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Формирование системы управления 
Западным фронтом российской армии в 1915 г.

Петренко А.В.
Учреждение образования «Витебский государственный

университет имени П.М. Машерова», Витебск

В исследовании рассматривается вопрос организации Западного фронта российской армии в августе 1915 г., 
оказавшего огромное влияние на ход боевых действий Первой мировой войны.

Цель статьи – выяснить целесообразность формирования Западного фронта российской армии и особенности 
системы управления.

Материал и методы. На основе широкого круга архивных и мемуарных источников анализируется создание 
системы управления Западным фронтом российской армии. Использованы общенаучные (анализ, синтез, индукция 
и дедукция) и специально-исторические (историко-генетический, историко-системный) методы исследования.

Результаты и их обсуждение. Изучение системы управления фронтом позволяет оценить возможности опе-
ративного и стратегического управления фронтом, отдельными армиями и корпусами при планировании боевых 
операций. В статье анализируется система формирования полевых управлений армий фронта на основе штабов 
военных округов, созданных в предвоенный период. Охарактеризована деятельность управлений штаба фронта, 
взаимодействие с местной администрацией в вопросах снабжения армий.

Заключение. Сжатые сроки, отводимые на организацию системы управления Западным фронтом, привели к 
созданию штабной структуры на основе штабов Северо-Западного фронта. Полевые управления армий фронта 
формировались на основе штабной структуры военных округов, появившейся в предвоенный период. Исследование 
задач управлений штабов фронта, армий и корпусов позволяет сделать вывод о выстраивании четкой вертикали 
штабного управления фронтом в соответствии с военным законодательством Российской империи.
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Shaping the System of the Russian Army Western 
Frontline Management in 1915 
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The issue of shaping Russian Army Western Frontline in August 1915 which greatly influenced the military activities of 
the First World War is considered in the article.

The purpose of the article is to find out the expediency of shaping Russian Army Western Frontline as well as features of 
its management system. 

Material and methods. On the basis of a vast number of archive and memoir sources, setting up the system of the 
Russian Army Western Frontline management is analyzed in the article. General scientific (analysis, synthesis, induction and 
deduction) as well as special historical methods (the historical genetic and the historical system) are used in the research.

Findings and their discussion. The study of the management system of frontlines makes it possible to assess the possibilities 
of the operation and strategic management of the frontline, separate armies and military buildings while planning combat 
operations. The system of shaping field management sections of the frontline armies on the basis of pre-war Military Area 
Headquarters is analyzed in the article.  The activities of the management sections of the Frontline Headquarters are 
characterized, as well as their interaction with local administrations concerning the Army provision. 

Conclusion. The limited time for setting up the system of the Western Frontline management resulted in creating the 
Headquarters on the basis of the North-Western Frontline Headquarters. Field management sections of the Frontline armies 
were created on the basis of the headquarter structure of the pre-war military areas. The study of the tasks of the Frontline 
headquarter, armies and military buildings management makes it possible to conclude that a clear system of the Frontline 
headquarter management in accordance with the Military legislation of the Russian Empire was constructed. 
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Западный фронт российской армии, соз-
данный в 1915 г., оказал огромное влия-
ние на ход боевых действий Первой ми-

ровой войны. Вопрос формирования структур 
управления Западным фронтом российской ар-
мии не получил достаточного изучения в исто-
риографии. В советский период основное вни-
мание историками уделялось морально-боевому 
состоянию солдат и офицеров, революционной 
деятельности на фронте и в прифронтовой зоне, 
боевым действиям и крупным стратегическим 
операциям командования. В постсоветский пе-
риод отдельные попытки рассмотрения структур 
управления Западным фронтом носят схематич-
ный характер, комплексное исследование отсут-
ствует. В этой связи введение в научный оборот 
новых документов, прежде всего из Российского  
государственного военно-исторического архива и 
Национального исторического архива Республи-
ки Беларусь, позволяет объективно изучить обо-
значенную проблему.

Цель статьи – выяснить целесообразность 
формирования Западного фронта российской ар-
мии и особенности системы управления. 

Материал и методы. При написании ис-
следования использовались архивные матери-
алы военного делопроизводства Национально- 
исторического архива Республики Беларусь и 
Российского государственного военно-истори-
ческого архива. Для характеристики особенно-
стей системы управления Западным фронтом 
применялась также мемуарная литература, на-
писанная представителями командного состава 
фронта, армий и корпусов: А.И. Деникиным и 
П.К. Кондзеровским. 

В статье использовались общенаучные (ана-
лиз и синтез, индукция и дедукция) и специаль-
но-исторические (историко-генетический, исто-
рико-системный) методы исследования.

