические интересы и условия борьбы за 

колониальные владения делали основными соперниками 
Германии Англию и Францию. В то же время общее 
недовольство усилением России сближало позиции 
Германии и Австро-Венгрии. Но опытнейший Отто 
Бисмарк, руководивший политикой Германии в 1871 — 
1890 гг., был категорическим противником конфликта с 
мощной Россией. Еще в начале 1870-х гг. у Бисмарка 
возникла идея союза Германии, России и Австро-Венгрии. 
У такого союза был и исторический опыт в виде 
созданного в 1815 г. Священного союза.



■ Бисмарк сделал тонкий 
дипломатический ход. В октябре 1879 
г. по его инициативе был заключен 
союз Германии и Австро-Венгрии. Он 
предусматривал взаимную помощь в 
случае нападения России на одну из 
двух стран. Это говорило об 
антирусской направленности нового 
союза: ведь в случае нападения какой-
либо другой страны немцы и 
австрийцы обещали друг другу лишь 
«благожелательный нейтралитет».

■ Открытка времен первой мировой 
войны. Германский император и 
император Австро-Венгрии.



■ Но Бисмарк продолжал считать 
основными противниками 
Германии Англию и Францию, а не 
Россию. И в июне 1881 г. был 
заключен так называемый Союз 
трех императоров — австро-
русско-германский договор. 
Однако он предусматривал всего 
лишь взаимный нейтралитет 
участников на случай их войны с 
другими державами. В итоге 
Россия оказалась как бы со 
связанными руками. Она, 
например, не смогла бы помочь 
Франции при нападении на нее 
Германии. А для участников 
австро-германского союза таких 
ограничений не было. Отто фон Бисмарк (1815—1898)



20 мая 1882 г. к союзу Германии и Австро-
Венгрии присоединилась Италия. Так 
возник Тройственный союз, который 
спустя 32 года стал основой одного из 
двух военных лагерей, 
противоборствовавших в Первой 
мировой войне. Участники 
Тройственного союза также обещали друг 
другу соблюдать нейтралитет при 
нападении на кого-либо из них. Но если 
агрессором оказалась бы Франция или 
их было бы несколько, то жертва 
нападения получала военную помощь от 
двух других участников союза. Таким 
образом, союз Германии и Австрии 
отныне носил не только антирусскую, но 
и антифранцузскую направленность.

Германский кайзер Вильгельм II 
в форме австрийского маршала 
(слева) и эрцгерцог Франц-
Фердинанд в форме германского 
адмирала на маневpax флота в 
Киле (1913). Это переодевание 
символизировало единство 
Германии и Австро-Венгрии в 
преддверии войны.



■ В середине 1880-х гг. 
обострились франко-
германские отношения, и к 
началу 1887 г. страны 
оказались на грани войны. 
Но русский царь Александр III 
ясно дал понять, что в 
случае конфликта Россия не 
станет помогать Германии, а 
вот Франции окажет 
«моральную поддержку». Это 
говорило о наметившемся 
сближении России и 
Франции.

■ А в августе 1891 г. по 
предложению Франции была 
достигнута франко-русская 
договоренность (без 
подписания соглашения) о 
принятии совместных мер в 
случае нападения какой-либо 
страны на Францию или 
Россию. Это еще не было 
полноценным союзом…

Русско-Французский союз.
Английская карикатура XIX века. 



Но в самом конце 1893 г. была 
заключена франко-русская 
военная конвенция 
(соглашение, договор). В ней 
уже прямо 
предусматривалось, что 
Россия должна «всеми 
наличными силами» 
атаковать Германию, если та 
нападет на Францию. 
Французы также обязались 
помочь России, если на нее 
совершит нападение 
Германия или Австрия. В 
конвенции ясно говорилось, 
что наиболее вероятным 
противником Франции и 
России будут державы 
Тройственного союза.

Французская карикатура 1893 г. 
Марианна (Франция) спрашивает у 
медведя (России): Скажи-ка, 
дорогуша, я отдам тебе сердце, 
но получу ли я твою шубку зимой?



Англия не спешила с определением 
своей позиции. Но было 
очевидно, что в одном лагере с 
Германией она оказаться не 
может: торгово-экономические и 
прочие противоречия между ними 
были слишком велики. И в 
апреле 1904 г. было подписано 
англо-французское соглашение. 
По его условиям Франция и 
Англия предоставляли друг другу 
свободу действий 
соответственно в Египте и в 
Марокко. Хотя в соглашении не 
упоминались ни Германия, ни 
Тройственный союз, его основной 
смысл подразумевал также 
сотрудничество Англии и 
Франции в европейских делах, а 
не только на севере Африки.



