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Отношение народа и партий к войне

Начало Первой мировой 
войны вызвало взрыв 

патриотических чувств. В 
крупных городах прошли 

многолюдные демонстрации 
под лозунгом «Война до 

победного конца!». 
Некоторые из них 

сопровождались немецкими 
погромами. На волне 

антигерманских настроений 
указом царя Санкт-Петербург 

был переименован в 
Петроград. 



Большинство населения России считало себя обязанным 
внести свой вклад в защиту Отечества. На 

мобилизационные пункты в первые дни войны явилось 
96 % подлежащих призыву, в основном это были 
крестьяне. Добровольцами на фронт отправлялись 

знаменитые поэты, артисты, художники.

Отношение народа и партий к войне



Патриотический подъем 
начального периода войны
 Компания дезинформации и психологического давления – в 
печати и многочисленных популярных брошюрах противник 
изображался как кровожадный и беспощадный враг, который 
поставил своей целью физическое уничтожение германской, 
славянской, французской или британской нации.



Первая мировая война внесла изменения в 
деятельность политических партий России. О 

сплочении вокруг трона заявили все монархические 
партии.

Отношение народа и партий к 
войне

Среди социалистов единства не было. Эсеры и социал-
демократы разделились на три группы: оборонцы, 

центристы (пацифисты) и пораженцы. Оборонцы (Г. В. 
Плеханов) призывали к защите Отечества, прекращению 
на время войны всех революционных выступлений; они 

могут ослабить «силу сопротивления России 
неприятельскому нашествию». Центристы (Ю. О. 
Мартов, В. М. Чернов) выступили за немедленное 

заключение демократического мира всеми воюющими 
державами. Лидером пораженцев был В. И. Ленин.





 «Социал-патриоты» – во время Первой мировой войны 
наиболее умеренные из социалистов (Г. Плеханов, 
П. Кропоткин и др.), считавшие, что в условиях войны 
главной задачей является оборона страны, даже ценой 
временного соглашения с царской властью. Влияние 
«социал-патриотов» падало по мере продолжения 
войны.

 «Оборонцы» (меньшевики-оборонцы) – представители 
одного из течений в РСДРП, во время Первой мировой 
войны провозгласившие лозунг «обороны отечества». 
Выступали в поддержку военной политики царского 
правительства, но отказывались от сотрудничества 
с ним по другим вопросам жизни страны.

 «Пораженцы» – ближайшие сторонники В. И. Ленина 
(главным образом из числа большевиков-эмигрантов), 
выступавшие за поражение России в Первой мировой 
войне, так как, по их мнению, это могло способствовать 
революционному взрыву в стране.



 Весной 1915 г. были созданы Особые 
совещания по обороне, топливу, 
продовольствию и транспорту. 

 В мае 1915 г. были созданы военно-
промышленные комитеты (Рябушинский, 
Гучков А.И.-возглавил центральный) – 
общественные организации деловых кругов. 
Они распределяли военные заказы и ведали 
военным производством.

 В августе 1915 г. в Думе был создан 
Прогрессивный блок. Прогрессивный блок 
стремился не допустить революции, требовал 
удалить от императорского двора 
Г. Е. Распутина, создать «министерство 
общественного доверия» и «ответственное 
министерство» (то есть передать Думе право 
назначать и снимать министров). Все это 
говорило о кризисе власти.

Политический кризис 
в России в условиях Первой 
мировой войны

Александр Иванович 
Гучков



 В 1916 г.  Началась «министерская чехарда». 
За год в России сменилось четыре премьер-
министра: И. Л. Горемыкин, Б. В. Штюрмер 
(назначен по протекции Г. Е. Распутина), 
А. Ф. Трепов, Н. Д. Голицын.

Политический 
кризис в России 

в условиях Первой 
мировой войны



 В 1916 г. отношения между властью 
и обществом обострились. В Думе 
откровенно говорили 
о необходимости смены монарха. 
Даже великие князья требовали 
согласиться на ответственное 
министерство и удалить 
Г. Е. Распутина. 

 В декабре 1916 г. великий князь 
Дмитрий Павлович, князь 
Ф. Ф. Юсупов и лидер 
черносотенцев В. М. Пуришкевич 
убили Распутина. Но даже это 
не повлияло на императора. 
Дискредитация Николая II сделала 
неизбежным его свержение.

УБИЙСТВО 
РАСПУТИНА



Нейтральные страны в годы 
войны

 Позиция нейтралитета: Нидерланды, Испания, Португалия, 
Дания, Норвегия, Швеция, Швейцария и др. 

 На их территориях не шли боевые действия, а их граждане 
пользовались правом свободного перемещения как по 
странам Антанты, так и по Центральным державам.

 -располагались лагеря беженцев

 -госпитали

 -активно действовали разведывательные организации 
большинства стран 



Перестройка государственного 
механизма и экономики на 
военный лад.

 - ограничены демократические свободы.

 - конфискована собственность подданных вражеских 
государств.

