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Провокация войны. Покушение в Сараево

Летом 1914 г. обострились австро-сербские отношения. В 
Боснии были назначены манёвры австрийской армии, причем 
торжественный въезд в Сараево наследника австрийского 
престола эрцгерцога Франца Фердинанда намечался на день 
сербского национального траура в память о погибших в 1389 
г. в сражении с турками на Косовом поле. Провокационная 
поездка Франца завершилась трагически: 15 июня 1914 г. в 
Сараево эрцгерцог и его супруга были убиты.



Стрелявший в них Гаврила Принцип 
был связан с сербской 
конспиративной организацией, 
боровшейся за освобождение 
боснийских земель от австрийского 
господства и за присоединение их к 
Сербии.
В Вене немедленно обвинили 
сербские власти в пособничестве 
участникам покушения и считали, что 
найден хороший предлог для 
окончательной расправы с Сербией.

Франц Фердинанд и София



Германский император Вильгельм II поддержал замыслы 
австрийского правительства, несмотря на возможность 
выступления России в защиту Сербии. На совещании у 
кайзера 22 июня 1914 г. высшее политическое и военное 
руководство в Германии пришло к выводу о готовности 
страны к большой войне.



Австрийский ультиматум

10 июля 1914 г. Австро-Венгрия 
предъявила Сербии ультиматум, 
угрожая в случае его отклонения 
войной.
Сербский принц-регент Александр 
обратился за поддержкой к 
России. Николай II  обещал 
помощь и утвердил решение 
Совета министров приступить к 
военным приготовлениям.

Военные альянсы в Европе в 1914 г.



Сербия приняла австрийский ультиматум, за исключением 
пункта об участии австрийских властей в следствии на 
сербской территории. На этом основании Австро-Венргия 
признала ответ Сербии неудовлетворительным и 15 июля 
1914 г. объявила ей войну.
На следующий день Николай II подписал указ о всеобщей 
мобилизации.



Действия Николая II вызвали 
недовольство русского военного 
руководства. Генеральный штаб 
никогда не разрабатывал 
вариантов частичной 
мобилизации против Австро-
Венгрии, попытка осуществить 
такую меру привела бы к 
неразберихе, грозившей 
сорвать имевшиеся планы 
общей мобилизации против 
австро-германского блока.

Австрийская карикатура «Сербия должна 
погибнуть»



По просьбе военного министра В.А. Сухомлинова и 
начальника Генерального штаба Н.Н. Якушкевича Сазонов 
взялся изменить решение императора. Министр иностранных 
дел был уверен в безоговорочной поддержке Германией 
Австро-Венгрии и в их обоюдном стремлении к войне. Он 
убеждал царя, что лучше развернуть военные приготовления 
в полном объёме, «нежели из страха дать повод к войне быть 
застигнутыми ею врасплох».



Николай II согласился с доводами 
Сазонова и вновь распорядился о 
всеобщей мобилизации с 18 июля. 
Получив предлог для обвинения 
России в агрессивных замыслах, 
Берлинский кабинет потребовал 
немедленного прекращения 
русской мобилизации. Не 
дождавшись ответа на свой 
ультиматум, германское 
правительство 19 июля 1914 г. 
объявило войну России.

Николай II объявляет о начале войны с Германией 
с балкона Зимнего дворца



О своём нейтралитете в начале войны заявила и Турция. Но 
под прикрытием этих заявлений младотурецкое 
правительство деятельно готовилось к выступлению на 
стороне австро-германского блока. Российская дипломатия 
пыталась удержать Турцию от этого шага, предлагая ей 
гарантии территориальной целостности в обмен на 
нейтралитет.



20 октября 1914 г. Россия объявила войну Турции.
Постепенно в войну на стороне Антанты были вовлечены еще 
более 20 государств; на стороне Германии, Австро-Венгрии и 
Турции выступила Болгария. Мировая война явилась 
закономерным следствием внешней политики империалистических 
держав в конце XIX — начале XX в., борьбы между ними за 
колонии, сферы экономических и политических интересов. Обе 
противостоявшие коалиции преследовали захватнические цели; 
лишь в Бельгии, Сербии и Черногории война была сопряжена с 
борьбой за национальную независимость.



Россия в 1914 г.

Поражение России в русско-японской войне остро поставило 
вопрос о реформировании армии и флота. Военное и 
Морское министерства подверглись беспощадной критике в 
печати и с думской трибуны. Общественность требовала 
наведения порядка в военном и «цусимском» ведомствах.