Германские военные корабли входят в Килъский канал, 
открытый в 1895 г. Канал имел важное стратегическое 
значение: он позволял немецким кораблям проходить из 
Балтики в Северное море, минуя проливы у берегов 
Дании.

Опасность 
для 
Франции со 
стороны 
Германии 
была явной.



А 31 августа 1907 г. при 
посредничестве Франции было 
подписано англо-русское 
соглашение. Формально оно не 
носило военного характера и 
касалось Персии, Афганистана и 
Тибета. Но реальное значение 
соглашения было несравненно 
шире. Вместе с более ранними 
франко-русским и англо-
французским союзами оно 
оформило создание союза трех 
держав. Союз Англии, Франции 
и России получил название 
Антанта («согласие») и стал 
реальным противовесом 
Тройственному союзу Германии, 
Австро-Венгрии и Италии.



Правда, Италия еще в ноябре 1902 г. 
заключила с Францией соглашение, 
которое вносило путаницу в условия 
Тройственного союза. Но в те годы у 
Италии не было реальных военных сил, 
так что ее позиция, в сущности, была не 
так уж важна. Военная мощь 
Тройственного союза покоилась на 
немецкой и австрийской армиях.





Общие  черты военных союзов и различия

■ Активная колониальная политика.
■   Каждая страна преследует свои корыстные 

цели.
■ Антанта складывается в ответ на создание 

блока Центральных держав.
■   Страны Антанты стремятся сохранить 

политический  и экономический баланс в 
Европе.

■   Тройственный союз объединяет страны 
второго  эшелона модернизации



Создавая военно-политические союзы (блоки), ведущие 
державы подготавливали позиции на случай 

возникновения «большой» войны. Но серьезный 
пересмотр сфер влияния (а тем более границ) в 
Европе был практически невозможен без такой 
войны. Между тем на других континентах еще 

продолжалась борьба за разграничение и возможное 
перераспределение сфер влияния. В Африке, 

например, в начале -1880-х гг. еще сохранялось почти 
90% «неподеленных» территорий. Их дележ был 

проведен европейцами довольно энергично —за 20 с 
небольшим лет.



Африка в 1876 и в 1898 годах - результат 20-тилетней «драки за Африку».



■ В итоге Африканский континент оказался во власти семи 
европейских держав. Главными его «хозяевами» стали 
Англия и Франция. Богатейшую территорию в самом 
центре континента, Конго, к 1884 г. заняли бельгийцы. 
Германия в середине 1880-х гг. также завладела 
несколькими важными территория ми в Африке. Сохранили 
свои владения старые колониальные державы — 
Португалия и Испания, получила земли в Африке и Италия. 
В ходе этого дележа не раз происходили стычки между 
европейскими державами, в том числе и довольно 
серьезные.   

■ Но   воевать   на   далеком континенте никому не хотелось: 
пришлось бы тратить огромные средства на переброску 
войск и вооружения.



К опасным последствиям мог 
привести, например, 
Фашодский кризис, 

вспыхнувший в июле 1898 
г. Тогда на Юг Судана, к 

местечку Фашода на Ниле, 
пробрался с запада 

Африки французский 
отряд. A в сентябре к 

Фашоде подошли с севера 
английские войска. 

Поначалу уступать не 
хотел никто. Но затем 
французы получили 

приказ из Парижа оставить 
Фашоду без всяких 

условий.



Французская карикатура: Красная Шапочка — Франция 
принесла бабушке — Англии пирожок с надписью «Фашода», но 
из-под одеяла выглядывают не старческие руки, а страшные 
волчьи лапы. Ноябрь 1898 г.



Серьезный конфликт в 
Европе могла вызвать и 
англо-бурская война 
(1899—1902). Немецкие 
политики открыто 
высказывали 
сочувствие 
независимым бурским 
республикам еще до ее 
начала. Но Германия 
так и не решилась на 
непосредственное 
столкновение с Англией. 
В итоге англичане, 
несмотря на 
ожесточенное 
сопротивление буров, к 
маю 1902 г. 
ликвидировали их 
республики, ставшие 
колониями Англии.



Английский король Георг VII.