 - запрещены антивоенные митинги и демонстрации

 - во время военных действий законодательная власть 
парламентов свелась к минимуму.

 - усилилось влияние верховного командования и военной 
администрации на фронте и в тылу.



Положение беженцев и 
военнопленных в годы войны

 - миллионы солдат и офицеров содержались в специальных 
лагерях построенных руками самих пленных

 - опасаясь репрессий оккупационных властей, мирное 
население стремилось покинуть районы ожесточенных 
сражений и переместиться на более спокойные, тыловые 
территории.



Антивоенные и национальные 
демократические движения.

 Весной 1916г. Почти во всех странах начался антивоенный 
общественный подъем.

 - забастовки

 - демонстрации и митинги (под лозунгами скорейшего мира).

 - подпольные вооруженные организации (захватить 
политическую власть в своих странах)

 - братание солдат 



Перестройка экономики

Военные события 1915 г. показали, что Россия не 
была готова к ведению затяжной кампании. Однако 

уже к 1916 г. ситуацию удалось переломить и 
перестроить экономику на военный лад. Несмотря на 

потерю ряда промышленных центров, темпы 
экономического роста не только не упали, но даже 

несколько возросли. 



Приближение кризиса

Поражение русских войск в весенне-летней кампании 
1915 г. стало причиной разочарования общества в 
возможностях правительства. Кадеты выдвинули 

идею создания правительства «народного доверия». 
Вокруг этой идеи сплотилось большинство думских 

фракций.

Началом парламентской атаки на власть стала речь 
лидера кадетов П. Н. Милюкова на заседании Думы 1 
ноября 1916 г. Резко критикуя официальную военную 

и хозяйственную политику, Милюков завершал 
каждый пункт обвинения многозначительным 
вопросом: «Что это: глупость или измена?» 



Затяжная война резко ухудшила жизнь людей. Взлет 
российской промышленности, работавшей на оборону, 

произошел за счет снижения выпуска товаров 
народного потребления, что стало причиной 

повышения цен. Перегрузка железных дорог привела к 
перебоям в снабжении крупных городов продуктами 

питания.

Война и общество

Осенью 1916 г. Петроград и Москва познакомились с 
необычным для них явлением — очередями. Полиция 
доносила, что очереди напоминали политические 

клубы. Утихшее в начальный период войны 
забастовочное движение вновь стало набирать силу. 

Нередко вместе с экономическими стачечники 
выдвигали и политические требования.



В условиях нарастания проблем в тылу дисциплина на 
фронте непрерывно падала. В армии росло влияние 
партии большевиков. В конце 1916 г. в войсках 

действовало более 150 большевистских организаций 
и групп. Широкий размах приобрело братание с 

противником, дезертирство. 

Война и общество

Армия все сильнее мечтала о мире, скорейшем 
окончании чуждой народу войны.

В 1914 г. Россия была втянута в мировую войну, к 
которой она была не готова. Поражения русской армии 
и утрата авторитета правящими кругами привели к 
новому витку противостояния между властью и 

обществом.



Итоги Первой мировой 
войны

 Погибло и умерло от ран более 10 млн. человек.

 Искалечено около 20 млн. человек.

 Упал жизненный уровень большинства семей.

 Рост беспризорных-сирот.

 Рухнули огромные империи: Австро-Венгерская, 
Российская, Османская, Германская 
превратились в демократическую республику.

 Возникли новые государства.



Итоги для России:

 Поражения российской армии в 
1915-1916гг. обострили 
внутриполитическую ситуацию в 
стране (забастовки, крестьянские 
выступления, волнения в армии; 
правительство дезорганизовано).

 Николай II проявил неспособность 
управлять ситуацией.

 Либералы разрабатывали планы 
дворцового переворота, социал-
демократы и эсеры пытались 
организовать рабочих.

 В результате в феврале-марте 
1917г. многовековая российская 
монархия рухнула.



Общие итоги
• Первая мировая война ускорила разработку новых вооружений и средств 

ведения боя.

�  Впервые были использованы танки, химическое оружие, противогаз, 
зенитные и противотанковые орудия, огнемет. 

� Широкое распространение получили 

     самолеты, пулеметы, минометы, подводные лодки, торпедные катера. 

� Резко выросла огневая мощь войск.

�  Появились новые виды артиллерии: зенитная, противотанковая, 
сопровождения пехоты. 

� Авиация стала самостоятельным родом войск, который стал 
подразделяться на разведывательную, истребительную и 
бомбардировочную. 

� Возникли танковые войска, химические войска, войска ПВО, морская 
авиация.

�  Увеличилась роль инженерных войск и снизилась роль кавалерии. 

� Также появилась «окопная тактика» ведения войны с целью изматывания 
противника и истощения его экономики, работающей на военные заказы.

 



Домашнее задание

 1.  Укажите причины поражения России в Первой Мировой 
войне.

 2. Точку зрения, какого общественного направления 
относительно войны вы поддерживаете. Выбор обоснуйте.

 3.  Как Первая Мировая война повлияла на судьбу России ?