Переустройство вооружённых сил

Уже в ходе войны началась реорганизация системы 
управления вооруженными силами. Для координации 
действий Военного и Морского министерств в 1905 г. был 
создан Совет государственной обороны (СГО) и почти 
одновременно был образован Генеральный штаб.



В 1909 г. военным министром стал В.А. Сухомлинов. Под его 
руководством были осуществлены разработанные СГО 
реформы, но их результаты в конечном итоге далеко не 
оправдывали оптимизма Сухомлинова относительно 
готовности армии к войне.



Реформирование свелось в основном к переустройству 
организации армии и системы ее комплектования. Срок 
действительной службы в пехоте был сокращен до 3 лет, а во 
флоте — до 5, благодаря чему увеличивался контингент 
запасных.



Опыт последней войны обнаружил возросшее значение в 
боевых действиях новых видов техники и вооружения. 
Основным видом ручного оружия русской армии была 
трехлинейная винтовка системы С.И. Мосина. С начала XX в. 
на вооружение стали поступать пулеметы.
Артиллерия русской армии усилилась в межвоенные годы, 
главным образом, легкими скорострельными орудиями. 
Трехлюймовая полевая пушка образца 1902 г. стала основным 
средством огневой поддержки пехоты.



За годы, предшествовавшие Первой мировой войне, 
значительно улучшились качественный состав офицерского 
корпуса и боевая подготовка нижних чинов. С упразднением 
резервных войск боевая подготовка всех частей велась по 
единому распорядку, и к началу войны русский солдат по 
уровню как индивидуальной, так и тактической подготовки 
вполне отвечал современным требованиям.



Планы войны

Русский генеральный штаб разрабатывал мобилизационные 
расписания исходя из вероятности войны против по меньшей 
мере двух соседей: Германии и Австро-Венгрии. Поэтому 
план стратегического развертывания русской армии имел два 
варианта: план «А» - с преимущественной концентрацией 
войск против Австро-Венгрии и план «Г» - с преобладанием 
сил на русско-германском фронте.





Военные операции

С первых дней войны, когда обнаружились намерения 
немцев наступать сначала на Западном фронте, 
французское командование стало требовать от своего 
союзника на востоке перейти в наступление против Германии 
и сделать это как можно быстрее. В стремлении помочь 
французской армии, положение которой становилось труднее 
с каждым днем, русское командование начало активные 
операции, не дожидаясь развертывания всех своих армий.



4 августа 1-я армия генерала П.К. Ренненкампфа перешла в 
наступление против немецкой группировки в Восточной 
Пруссии и спустя три дня одержала победу в сражении под 
Гумбинненом. Одновременно на территорию Восточной 
Пруссии вторглась и 2-я армия генерала А.В. Самсонова, 
которая должна была воспрепятствовать отходу разбитых 
немецких войск.



С Западного фронта был переброшен армейский корпус и, 
воспользовавшись разобщенностью действий русский армий, 
немцы нанесли удары во фланги армии Самсонова.
Так блестяще начавшись, Восточно-Прусская операция 
завершилась гибелью почти целой армии. Вслед за ее 
поражением вынуждена была отступить из Восточной 
Пруссии и армия Ренненкампфа.



Положительным итогом этой операции было лишь 
ослабление перед сражением на Марне немецкой 
группировки на Западном фронте, вынужденной переправить 
на восток целых два армейских корпуса.



В Галицийской битве, длившейся больше месяца на фронте 
протяженностью до 400 км, обе стороны понесли немалые 
потери: около 400 тыс. у австрийцев и свыше 230 тыс. у 
русских. Добиться же разгрома противника не удалось ни той, 
ни другой стороне.



Война и общество

Объявление Германией войны России вызвало невиданный 
всплеск патриотизма в русском обществе. В столицах и в 
других крупных городах прошли многолюдные манифестации 
под лозунгами «война до победного конца».
Возбуждение тотальной ненависти к противнику стало одной 
из характерных черт, отличавших Первую мировую войну от 
прежних войн.



■В конце июля 1914 г. представители земств на своем съезде 
образовали Всероссийский земский союз помощи раненым 
во главе с князем Г.Е. Львовым, а спустя несколько дней их 
примеру последовали городские головы, объединившиеся во 
Всероссийский городской союз. Оба союза пользовались 
безусловной поддержкой правительства, которой 
предоставляло им крупные субсидии.
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