В бурских отрядах сражались 
представители разных поколений. На 
снимке вы видите бурских бойцов в 
возрасте 65, 15 и 43 лет.



■ Если бы Трансвааль был рыбой… Русская карикатура из газеты Новое время, 1899



■ Желая упрочить своё 
господство в Южной 
Африке, английские 
колонизаторы вскоре 
пошли на сговор с 
бурами, 
направленный против 
африканцев, а в 1910 
— на создание Южно-
Африканского Союза, 
в состав которого 
была включена 
территория бывших 
бурских республик. 



Факт
В конце декабря 1895 г. англичане направили крупный 

отряд для захвата бурской республики Трансвааль. 
Но буры быстро разгромили этот отряд. Германский 
император Вильгельм II направил президенту 
Трансвааля поздравительную телеграмму, выразив в 
ней восхищение тем, что буры сумели справиться с 
сильным противником, «не прибегая к помощи 
дружественных держав». Этим Германия давала 
понять, что в случае более серьезной агрессии 
англичан она поддержит буров.



Интересные факты
■ Именно после этой войны, сперва у британских офицеров, а затем 

распространившись по многим странам появилась примета не 
подкуривать от одной спички три раза. Во время войны считалось, что в 
темноте, подкуривая первому — выдаёшь свою позицию, подкуривая 
второму — даёшь возможность Буру прицелится, если же подкуриваешь 
третьему — Бур стреляет. У многих Британских офицеров той войны 
были основания для подобной приметы. 

■ В Трансваале на стороне буров воевали русские, французские, канадские 
(франкоязычные), немецкие, голландские добровольцы. 

■ Несмотря на культурную и языковую близость британцев и американцев, 
симпатии американцев в этой войне были полностью на стороне буров, 
боровшихся за свою независимость. 

■ В этой войне состоялось одно из первых применений снайперской 
тактики. 

■ Впервые были применены пулемёты, бронепоезда, обмундирование 
защитного цвета (хаки). Также в качестве полевых укреплений впервые 
начали применяться окопы, а вместе с блокгаузами и колюча проволока. 



Значительно активизировалась и 
внешняя политика США. В 
результате испано-
американской войны (1898) 
США овладели 
Филиппинскими островами. 
Этим было нарушено 
неформальное условие 
«доктрины Монро», согласно 
которому США отказывались 
от посягательства на 
территории в Восточном 
полушарии. Первый этап становления США 

Мировой Державой. Реализация 
“доктрины Монро”. Меридианальная 
экспансия. 



Факт
Воспользовавшись антииспанскими 

восстаниями на Кубе и Филиппинах, США 
решили расширить сферу своего влияния. В 
феврале 1898 г. при загадочных 
обстоятельствах у берегов Кубы взорвался 
американский крейсер «Мэн». США обвинили в 
этом Испанию и спустя два месяца объявили 
ей войну. Испанцы были быстро разбиты. 
США помимо Филиппин получили острова 
Гуам и Пуэрто-Рико.



■ Еще более опасными 
последствиями был чреват 
конфликт из-за Марокко.  
Англичане в 1904 г. дали согласие 
на захват Марокко Францией. 
Французы не замедлили начать 
«освоение» этой страны. Но на 
Марокко претендовала и 
Германия. Возник Танжерский 
кризис — острый международный 
конфликт, продолжавшийся с 
марта 1905 по май 1906 г. Возник 
на почве спора Франции с 
Германией относительно 
контроля над султанатом 
Марокко. 

■ По требованию Германии была 
созвана Альхесирасская 
конференция в Испании. На 
конференции, продолжавшейся с 
15 января по 7 апреля 1906 г., 
Германия оказалась в 
дипломатической изоляции 
(поддержку ей оказала только 
Австро-Венгрия) и вынуждена 
была отступить. Францию 
поддержала Великобритания, 
Италия и Россия. 



На Дальнем Востоке 
активно укрепляла 
свои позиции Япония. 
Ее убедительные 
победы в войнах с 
Китаем (1894—1895) и 
Россией (1904—1905) 
дали японцам важные 
стратегические 
преимущества и 
позволили закрепить 
за собой ряд 
территорий. 



Японский император Ясухито Харанамуйя и его войска. 



■ Начало русско-японской войны 





■ Русские плакаты времен первой мировой войны



■ Русский плакат начала русско-японской войны: русский казак защищает Маньчжурию и 
Порт-Артур, 1904 год. 





