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Внешняя политика России на рубеже 
XIX-XX вв. 

� Внешняя политика России – принцип «маятника».
� Установление политического равновесия в Европе (Германия-Австрия; Россия –

Франция)
� Международные конференции в Гааге 1899, 1907 гг. по разоружению
� Дальний восток как сфера интересов России. Строительство КВЖД.
� Русско-японская война 1904-1905 гг. «Большая программа по усилению армии».
� 1907 г. торговый договор, с Японией  рыболовная конвенция и соглашение по 

политическим вопросам. Маньчжурия делилась на северную (русскую) и южную 
(японскую) сферы влияния. В первую также входила и Внешняя Монголия (совр. 
МНР), а во вторую — Корея. 

� 1907 г. – соглашение с Англией по разграничению сфер влияния в Персии, 
Афганистане и Тибете. Антанта. 

� 1908 г. Присоединение Боснии и Герцеговины к Австро-Венгрии. 
«Дипломатическая Цусима» А.П. Извольского. 

� Балканские войны 1912-1913 гг. Османская империя потеряла большую часть 
своих европейских владений. 



Война 1914-1918 гг. в 
исторической памяти:

� Первая мировая война – с 1939 г.
� Великая война – 1918-1939 г.
� Вторая Отечественная, Германская 

– в Российской империи
� Империалистическая – в СССР







К вопросу о причинах войны
Согласно воззрениям, сложившимся в XIX в., 

взаимоотношения между государствами с рыночной 
экономикой характеризуются конкуренцией. 
Представления о том, что державное противоборство 
является основой мирового развития, составили суть 
геополитических теорий, популярных на рубеже XIX—XX 
вв.

Авторы этих теорий — немецкий этнограф и географ 
Ф. Ратцель (1844—1904), шведский исследователь 
Ф. Челлен (1846—1922), американский адмирал 
А. Т. Мэхэн (1840—1914) и др. считали, что характер 
культуры, преобладающий тип хозяйственной 
деятельности народов определяются особенностями 
территории, на которой они проживают. В государстве 
они видели не только форму политической организации 
определенного пространства, но и своего рода живой 
организм. Он, как и человек, рождается, растет и 
умирает. Рост государства связывался с захватом 
необходимых для его развития новых земель и ресурсов.



Цели государств-участников в войне
� Германия – сокрушить Францию и Россию; присоединить 

прибалтийские и польские земли России; захватить 
Французские колонии в Африке; обосноваться на Ближнем 
Востоке и в Турции. 

� Австро-Венгрия — подчинить себе Балканские 
государства.

� Россия – установить контроль над проливами Босфор и 
Дарданеллы; утвердить своё господство на Балканах; 
воссоединить все польские земли.

� Англия — остановить германскую экспансию; 
раздел турецких территорий.
� Франция — Возвращение Эльзаса, Лотарингии и захват 

Саара.



Цели России в войне
� Балканские войны обнаружили всю слабость Османской 

империи, которая в то время контролировала проливы 
Босфор и Дарданеллы, связывающие Черное море со 
Средиземным. От этого транспортного пути зависело 
положение дел на юге России, остро нуждавшейся в 
свободном выходе к морю для вывоза украинского хлеба 
и кавказской нефти. Об этом убедительно 
свидетельствуют следующие данные:

� В 1913 г. 
через Черное и Азовское моря отправлено 11 086 тыс. т. 
грузов

– Балтийское море – 5 857 тыс. т. грузов
– Каспийское море – 143 тыс. т. грузов
– Белое море – 1 506 тыс. т. грузов
– Тихий океан – 61 тыс. т. грузов



ЭТО  ВОЙНА  — 

Нового оружия – самолётов, танков, газов,…
Огромных потерь и разрушений
Вместо манёвренной стала позиционной
Агитации и государственного регулирования
Ясно показала важность мощи экономики воюющих держав



1914 – 1918 гг.





Экономика России в годы войны
� К ведению затяжной изнурительной кампании страна оказалась 

неподготовлена.
� Соотношение доли России в мировом производстве и численности 

населения – 5,3%  и 10,2%.
� Дисбаланс отраслей экономики. Мобилизация существенно ослабила 

сельское хозяйство. 
� «Война моторов». Вооружение не соответствовало потребностям 

армии
� Поиск источников финансирования войны. Общий итог ассигнований 

на военные нужды – 30,5 млр руб = 9 годовых бюджетов 1913 г. 
� Идея создания всенародной организации взаимопомощи с участием 

правительственных органов, земских, кооперативных, частных 
учреждений.



