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ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ РОССИЙСКОЙ АРМИИ  
В 1915–1918 гг.: ИСТОРИОГРАФИЯ ВОПРОСА

THE WESTERN FRONT OF THE RUSSIAN ARMY  
IN 1915–1918: HISTORIOGRAPHY OF THE QUESTION

В статье проанализирована историография о создании, комплектовании и боевой 
деятельности Западного фронта российской армии в 1915–1918 гг. Выделены три эта-
па развития историографии и показаны их особенности. Для межвоенного этапа было 
характерно создание фундаментальных работ непосредственными участниками войны. 
В этих работах анализировались вопросы тактики, причины стратегических неудач За-
падного фронта. В советской историографии исследовались преимущественно военно-
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политические аспекты, поскольку преобладал взгляд на Первую мировую войну как импе-
риалистическую. Для современной историографии характерно расширение источниковой 
базы изучения Западного фронта, обновление тематики исследования.

Ключевые слова: Первая мировая война, историография, Западный фронт россий-
ской армии.

In the article it is analysed the historiography on the creation, recruitment and combat 
activities of the Western Front of the Russian army in 1915–1918. Three stages of the 
development of historiography are highlighted and their characteristics are shown. The interwar 
period was defined by the creation of fundamental works by direct participants of the war. In 
those works the questions of tactics, the reasons of strategic failures of the Western Front were 
analysed. In Soviet historiography mainly military and political aspects were studied since it 
was predominated the way of looking at the First World War as at imperialist one. For modern 
historiography the expansion of the source base of the study of the Western Front, the update of 
the area of research is significant. 

Key words: World War I, historiography, the Western front of the Russian army.

Первая мировая война оказала влияние на политическую и социально-
экономическую жизнь на территории Беларуси в начале XX в. Колоссаль-
ные людские потери на фронте, голод и разорение в прифронтовой полосе и 
тыловой зоне сказались на моральном состоянии солдатских масс и мирно-
го населения, и впоследствии привели к революционным событиям 1917 г. 

Боевые действия на территории Беларуси вели Северо-Западный, а по-
сле его разделения в августе 1915 г. – Северный и Западный фронты. Пере-
ход к позиционному характеру войны обусловил относительное постоян-
ство линии Западного фронта в 1915–1917 гг. 

Изучение организационной структуры управления войсками Западно-
го фронта позволяет аккумулировать многолетний опыт создания системы 
стратегического управления в военных условиях. На современном этапе 
этот опыт может быть использован для развития Вооруженных сил Респу-
блики Беларусь и войск территориальной обороны.

Итак, целью статьи является анализ историографии, раскрывающей во-
просы создания, комплектования и боевой деятельности российского Запад-
ного фронта в 1915–1918 гг.

В историографии, посвященной данной проблеме, можно выделить не-
сколько основных этапов, в рамках которых содержались различные под-
ходы к изучению темы. 

Для межвоенного периода (1921–1939 гг.) характерно создание обобща-
ющих военно-исторических работ. Авторы данных исследований стреми-
лись проанализировать стратегические успехи и неудачи, рассматривали 
вопросы экономического обеспечения военных действий.

В «Стратегическом очерке войны 1914–1918 гг.» [1] военные специали-
сты проанализировали ход военных действий на Восточном фронте Первой 
мировой войны, с целью освоения боевого опыта в советских вооруженных 
силах. Впервые был обобщен и проанализирован огромный объем стати-
стических данных: потери личного состава, снабжение фронта оружием и 
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боеприпасами, продовольствием. В этой связи представляют ценность ис-
следования, касающиеся Виленской, Нарочанской и Барановичской опе-
раций Западного фронта [1, с. 23–30]. В то же время, в работах комиссии 
встречаются неточные оценки войск противника, его военно-экономическо-
го потенциала. 

В фундаментальной работе профессора Военной академии A. M. Зай-
ончковского «Мировая война 1914–1918 гг.» [2], проводился подробный 
анализ военных операций российских армий, показана их суть, особенно-
сти и значение. Ценность исследования заключается в том, что в нем широ-
ко использовались иностранные источники, а анализ действий на Западном 
фронте показан на фоне общего хода войны. Генерал А. М. Зайончковский 
вскрыл ошибочность стратегических планов российского командования, 
которые не были рассчитаны на длительную перспективу. Кроме того, автор 
доказал неэффективность принятой Ставкой системы управления Западным 
фронтом. Долгие десятилетия этот военно-исторический труд использовал-
ся в качестве одного из основных учебных пособий в военных вузах СССР.