■ В 1908 году Австро-
Венгрия 
аннексировала 
Боснию,Османскую 
провинцию.Что 
послужило толчком 
к дальнейшему 
разделу Османской 
империи.



Еще в XIX в. за Балканами 
закрепилась недобрая 
слава «пороховой 
бочки Европы». 
Вначале этот регион 
был ареной 
противоборства 
Османской империи и 
ряда европейских 
стран, стремившихся 
вытеснить османов с 
Балкан. Затем там 
столкнулись интересы 
России и Австро-
Венгрии, каждая из 
которых претендовала 
на роль «хозяйки» 
Балкан. Начали 
враждовать друг с 
другом и молодые 
балканские 
государства. Они 
выясняли все тот же 
вопрос: кто «главнее»? 
Но их общим 
традиционным 
противником 
оставалась Турция.



Итальянская 
карикатура: Европа, 
стараясь избежать 
споров между 
небольшими 
балканскими 
государствами, 
сама делит между 
ними турецкий 
«пирог»



■ Весной 1911 г. вспыхнуло восстание 
в окрестностях столицы Марокко — 
Феcа. Воспользовавшись этим, 
французы под предлогом 
восстановления порядка и защиты 
французских подданных в мае 1911 
г. оккупировали Феc. Стало ясно, 
что Марокко переходит под власть 
Франции.

■ Германия, потерпевшая поражение 
во время Танжерского кризиса 
1905-06 гг., отправила в 
марокканский Агадир канонерскую 
лодку «Пантера», а 1 июля 1911 г. 
объявила о своём намерении 
обустроить там военно-морскую 
базу. «Бросок «Пантеры» вызвал 
переполох во Франции, поставив её 
на грань войны с Германией. 
Британский премьер-министр 
Ллойд Джордж довольно витиевато 
выразил свою поддержку 
Франции — союзнику по Антанте. В 
этих условиях Германия была 
вынуждена отойти от политики 
«пушечной дипломатии» и 
заключить 30 марта 1912 г. Фесский 
договор, по которому Франция 
получала протекторат над Марокко, 
а Германия в качестве компенсации 
приобретала часть Французского 
Конго (современный Камерун).



...Оккупация Феца (города на севере 
Марокко) подготовила бы поглощение 
Марокко Францией. Мы ничего не 
достигли бы протестами... Поэтому нам 
следовало бы обеспечить себе для 
предстоящих переговоров объект, 
который сделал бы французов 
склонными к компенсации... У нас есть 
крупные немецкие фирмы в Могадоре и 
Агадире (города на юге Марокко). 
Немецкие корабли могли бы направиться 
в эти гавани для охраны этих фирм...

Обладая таким залогом, мы могли бы 
спокойно следить за дальнейшим ходом 
событий в Марокко и ждать, не 
предложит ли нам Франция подходящих 
компенсаций в своих колониях, в обмен на 
которые мы могли бы покинуть обе эти 
гавани...

Из меморандума министра 
иностранных дел Германии Киндерлен-
Вехтера. 3 мая 1911 г.



■ В 1911—1912 гг. 
Турция потерпела 
поражение в войне 
с Италией из-за 
Триполи (ныне — 
Ливия).



К какому периоду 
истории относится 
карта? Обоснуйте свой 
ответ.

Озаглавьте данные 
рисунки. Обоснуйте 
свой ответ. 

Балканы — пороховая бочка 
Европы.



■ Поражением Турции в войне с Италией 
воспользоваться Болгария, Сербия, 
Греция и Черногория. Оформив 
Балканский союз, они объявили войну 
Турции (октябрь 1912 г.) и в считанные 
дни разгромили ее армию. По условиям 
мира, подписанного в мае 1913 г., 
Болгария получила основную часть 
отбитых у османов территорий.



Первая Балканская 
война



Но с резким усилением Болгарии не пожелали смириться ее 
соседи, в особенности сербы. Буквально на следующий день 
после подписания мира с турками Сербия и Греция заключили 
союз. К ним присоединилась и Румыния, также 
претендовавшая на часть болгарских земель. Но болгары, не 
дожидаясь нападения, 29 июня 1913 г. первыми атаковали 
Сербию и Грецию. Так через неполный месяц после 
завершения 1-й вспыхнула 2-я Балканская война. Шансы 
болгар казались предпочтительнее. Но против них внезапно 
выступила Турция, быстро отвоевавшая у Болгарии часть 
своих земель. Болгарам хотели было помочь австрийцы, но 
Германия удержала их от этого шага. Ведь тогда за сербов 
могла бы вступиться покровительствовавшая им Россия, а 
это не избежно привело бы к «большой» войне. В итоге 
Болгария уже через месяц после начала военных действий 
была разбита и запросила мира.