Результаты и их обсуждение. Тяжелая ситуа-
ция, сложившаяся в результате немецкого насту-
пления в ходе Виленской операции германского 
командования, вынудила Ставку Верховного 
Главнокомандующего российской армии разде-
лить Северо-Западный фронт на два фронта: Се-
верный и Западный. В директиве Верховного 
Главнокомандующего № 3274 от 4 августа 1915 г.  
указывалось: «Общее положение на с.-з. фронте, 
обширность района, охватываемого этим фрон-
том, сложность задач, лежащих на нем, а также 
значительное число войск, составляющих этот 
фронт, вызывают необходимость разделения его 
на два новых фронта – северный и западный с 
непосредственным подчинением каждого из них 
мне» [1, л. 99]. Формирование структур управле-
ния Западным фронтом было  возложено на ге-
нерала М.В. Алексеева, временно возглавившего 
Северо-Западный фронт. 

Целью создания нового фронта было прежде 
всего повышение эффективности управления 
при планировании стратегических операций. 
Для координации действий Северного и Запад-
ного фронтов крайне важно было разграничить 
территории их размещения на театре военных 
действий. В соответствии с директивой Верхов-
ного Главнокомандующего № 3274 от 4 августа 
1915 г. линией разграничения между Западным 
и Северным фронтами определялась «разгра-
ничительная линия г. Августов, Августовский 
канал до с. Горчица и далее на с. Копциво, Лей-
пуны, Вороново, Сурвелишки, Лоск, Молодеч-
но, Сенно и ст. Заболотника – все по Западному 
фронту» [2, л. 71]. 

Создание строгой соподчиненной системы 
управления фронтом стало ключевой проблемой 
нового командования. На основе управлений и 
штаба Северо-Западного фронта предстояло в 
кратчайшие сроки сформировать управления 
двух новообразованных фронтов.     

11 августа 1915 г. главнокомандующий арми-
ями Северо-Западного фронта и его штаб были 
переименованы в главнокомандующего армиями 
Западного фронта и его штаб. Главный началь-
ник снабжений армий Северо-Западного фронта, 
переименованный в главного начальника снабже-
ний армий Северного и Западного фронтов, осу-
ществлял руководство и распределение средств 
снабжения между армиями двух фронтов до  
6 сентября 1915 г., когда был переименован в глав-
ного начальника снабжений Западного фронта. 

Полевое управление главнокомандующего 
армиями фронта в соответствии с «Положением 
о полевом управлении войск в военное время» 
(1914) состояло из штаба, через который главно-
командующий осуществлял свои распоряжения 
оперативного характера, и управлений, подчи-
ненных главному начальнику снабжений армий 
фронта, которые выполняли распоряжения адми-
нистративно-хозяйственного характера. В итоге 
штаб Западного фронта составили два управле-
ния: генерал-квартирмейстера и дежурного гене-
рала штаба армий фронта [3, с. 41].

Следует отметить важность задач, стоявших 
перед образованными управлениями. Управ-
ление дежурного генерала отслеживало состав 
всех армейских соединений, входящих в состав 
фронта, устанавливая целесообразность распре-
деления поступающих пополнений солдатского 
и офицерского состава. Важнейшей функцией 
отдела был контроль за соблюдением командую-
щими отдельных армий и корпусов  их органи-
зационной структуры, определенной командую-
щим фронтом. В частности, в фондах 2048 и 2049 
РГВИА содержатся документы, характеризую-
щие эту работу. Показателен в этой связи приказ 
командующего фронтом, созданный на основе 
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обращений начальника отдела по укомплектова-
нию войск и опубликованный 9 января 2016 г.: «В 
одной из армий вверенного мне фронта был слу-
чай, что командир корпуса для усиления одной 
дивизии выделил из состава другой по две роты 
от каждого полка. Безусловно воспрещаю по-
добное увеличение одной дивизии за счет дру-
гой с нарушением организации частей. В случае 
надобности в этом усилении следовало времен-
но подчинить более слабой дивизии целый полк, 
а не ослаблять кадра всех полков дивизии» [2, 
л. 63]. Подобный контроль был обусловлен не-
обходимостью сохранять целостность линии 
фронта, не допуская ее ослабления на отдель-
ных участках.

Анализируя работу отдела генерал-квартир-
мейстера, можно выделить основные задачи, сто-
явшие перед ним: формирование управленческих 
связей между главнокомандующим фронтом и 
штабами армий и корпусов, сбор и анализ раз-
ведывательных данных, контрразведывательные 
функции. Отчеты, составленные отделом гене-
рал-квартирмейстера на основе поступающих 
штабных сводок, позволяли расширить стратеги-
ческое представление командования о ситуации 
на театре боевых действий.