Выпущенная в 1933 г. монография начальника управления боевой подго-
товки РККА, С. Н. Красильникова «Организация крупных общевойсковых 
соединений» [3] может служить исходным материалом для анализа причин 
перехода от двухдивизионного комплектования корпусов российской армии 
к трехдивизионному. Автор приводит общие данные об изменении орга-
низационно-штатной структуры армейского корпуса и пехотной дивизии  
в 1914–1917 гг.

Большую работу по сбору и систематизации документальных источ-
ников по истории Первой мировой войны проделали отставные военные-
эмигранты. В их работах рассматривалась и ситуация на Западном фронте. 
Особое внимание уделялось критическому положению армий в 1915 – на-
чале 1916 гг.

Так, военный историк и публицист А. А. Керсновский в 4-м томе «Исто-
рии русской армии» (1938) [5] причинами неудач российского командова-
ния считал низкий образовательный уровень высшего офицерского соста-
ва. Будучи убежденным монархистом, А. А. Керсновский не рассматривал 
кризис самодержавия, не затрагивал проблемы фронтового управления 
Ставкой Верховного главнокомандующего Николая II. Анализируя опера-
ции Западного фронта в 1916 г., автор критиковал решения командующе-
го фронтом генерала А. Е. Эверта и указывал на отсутствие координаций 
между армиями Западного и Северного фронтов. По его мнению, штабы ди-
визий и корпусов находились на значительном удалении от фронта, прене-
брегали рекогносцировкой и не занимались анализом боевой обстановки [5,  
с. 109]. В то же время, в работе А.А. Керсновского практически полностью 
игнорировалась роль солдатских масс, мало рассматривалась постепенная 
политизация армии. 
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В историографии 1920–1940-х гг. ключевое место занимают работы быв-
шего профессора Академии Генерального штаба Н. Н. Головина. Находясь 
в эмиграции в Париже, генерал Н. Н. Головин занимался изучением исто-
рии Первой мировой войны и Белого движения. Важнейшая его работа –  
«Военные усилия России в мировой войне» (1939) [4]. В ней профессио-
нально исследована организация соединений и частей российской армии, 
морально-психологическое состояние ее личного состава. Н. Н. Головин 
проанализировал различные аспекты военной истории России в 1914– 
1918 гг. Для изучения Западного фронта российской армии особую ценность 
представляют исследования Н. Н. Головина о комплектовании войсковых 
частей и фронтовых потерях. В частности, он сопоставил данные статисти-
ческого сборника ЦСУ СССР «Россия в мировой войне (в цифрах)», и дан-
ные периодики, свидетельства высшего командного состава. В результате, 
Н. Н. Головин выявил формальный подход советских статистов к подсчетам 
людских потерь – исходя из среднеарифметического значения в целом по 
фронту [4, с. 125–149]. 

Историки и военные теоретики, в 1920–1930-е годы анализировали опыт 
военной истории России 1914–1918 гг. не только с точки зрения истории, но 
и в рамках разработки новой военной доктрины. 

Советская историогра фия Первой мировой войны в 1920–1930-е гг. раз-
вивалась в рамках классовой парадигмы. Делался акцент на обоснование 
империалистического характера Первой мировой войны. Поэтому развитие 
экономики, система управления армией, особенности государственного 
строя и внутренняя политика правительства оценивались именно с этих по-
зиций. 

В целом, для второго этапа историографии Западного фронта (1950– 
1980-е гг.) характерны подробные исследования военно-политических 
событий. Авторами была проведена большая работа по сбору и анализу 
подробной информации о ведении боевых действий в 1914–1918 гг. Отли-
чительной особенностью данного этапа историографии стало переосмысле-
ние причин успехов и неудач фронтового командования.

В историческом очерке Д.В. Вержховского «Первая мировая война 
1914–1918 гг.» [6] раскрываются причины Первой миро вой войны, планы 
противоборствующих сторон, состояние их воору женных сил, общий ход 
военных действий. Исследуя ситуацию на российском Западном фронте, 
автор отмечал особенности перехода к позиционной войне и эволюцию так-
тической обороны.

В книге А. А. Строкова «Вооруженные силы и военное искусство  
в Первой ми ровой войне» [7] анализировалось состояние российских  
вооруженных сил накануне Первой мировой войны, порядок мобилизации 
и развертывания войск на театре военных дей ствий. А. А. Строков раскрыл 
причины разделения Северо-Западного фронта в 1915 г., указал на ошибки 
и стратегические просчеты, допущенные при этом. Автор также исследовал 
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реорганизацию Западного фронта российской армии в ходе проведения опе-
раций 1916 г. В то же время, для работ А. А. Строкова характерен идеологи-
зированный подход к изучению Первой мировой войны. Основную причину 
неудач российских войск он видел в отсталом политическом строе царской 
России.