Вторая 
Балканская 
война



■ 10 августа в Бухаресте был подписан мирный договор. 
Все противники Болгарии получили новые земли. А сама 
она лишилась не только полученного в результате 
предыдущей войны, но и части исконных земель. Таким 
образом, единый славяно-греческий блок на Балканах, 
тяготевший к России, развалился. Болгары сблизились 
со своими извечными противниками — турками, а 
также с Германией и Австро-Венгрией.

■ Напряженность на Балканах продолжала расти. Сербия 
заняла часть Албании, что вызвало резкий протест 
Австрии. Но Россия рекомендовала сербам уступить и 
отвести свои войска. Война в очередной раз была 
отсрочена, но до нее уже оставалось чуть больше 
девяти месяцев.



■ ...Каждый раз, когда австро-
германская политика ударяла по 
славянам, она метила в Россию, 
стоявшую на страже как 
славянских, так и своих 
собственных жизненных 
интересов на Балканах. В Вене и 
в Берлине отлично понимали, что 
без России никакого балканского 
вопроса в XX в. не было бы и что 
Сербия и Болгария уже давно 
перестали бы существовать как 
независимые государства.

Из воспоминаний С.Д.Сазонова (в 
1910—1916 гг. — министр 
иностранных дел России) о 
ситуации на Балканах накануне 
Балканских войн

Насколько, по-вашему, 
прав Сазонов, говоря, 
что балканский вопрос 
связан исключительно 

с Россией? Разве в 
господстве над 

Балканами не были 
заинтересованы и 

другие государства?



Причины войны
■ Глубокие противоречия великих держав и их 

взаимные притязания на господствующее положение 
на континенте

■ Стремление к переделу мира
■ Распад системы Венского конгресса
■ Силовая политика
■ Тайная дипломатия
■ Амбиции монархов и политических лидеров
■ Изменения в общественном сознании                          

( секуляризация , влияние теории Дарвина, вера в 
бескровные войны, «усталость « от мирной жизни 
стремление сделать карьеру…)



Цели участников войны



Франция
■ Вернуть Эльзас и 

Лотарингию, 
захватить Рейнские 
земли, устранить 
соперника –
Германию, 
присоединить 
Саарские области, на 
Ближнем Востоке 
захватить Сирию, 
Палестину и другие 
арабские земли.



Великобритания
■ Сокрушение Германии 

как главного соперника 
на континенте, 
захватить 
Месопотамию, 
Аравийский 
полуостров. Но против 
расчленения Германии, 
рассчитывая сохранить 
ее как противовес 
Франции. 



Австро-Венгрия
■ Рассчитывала 

покончить с 
Сербией и 
панславянским 
движением на 
Балканах и их 
главным оплотом 
– Россией.



Германия
■ Разгром Франции и Англии, 

Бельгии  и захват их колоний, 
подчинить Бельгию 
германскому господству, 
обеспечить выход к 
атлантическому океану за счет 
захвата территории Франции до 
реки Соммы , бассейна Бриэй, 
Мерта и Мозеля, а также 
крепостей Верден и Бельбоф, 
захват польских земель 
Российской империи, захват 
Прибалтики, Украины,  
установить протекторат над 
поволжскими немцами, усилить 
влияние на Ближнем Востоке.



Россия
■ Захват проливов 

Босфор и 
Дарданеллы, 
Константинополь. 
Турецкую Армению, 
Галицию, усиление 
влияния на 
Балканах, захват 
польских земель 
Германской 
империи ( Познань, 
Силезию), часть 
азиатской Турции.



Япония
■  Усилить свои 

позиции в 
Азии, 
Тихоокеанско
м регионе.



Характер войны.
■ О характере начавшейся войны и длительное время после ее 

окончания шли дискуссии. Правительства издавали «цветные 
книги» ( одни назывались «синими», другие –» белыми и пр.), в 
которых противная сторона объявлялась виновником войны.

■ В действительности у капиталистической системы в целом  и у 
каждой участницы войны была своя доля вины.

■ Левые в рабочем движении называли войну империалистической  
призывали превратить ее в войну гражданскую против 
буржуазии.