Экономика России в годы войны
� Источники: военные кредиты союзников; 

внутренний заем
� «Сухой закон»: -700млн руб годового дохода
� Эмиссия: индекс цен превысил уровень 1914 г. в 7 

раз
� Внутренние займы на сумму 8 млрд руб
� Внешний долг: 5,2 млрд руб





Война и русское общество
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Экономическая политика
� Представления о достаточности довоенных средств.
� 1915 г. – «снарядный голод»
� Май 1915 г. – Особое совещание для обеспечения 

артиллерией и снарядами
� Август 1915 г. 4 Особых совещания: по обороне, топливу, 

продовольствию и транспорту. Централизация экономики 
и финансов. 

� Образование Военно-промышленных комитетов (А.И. 
Гучков). Посредничество между государством и крупной 
буржуазией

�  Усиление государственного регулирования экономики. 
Монопольное положение оружейных заводов.



Социальные проблемы
� Беженцы. Сентябрь 1914 г. создан Комитет для оказания временной 

помощи пострадавшим от военных бедствий. Помощь общественных 
организаций: «Северопомощь», «Югобеженец».

� Основной поток – лето 1915 г. Решение Ставки о перемещении 
беженцев во внутренние губернии России. Вводилось регулярное 
пособия для беженцев. 

� Продовольственное обеспечение. Прекращение хлебного экспорта. 
Россия не вводила нормированное распределение продовольствия. 
Достаточное количество продовольственных ресурсов, но – 
расстройство транспортной системы. 

� Ограничение частной торговли и ее замена государственными и 
общественными распределительными организациями

� Август 1915 г. – введение твердых цен на хлеб для закупок на военные 
нужды. Январь 1917 г. – ¼ от намеченного объема снабжения 
населения продовольствием. 



Россия вступает в войну
� Убийство в Сараево 28 июня 1914 г.
� Австро-венгерский «ультиматум-война» Сербии 23 июля 

1914 г. 
� 28 июля Австро-Венгрия объявила войну Сербии.
� Россия начала мобилизацию.
� Требование Германии прекратить мобилизацию. 

1 августа – объявление войны. 
� Германия объявила войну России, защищая 

Австрию, на которую Россия не нападала. 
� 6 августа Австрия объявила войну России. 



Немецкая карикатура: пехотинцы из Австрии и  Германии 

ведут укрощенного русского медведя. 

«Для нашего зверинца».1914 г. 



Военные действия 1914 г.
Германия оккупирует Люксембург, 

Бельгию, вторгается на 
территорию Франции. 
Поражение Германии на р. 
Марне.

Восточно-Прусская операция 
против германских войск:

Наступление закончилось 
разгромом 1-й и 2-й русских 
армий.

Галицийская операция против А-В 
войск: занята вся Галиция; 
подкрепления из Германии 
спасли Австро-Венгрию. 



Мнение британского посла Д. Бьюкенена об 
ускоренном развертывании российских войск в 
Восточной Пруссии

«Если бы Россия считалась только со 
своими интересами, это не был бы для 
неё наилучший способ действия, но ей 
приходилось считать со своими 
союзниками».





Военные действия
Итоги 1914 г.: 

� план молниеносной войны сорван
� Австро-венгерская армия утратила способность 

к самостоятельному ведению боевых действий 
без поддержки германских войск

� Установление на фронтах, переход к 
позиционным методам ведения боевых 
действий

� Открытие фронтов  в Закавказье и на Ближнем 
востоке



Военные действия 1915 г. 
Январь-октябрь. Наступление Германии: 
«путь к достижению мира ведет через поваленный труп России».
Россия потеряла Польшу, часть Прибалтики, Западной Белоруссии 

и Украины. Однако разгромить С-Западный фронт Германия не 
смогла. 

Карпатская операция против Австро-Венгерских войск: перешли к 
обороне, утратив Галицию. 

Осень 1915 г. – оккупация Сербии германскими, австрийскими и 
болгарскими войсками. 

ИТОГИ: 
� Германии не удалось вывести Россию из войны
� Борьба приобрела позиционный характер на всех 

фронтах
� С оккупацией Сербии потерян главный моральный смысл 

вступления России в войну: империя не смогла спасти 
своих братьев-славян 



Военные действия 1916 г. 
� Весна-осень – оборонительные бои на 

западной границе
� Основные события – на Западном 

фронте. «Верденская мясорубка» 
(февраль-декабрь). 

� Наступление Англии и Франции на р. 
Сомме. Первое применение танков. 

� Май-июль. «Брусиловский прорыв». 
Заняты Буковина и Южная Галиция.