В монографии профессора Института истории АН СССР Л. Г. Бескров-
ного «Армия и флот России в начале ХХ в. Очерки военно-экономического 
потенциала» [8] раскрываются вопросы строительства российских воору-
женных сил в 1900–1917 гг. Автор приводил сведения о корпусной струк-
туре войск Западного фронта, рассматривал вопросы его снабжения воору-
жением и продовольствием, комплектования личным составом [8, с. 70–86]. 
В работе также рассмотрены потери российских войск в Первой мировой 
войне и способы их восполнения. В отличие от А. А. Строкова, уделявшего 
непосредственное внимание боевым действиям на фронте, Л. Г. Бескров-
ный рассматривал их через призму экономического развития России.

Большой интерес представляет работа военного историка И. И. Ростуно-
ва «Русский фронт Первой мировой войны» [9]. Автор подробно охаракте-
ризовал условия создания Западного фронта в августе – сентябре 1915 г. Он 
рассмотрел боевые действия в ходе Риго-Шавельской операции, приведшей 
к разделению Северо-Западного фронта на два фронта. Боевую деятель-
ность армий Западного фронта в 1915–1916 гг. И. И. Ростунов рассматри-
вал с концептуальных позиций советской историографии. Отмечая прова-
лы стратегических операций Западного фронта, автор указывал на общие 
проблемы: недостаток вооружений и снарядов, плохое снабжение продо-
вольствием, трудности в комплектовании личным составом [9, с. 207–231]. 
Однако И. И. Ростунов не использовал мемуарные источники, в которых 
рассматривалась проблема низкой компетентности командиров корпусов 
и армий. Например, генерал А. А. Поливанов в своих мемуарах «Из днев-
ников и воспоминаний по должности военного министра и его помощника 
в 1907–1916 гг.» [10] сравнил подготовку офицеров российского Генераль-
ного штаба, из которых формировалось командное ядро Западного фрон-
та, с офицерами германского Генерального штаба. Сравнение оказалось  
не в пользу российского генералитета, представители которого зачастую не 
имели практического опыта командования войсками [10, с. 81]. Слабое ис-
пользование мемуарной литературы в книге И. И. Ростунова объясняется 
тем, что многие авторы являлись участниками Белого движения.

Перестроечные процессы в СССР во второй половине 1980-х гг. привели 
к открытию архивных фондов и введению в научный оборот большого ко-
личества документальных источников. Одновременно расширялось сотруд-
ничество с зарубежными историками, проводилось изучение материалов 
архивов Германии и Австрии. 

К третьему этапу можно отнести историографию постсоветского перио-
да. Отличительной особенностью этапа является то, что белорусская исто-
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риография выделяется в самостоятельное направление, а также происходит 
обновление тематики научных работ.

В белорусской историографии важнейшее место заняло изучение бое-
вых действий и их влияние на социально-экономическое положение насе-
ления. Кроме того, затрагивалась проблематика морального состояния сол-
датских масс и офицерского корпуса накануне и во время революций 1917 г. 

Важный вклад в разработку этих проблем внесли работы М. М. Смо-
льянинова. Исследовать Первую мировую войну он начал ещё в советское 
время. В 1981 г. была опубликована работа «Революционное движение сол-
датских масс на Западном фронте в 1917 году» [11], в которой М. М. Смо-
льянинов рассматривал вопросы революционной агитации большевистской 
партии и её влияния на боеготовность войск. Автор охарактеризовал изме-
нения в отношении солдат к войне, раскрыл проблему введения демократи-
ческих институтов в армии (выборность командиров, голосования в полках 
по важнейшим вопросам).

 В постсоветский период исследователь продолжил изучение этой тема-
тики. Так, в монографии М. М. Смольянинова «Морально-боевое состояние 
войск Западного фронта в 1917 г.» [12] дается развернутая характеристика 
влияния революционных идей, неудач на фронте и общего кризиса само-
державия на моральное состояние солдат фронта.

Во второй монографии этого автора – «Беларусь в Первой мировой  
войне» [13] особое внимание уделено вопросам мобилизации населения  
в белорусских губерниях, проблеме беженства и эвакуации гражданских  
и промышленных объектов. Достаточно полно раскрываются вопросы не-
посредственно боевых действий войск Западного фронта.

В работах Н. Б. Щавлинского «Белорусское национальное движение  
в годы Первой мировой войны (1914–1918 гг.)» [14] и «Государственно- 
политическое и национально-культурное самоопределение Беларуси в годы 
Первой мировой войны (1914–1918)» [15] определены этапы развития бело-
русской национальной идеи в годы войны. Автор проанализировал влияние 
Западного фронта российской армии на события государственного само-
определения Беларуси.