■ Инициатива в развязывании войны и неспровоцированной 
агрессии против ряда стран ( Сербия, Бельгия, Люксембург)  
принадлежала австро- германскому блоку. 

■ Справедливой война была только со стороны Сербии и Бельгии. 
Следует однако учесть, что и у Сербии были великодержавные 

амбиции, она стремилась объединить вокруг себя другие 
южнославянские народы. Бельгия же имела колонии в Африке.



Эрцгерцог Фердинанд с супругой в Сараево за 
час до покушения.



■ . В марте 1914 года стало известно, что 28 июня на маневры в столицу 
Боснии Сараево прибудет Франц Фердинанд. Эти маневры воспринимались 
как военная демонстрация или даже подготовка к войне против Сербии.

■ «Млада Босна» приговорила Франца Фердинанда к смерти и поручила трем 
юношам привести приговор в исполнение. Оружие предоставила им 
«Черная рука». Сербские правительственные круги узнали об этом 
заговоре, осудили его, пограничникам был дан приказ террористов 
задержать. Однако заговорщики имели своих агентов и в тайной полиции и 
в пограничных войсках Сербии, поэтому переход через австрийскую 
границу не представил для них труда.

■ Первое покушение утром 28 июня не удалось. Бомба, брошенная 
печатником Неделько Кабриновичем, разорвалась лишь после того, как 
машина с эрцгерцогом Францем Фердинандом и его женой проехала. 
Ранения получили люди, ехавшие в следующей машине, в том числе и 
флигель-адъютант. На приеме в сараевской ратуше эрцгерцог спросил 
иронически, ожидаются ли еще бомбы. Его успокоили, но на всякий случай 
маршрут посещения в госпитале флигель-адъютанта был изменен. Об этом 
были осведомлены водители машин. Ехавшая впереди эрцгерцога машина 
неожиданно свернула в сторону раньше, чем было задумано, водитель 
эрцгерцога остановился, не зная, продолжать ли путь или последовать за 
первой машиной. Случайно все это произошло в десяти шагах от места, где 
стоял второй участник покушения — Гаврило Принцип. Франц Фердинанд и 
его жена были ранены выстрелами из револьвера. Жена умерла по пути в 
уездное правление, наследник престола скончался вечером.



■ Гаврило 
Принцип



■ Похороны Франца-Фердинанда



Дополнительный материал
■ Два выстрела, приведшие к мировой войне.
■ В 1911 г., в столице Сербии – Белграде, была создана группа «Черная 

рука», ставившая своей целью - положить конец австро-венгерскому 
владычеству на Балканах и объединить сербские меньшинства с 
независимым народом Сербии. Руководитель группы Драгутин 
Димитриевич (кличка - Полковник Апис) - являлся начальником сербской 
военной разведки.

■ Многие молодые боснийцы, члены тайного общества   « Черная рука», 
относились к Австро-Венгрии, как к оплоту тирании, а Франца 
Фердинанда и его 83-летнего дядю императора Франца Иосифа I 
считали жестокими угнетателями, навязавшими боснийцам порядки 
габсбургских деспотов вопреки желанию населения воссоединиться с 
соседней Сербией.

■ «Объединение или смерть» - было девизом «Черной руки», а на печати 
организации были выгравированы череп со скрещенными костями, 
бомба, кинжал и пузырек с ядом. Слухи о деятельности тайного 
общества ходили по стране, и их план убийства эрцгерцога Франца 
Фердинанда в Сараево уже не был тайной.



■ Генерал-инспектор австро-венгерских вооруженных сил Франц 
Фердинанд должен был присутствовать на военных маневрах в горах 
около Сараево - центра австрийской провинции Босния и Герцеговина. 
Тем временем его жена София собиралась посетить школы и детские 
дома в боснийской столице.

■ В воскресенье. 28 июня 1914 г. в 9. 45 утра, царственная чета вышла из 
вагона на перрон Сараево, где их приветствовал губернатор 
провинции - генерал Оскар Потьорек. Кортеж из 6 машин ждал высоких 
гостей, чтобы отвезти их на прием в мэрию. Франц Фердинанд и его 
супруга сели в открытый экипаж, из которого они могли все видеть и 
быть на виду у собравшихся.

■ В это время шестеро наиболее фанатичных членов «Черной руки», не 
достигшие еще и 20-летнего возраста, находились в толпе по линии 
шествия кортежа. В карманах они прятали бомбы и оружие. Когда 
процессия медленно проезжала через мост, из толпы неожиданно 
вышел вперед молодой человек - Неделько Кабринович, вынул из-за 
пояса бомбу и бросил ее в машину, в которой сидел кронпринц.