Военные действия
Итоги 1916 г.

� Наступление русских войск спасло 
французскую крепость Верден

� Румыния выступила на стороне Антанты 
и тут же была разгромлена. (Россия 
получила фронт в 2 000 км) 

«Спасибо» Румынии!
� Переход стратегической инициативы к 

Антанте. 



Военные действия 1917 г.
Неудачные операции русских войск.
Июнь – в Галиции
Июль – в Белоруссии
Германия захватила Ригу и Моозундский 

архипелаг на Балтике



Власть и общество:
кризис доверия

� Патриотический подъем в 1914 г.
� РПЦ: организация помощи армии, 

беженцам
� Борьба с «немецким засильем». 

Петербург – Петроград. 
� Подъем забастовочного движения 

осенью 1916 г.



После объявления войны.
На Невском проспекте. 



� Главный фасад дома украсила 
скульптурная группа работы Э. Энке: две 
мужские фигуры с германскими щитами в 
руках, ведущие под узду двух коней. В 
журнале "Зодчий" в 1913 году по этому 
поводу появилась такая заметка: 

� "Наконец-то убрали леса, закрывающие 
конную группу на здании Германского 
посольства, и ею можно любоваться. 
Группа прекрасная: две лошади рядом, в 
профиль весьма схожие со знаменитым 
конём напротив Николаевского вокзала, а 
спереди... даже похожие и на лошадей; 
по сторонам две фигуры, изображающие 
бритых молодых людей жирного 
телосложения и весьма безучастного 
вида. Говорили, будто леса долго стояли 
из-за необходимости сделать у этих 
фигур некоторые цензурные изменения; 
судя по тому, что осталось, изменения эти 
были не очень велики."

� По поводу этих фигур в Петербурге 
возникли споры. Говорили, что они 
оскорбляют чувства верующих. Из-за 
близости с Исаакиеским собором ранее 
были перенесены фигуры Диоскуров 
рядом с Конногвардейским манежем, 
значит и германские юноши тоже были не 
к месту. К тому же оказалось, что 
император утвердил здание без 
скульптур. 



� Подвиг рядового 
Давида Выжимока. 
Этот рядовой нес на 
себе шесть верст под 
огнем противника 
раненного офицера. 
Этот подвиг 
символизировал 
единство солдат и 
офицеров российской 
армии. 



Плакат «Богатырское дело Козьмы Крючкова» Бравый казак красовался на 
плакатах и листовках, папиросных пачках и почтовых открытках, его 
портреты и рисунки, изображающие его подвиг, печатали в газетах и 
журналах. Отличился казак в первые дни войны в бою с немецкими 
кавалеристами недалеко от польского городка Кальвария. 



� Великая европейская 
война. Один из эпизодов 
боя нашей доблестной 
армии с австро-
венгерскими войсками 
под Львовом, где армия 
неприятеля, несмотря 
на превосходство сил, 
была буквально 
разгромлена нами и 
взята в плен. 



� Плакат посвящен 
подвигу штабс-капитана 
Петра Николаевича 
Нестерова, 
совершившего 8 
сентября 1914 года 
первый в истории 
авиации воздушный 
таран. Ценой 
собственной жизни он 
сбил вражеский 
аэроплан. 



Война и русское общество



Внутриполитическое положение в 
годы войны

� Лето 1915 г. Внутриполитический кризис. 
«Министерская чехарда».

� Август 1915 г. Создание Прогрессивного блока. 
Шесть фракций ГД + три фракции (центр, 
академическая, внепартийная)ГС. Во главе – 
П. Милюков, А. Шингарев, Н. Некрасов.

Лозунг «Ответственного правительства, 
правительства общественного доверия».

� Ноябрь 1916 г. Открытие очередной сессии ГД. 
Атака на правительство Штюрмера. 



П.Н. Милюков 
«Глупость или измена?»

� 1 ноября 1916 г.Милюков с 
трибуны Государственной Думы 
обвинил императрицу 
Александру Фёдоровну и 
премьер-министра России 
Бориса Штюрмера в подготовке 
сепаратного мира с Германией. 
Обвинения в государственной 
измене Милюков обосновал 
заметками в иностранных 
газетах, рефреном выступления 
были слова «Что это, глупость 
или измена?» 

�  «Я вам называл этих людей — 
Манасевич-Мануйлов, Распутин, 
Питирим, Штюрмер. Это та 
придворная партия, победою 
которой, по словам „Нейе Фрейе 
Прессе“, было назначение 
Штюрмера: „Победа придворной 
партии, которая группируется 
вокруг молодой Царицы“».
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