Накануне 100-летия начала Первой мировой войны были опубликованы 
сборники документов и материалы различных конференций. 

Изучению источников из белорусских архивов посвящены публикации 
С. Н. Темушева «Картографирование событий Первой мировой войны на 
территории Беларуси» [16], В. И. Адамушко «Архивные источники о собы-
тиях Первой мировой войны на территории Беларуси» [17], Л. М. Лисовой 
«Источники по Первой мировой войне в фондах Национального историче-
ского архива Беларуси» [18].

В 2014 г. Национальным историческим архивом Беларуси был выпущен 
сборник документов – «Беларусь в годы Первой мировой войны (1914–
1918) [19]. Особую ценность представляют материалы о взаимодействии 
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командования Западного фронта с гражданской администрацией. В частно-
сти, представляет интерес переписка минского и витебского губернаторов с 
дежурным генералом Западного фронта по вопросам продовольственного 
снабжения, борьбы со шпионажем и дезертирством [19, c. 45–66]. Сборник, 
содержащий более 200 документов, снабжен подробными комментариями 
составителей и библиографическим указателем, позволяющими упростить 
работу исследователя.

Важным вкладом в изучение событий Первой мировой войны на терри-
тории Беларуси являются материалы Международной конференции «Смар-
гоншчына: трагедыя, гераізм, памяць» (2007) [20]. Авторы публикаций 
затрагивали вопросы влияния крупнейших операций Северо-Западного и 
Западного фронтов на общий ход Первой мировой войны, исследовали от-
дельные бои локального значения, изучали источники зональных архивов. 
Например, боевым действиям российской армии посвящена статья В. Г. За-
ворошкина «Действия русской армии в тылу врага во время Первой миро-
вой войны» [21]. 

Отдельного упоминания заслуживают исследования социально-эко-
номического положения населения белорусских губерний в годы Пер-
вой мировой войны. В этом плане выделяется монография В. М. Хада-
ненка «Сацыяльна-эканамiчнае становiшча насельнiцтва неакупiраванай 
тэрыторыi Беларусi» [22]. В ней рассматривается влияние ухудшающейся 
фронтовой обстановки в условиях затяжной войны на население белорус-
ских губерний в тыловой и прифронтовой зонах Западного фронта россий-
ской армии.

 К вопросам продовольственного снабжения войск Западного фронта 
обращается Л.Ю. Павлов в диссертации «Организация продовольственного 
обеспечения войск Северо-Западного (Западного) фронта российской ар-
мии на территории Беларуси в годы Первой мировой войны» [23]. В ней 
раскрываются вопросы управления снабжением войск фронта, изучено 
взаимодействие управления генерал-квартирмейстера Западного фронта с 
гражданской администрацией Минской губернии.

Ряд публикаций по истории Первой мировой войны подготовлены про-
фессором БГУ А. М. Лукашевичем. Особую ценность представляет опубли-
кованный в 3-м томе «Вялiкага гiстарычнага атласа Беларусi» картографи-
ческий материал [24, с. 61–64]. 

Кроме того, в 2005 г. под редакцией А. М. Лукашевича были опубликова-
ны мемуары военного министра В. А. Сухомлинова [25]. В них обращалось 
внимание на проблемы снабжения и комплектования российских войск, 
охарактеризована подготовка к войне 1914 г. 

Таким образом, в историографии, посвященной Западному фронту рос-
сийской армии, можно выделить три этапа её развития. Для межвоенного 
периода было характерно создание фундаментальных работ, авторами кото-
рых являлись непосредственные участники войны. Для этих исследований 
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характерен критический анализ причин стратегических неудач Западного 
фронта, подробный разбор вопросов тактики и ведения боя на конкретных 
примерах. 

В советской историографии преобладал взгляд на Первую мировую во-
йну как империалистическую, и поэтому исследовались преимущественно 
военно-политические аспекты. В то же время, в 1950–1980-е гг. отечествен-
ные историки провели большую работу по анализу событий на Западном 
фронте, уточнили многие данные о боевых действиях и фронтовых потерях. 

Для современной историографии характерно расширение источниковой 
базы изучения Западного фронта. Происходит обновление тематики ис-
следований и постоянное приращение научных знаний о Западном фронте 
российской армии. Однако, несмотря на ряд публикаций, в том числе моно-
графического плана, Западный фронт как специфический орган управления 
в чрезвычайных (военных) условиях, практически не исследовался.
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