■ Бомба упала на сложенную крышу автомобиля, скатилась на 
мостовую, покатилась под передние колеса следующего вторым 
автомобиля и оглушительно взорвалась. Воздух огласился 
отчаянными криками. Эрцгерцог приказал водителю остановиться и 
отправил двух человек из свиты, чтобы выяснить,  кто пострадал. 
Два офицера в соседнем автомобиле истекали кровью (у одного из них 
было ранение в голову), около двадцати человек из толпы были ранены 
осколками.

■ Успокоенный тем. что офицерам оказывают помощь, Фердинанд 
приказал ехать дальше. В общем смятении никто не обратил внимания 
на темноволосого юношу, который слонялся возле моста,

■ Гаврило Принцип 19-ти лет был одним из шестерки, готовившей 
убийство, он ждал эрцгерцога. Принцип сделал несколько шагов в 
направлении стоявшей машины и. прежде, чем его успели схватить, 
сделал несколько выстрелов. Одна пуля попала эрцгерцогу в шею. 
другая - герцогине в живот.

■



Реакция великих держав
■ В Вене покушение сразу связали с Сербией. Начальник австрийского генерального 

штаба Франц Конрад фон Хётцендорф потребовал начать войну против Сербии. 
Нужно было узнать мнение Германии — как союзника. Без согласия Берлина война 
была немыслима, так как Сербию поддерживала Россия.

■ Германия сочла время для начала войны подходящим. Она успела сделать все 
необходимые приготовления, не был достроен только флот. Россия же еще не была 
готова к войне, а потому допускались две возможности:

■  1) Россия не вступит в войну, и Австро-Венгрия нанесет Сербии сокрушительный 
удар; 

■ 2) Россия вмешается в войну на стороне Сербии, но соотношение сил сложится в 
пользу Германии. 

■ В связи с этим Вильгельм II передал послу Австро-Венгрии пожелание Германии: 
«Не медлить с выступлением!».

■ Однако помедлить все же пришлось. С протестом выступил глава правительства 
Венгрии — второго государства в составе австрийской монархии — граф Иштван 
Тиса. У него имелись свои соображения: 

■  в случае победы в стране в ущерб венграм возрастет доля славян;
■  в случае поражения империя рухнет. 
■ Только к середине июля удалось убедить его в необходимости войны.



■ Сложную игру вела в то время 
английская дипломатия. 
Министр иностранных дел Грей 
давал понять, что Англия 
намерена уклониться от участия 
в войне. В беседе с послом 
Австро-Венгрии он сетовал на 
вред, который нанесет война 
торговле между четырьмя 
великими державами. Тем 
самым английская дипломатия 
подталкивала Германию к 
вступлению в войну.

■ В Петербурге после покушения 
царило беззаботное настроение. 
Однако 20 июля туда прибыл 
президент Франции Р. Пуанкаре, 
заверивший, что его страна 
готова выполнить свои 
союзнические обязательства по 
отношению к России. Осмелев, 
Россия приняла решение не 
отступать, а поддержать 
Сербию.

Русский царь Николай II 
принимает 21 июля 1914 года 
в Таллинне президента 
Франции Р. Пуанкаре.



Ультиматум Австрии.
 В 10 часов утра 23 июля в министерство иностранных дел Сербии
 явился секретарь посольства Австро-Венгрии с просьбой о встрече
 с премьер-министром и министром иностранных дел Николой Пашичем. 

Но Пашич находился в Южной Сербии, позвонить ему не удалось, 
так как в деревне  не было телефона. Поэтому в соседнюю деревню была 

послана телефонограмма, которую конный жандарм должен был доставить на 
место, наготове стоял и скорый поезд. Однако Пашич вернулся лишь утром 
следующего дня. 23 июля в 18 часов посол Австрии представил ноту своего 
правительства, срок которой истекал через 48 часов. Тогда же нота была 

опубликована в печати, что позволило избежать дипломатических частных 
переговоров и оказать воздействие на население.