В соответствии с «Положением о полевом 
управлении войск в военное время» (1914) глав-
нокомандующий армиями фронта определялся 
как «начальник армий, крепостей и флота, пред-
назначенного для совместных действий с арми-
ями данного фронта». «Распоряжения главно-
командующего армиями фронта исполняются в 
пределах подчиненного ему района, всеми прави-
тельственными местами, общественными управ-
лениями, должностными лицами всех ведомств 
и всем населением» [4, с. 71]. Соответственно, 
главнокомандующий фронтом наделялся не толь-
ко широкими военными полномочиями, но и 
функциями гражданского управления на терри-
ториях, занятых фронтом и тыловыми частями в 
прифронтовой зоне.

К числу важнейших вопросов формирования 
Западного фронта относится вопрос о разграни-
чении территорий, относящихся непосредствен-
но к ведению фронтового командования и района 
общего армейского тыла. Необходимость точного 
определения границ фронтовой и прифронтовой 
территорий была связана с важностью тесного 
взаимодействия управления начальника снабже-
ний фронта с местной администрацией минско-
го губернатора для повышения эффективности 
обеспечения армий продуктами питания, фура-
жом и бытовыми товарами. В фонде 299 Наци-
онального исторического архива Республики 
Беларусь содержится обширная переписка мин-
ского губернатора А.Ф. Гирса и начальника снаб-
жений фронта о реквизициях скота у населения, 

уточнении сроков оплаты населению за изъятые 
продукты питания, уточнении районов действия 
армий фронта [5]. Организацией работ по сбору 
продовольствия на местах занимались предво-
дители уездного дворянства, однако контроль за 
отпуском средств оставался в руках военных чи-
новников штабных структур фронта. 

К 17 августа 1915 г. приказом Верховного 
Главнокомандующего № 387 были определены 
границы территорий, подведомственные фронто-
вым управлениям и тылу. В приказе отмечалось: 
«В изменение приказов моих № 347 и № 359 вой-
сковые районы армий фронта в хозяйственном и 
административном отношениях считать отделен-
ными от района, подчиненного Главному Началь-
нику снабжений, следующей условной линией: 
Валк, Ржица, Друя, Молодечно, Несвиж, Луни-
нец, Сарны» [1, л. 294].

Впоследствии уже приказом назначенного 
Главнокомандующим Западным фронтом генера-
ла А.Е. Эверта границы районов фронта и тыла 
были уточнены в соответствии со складываю-
щейся боевой обстановкой. В приказе по фронту 
№ 405 от 23 августа 1915 г. указывалось: «…во-
йсковые районы армий фронта считать отделен-
ными от района, подчиненного Главному Началь-
нику снабжений армий Северного и Западного 
фронтов, следующей линией: Дриса, Докшицы, 
Минск, Старые Дороги, Мозырь. Все пункты, на-
ходящиеся на указанной линии, относятся к рай-
ону общего тыла» [1, л. 305].

Тяжелая обстановка на фронте в 1915 г., свя-
занная с немецким наступлением в ходе Вилен-
ской операции, вынудила командование создать 
отдельное управление запасных частей. В его 
ведении были сосредоточены вопросы комплек-
тования резервных армейских единиц. Форми-
рование управления инспектора запасных частей 
происходило на основе кадрового состава штаба 
Верховного Главнокомандующего. Затем управ-
ление инспектора запасных частей было переда-
но в подчинение Главнокомандующему Запад-
ным фронтом, поскольку его комплектование  
в 1915 г. имело приоритетное значение для ре-
шения поставленной задачи – удержания линии 
фронта. Об этом, в частности, свидетельствует 
приказ № 739 Верховного Главнокомандующего, 
в котором отмечалось: «В соответствии с прика-
зом моим сего года № 687 в ведении управления 
инспектора запасных войск, сформированных 
приказом № 635, оставить только запасные ча-
сти Западного фронта, присвоив означенному 
управлению наименование управления инспекто-
ра запасных частей войск Западного фронта» [1,  
л. 348]. Анализ архивных материалов фондов Рос-
сийского государственного военно-исторического 
архива позволяет выделить две основные функции 
управления: формирование резервных батальонов 
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и подготовка младшего командного состава из ун-
тер-офицеров, имевших боевой опыт, и выпускни-
ков ускоренных курсов прапорщиков.

Значительные потери среди личного состава 
на фронте после летней кампании 1915 г. вынуж-
дали высшее военное командование определять 
дополнительные источники для комплектования 
офицерского корпуса. В отдельных частях не-
хватка командиров достигала 50% от военного 
штатного расписания. Например, Главнокоман-
дующий Западным фронтом генерал от инфанте-
рии М.В. Алексеев в докладной записке военному 
министру, датированной 9 августом 1915 г., писал 
о необходимости «дать армии непрерывный по-
ток новых офицеров, обеспечив со стороны госу-
дарства все меры к этому» [6, л. 91].  