Нота Австрии фактически представляла собой ультиматум. Текст ее был 
составлен так, что дорожащее своей честью государство не могло ее

принять. Сербия обвинялась в том, что убийство в Сараево было подготовлено 
сербскими чиновниками и офицерами. Выдвигалось требование запретить и 

публично осудить пропаганду против Австро-Венгрия в печати, уволить 
замешанных в этом офицеров, чиновников и учителей, причем составление 

списков увольняемых правительство Австро-Венгрии брало на себя. В 
подавлении враждебной пропаганды должна была быть задействована 

австрийская полиция, а в деле по расследованию убийства — австрийские 
чиновники и т.д. 



За четверть часа до истечения срока 
ультиматума Пашич лично представил 
ответ сербского правительства. Этот ответ 
считается шедевром дипломатического 
искусства. Нота не была отклонена. Сербия 
соглашалась почти со всем, но вносила 
ограничения, просила разъяснений, 
оставляла возможность для переговоров. 
Однако посол Австрии был готов к отъезду 
и отбыл на поезде, что означало разрыв 
дипломатических отношений. 28 июля 
Австро-Венгрия объявила войну Сербии.



29 июля Германия потребовала, чтобы 
Россия прекратила подготовку к войне, 

пообещав оказать влияние и на 
Австрию. По настоятельному 

требованию генерального штаба 
Николай II успел к тому времени 

подписать указ о мобилизации. Была 
прервана работа в здании главного 

телеграфа Петербурга, чтобы передать 
указ во все регионы империи. Однако 

поступило распоряжение царя 
приостановить передачу указа. 

Николай II получил телеграмму от 
Вильгельма II, в которой немецкий 

кайзер обещал добиться соглашения 
между Россией и Австрией. Министр 
иностранных дел Сазонов, военный 
министр Сухомлинов и начальник 

генерального штаба Янушкевич были 
этим крайне недовольны — они 

стремились ввязаться в войну. После 
часового разговора министру 

иностранных дел удалось 
переубедить Николая II. Вечером 30 
июля во все военные округа было 
передано сообщение о всеобщей 

мобилизации.
Император Николай Второй 



■ Вечером 1 августа к министру иностранных дел России Сазонову явился 
посол Германии граф Ф. Пурталес требованием приостановить 
мобилизацию. Получив отрицательный ответ, он вытащил из кармана 
какие-то бумаги и повторил требование вторично, а затем в третий раз. 
Когда Сазонов вновь ответил отрицательно, раздраженный посол 
передал ему бумаги. Это было объявление войны — в двух вариантах. 
Варианты были подготовлены на всякий случай, а раздраженный посол 
вручил по ошибке их оба. При этом граф разрыдался Так началась война 
между Германией и Россией.

■ Начавшаяся война объединила народ вокруг трона и армии. 
Прекратились забастовки, успешно прошла мобилизация в армию. Тот 
факт, что Германия первой объявила войну , вызвал необыкновенный 
патриотический подъем.



Факт
Начальник генштаба Янушкевич умолял 

министра иностранных дел Сазонова добиться 
от царя возобновления указа о всеобщей 
мобилизации. «Тогда, — говорил он, — я 
немедленно передам указ во все военные 
округа, а потом сломаю свой телефон и 
вообще уйду из дома, чтобы никто не мог меня 
найти и отменить указ». В 5 часов вечера 30 
июля Сазонов позвонил Янушкевичу из 
вестибюля царского дворца и сказал: «Можете 
сломать свой телефон. Указ подписан».



■ В Петербурге, который 18 августа был переименован в Петроград, на площади перед 
Зимним дворцом прошла многотысячная демонстрация петербуржцев. Они пришли 
с трехцветными знаменами, хоругвями, иконами, портретами царя. На балкон 
дворца вышли Николай II в обычном мундире пехотного полковника и Александра 
Федоровна - в белоснежном шелковом платье.

■ Огромная толпа офицеров, солдат, чиновников, студентов, рабочих, интеллигентов, 
женщин опустилась на колени. В толпе стояли Максим Горький и Федор Шаляпин. 
Царь пытался говорить, но его голос заглушал шум толпы. И тогда вся площадь 
запела царский гимн: «Боже, царя храни». Многие а толпе плакали, плакали и на 
дворцовом балконе монарх с женой.

■ Известный общественный деятель и депутат Государственной думы А.Керенский 
писал позднее: «В 1914 г. народ воспринял конфликт с Германией как свою 
собственную войну».

■ Вступив в эту войну, Россия имела крайне низкий военно-промышленный потенциал 
по сравнению с Германией. Понадобился целый год, чтобы 3/4 российской 
промышленности перешло на рельсы военного производства.