В связи с этим ряд управлений и отделов 
фронта комплектовался военными чиновниками, 
которые были призваны заместить офицерские 
кадры. Именно эта особенность отразилась при 
комплектовании этапно-хозяйственного отде-
ла Западного фронта. Приказ начальника штаба 
Верховного Главнокомандующего № 178 разъяс-
нял: «…допустить замещение должностей прави-
теля канцелярии этапно-хозяйственного отдела 
штаба армии, входящей в состав армий фронта 
(штат № 13), военными чиновниками» [7, л. 403]. 

В соответствии со штатными расписания-
ми военным чиновникам полагались выплаты, 
равные выплатам членам администрации гене-
рал-губернатора и офицерам штаба Минского 
военного округа. Соответственно, подобная мера 
позволяла решать вопросы комплектования стро-
евых частей кадровыми офицерами и в то же вре-
мя задействовать опытных штабных чиновников 
для работы в канцелярии управления.

Целый ряд управлений остались общими для 
двух новообразованных фронтов – Северного и 
Западного. В частности, управление начальника 
военных сообщений, в ведении которого находи-
лось железнодорожное сообщение в прифронто-
вой зоне. Приказом № 301 от 29 ноября 1915 г. на-
чальник штаба Верховного Главнокомандующего 
генерал М.В. Алексеев учредил при управлении 
канцелярии двух инспекторов – этапов и транс-
портов [1, л. 412]. Стоит отметить, что выделе-
ние отдельных структур управления армейски-
ми сообщениями для каждого из фронтов было 
нецелесообразным – это привело бы к излишней 
бюрократизации военного аппарата и нарушило 
коммуникацию в рамках единой системы желез-
нодорожных сообщений Российской империи. В 
рамках решения боевых задач управление началь-
ника военных сообщений находилось в постоян-
ной связи с управлением начальника снабжений 
Западного фронта, что объясняется необходи-
мостью постоянного контроля поставок оружия 
и боеприпасов и переброски армейских частей 

из тыловой зоны на фронт. Штаб и управления, 
подчиненные напрямую главному начальнику 
снабжений армий фронта, располагались и пере-
мещались независимо друг от друга, ориентиру-
ясь на изменяющуюся оперативно-тактическую 
обстановку в районе действий Западного фронта.

Важнейшие задачи по руководству снабже-
нием армии осуществляло управление главного 
полевого контролера армий Западного фронта, 
которое было сформировано в сентябре 1915 г. 
согласно приказу начальника штаба Верховно-
го Главнокомандующего № 2 от 06.09.1915 г. 
[2, л. 109].

В управлении сосредотачивались функции де-
лопроизводства по учету личного состава армий, 
отчетности о закупочных ценах на продоволь-
ственную продукцию у населения, установлению 
тарифов и условий реквизиции. Управление по-
левого контролера определяло размеры и поря-
док выплат посуточных окладов для больных и 
раненых, занималось составлением заключений 
о сверхштатных расходах и отпусках. Следует 
отметить, что нормативной базой деятельности 
полевого контролера служило Положение о поле-
вом управлении в военное время.

В то же время ряд задач управления штаба 
Западного фронта зачастую дублировали друг 
друга, что вело к увеличению состава полевых 
управлений. Эту тенденцию отмечали С.Н. Кра-
сильников в работе «Организация крупных об-
щевойсковых соединений» [8] и А.И. Деникин 
в воспоминаниях «Путь русского офицера» [9], 
который объяснял это отсутствием системности 
и запутанностью «Положения о полевом управ-
лении армий в военное время».

На основе исследования документов фон-
да 2049 Российского государственного военно- 
исторического архива можно отметить важную 
особенность формирования полевых управлений 
армий Западного фронта – они создавались на 
основе кадрового состава штабов военных окру-
гов в июле 1914 г. В частности, полевое управ-
ление 1-й армии было сформировано при штабе 
Виленского военного округа, полевое управление  
2-й армии – при штабе Варшавского военного 
округа. Штаб Киевского военного округа сфор-
мировал полевое управление 3-й армии. 2 авгу-
ста 1914 г. при штабе Казанского военного округа 
было сформировано полевое управление 4-й ар-
мии [10, л. 201]. Особенности боевой деятель-
ности Западного фронта в первые дни называет 
в документах генерал В.Н. Горбатовский:  недо-
статок сил, слабый состав корпусов и просьбы 
направить новые укомплектованные корпуса для 
выполнения поставленных боевых задач. В то же 
время С.Н. Красильников отмечал слаженную ра-
боту штабов армий по выработке новых стратеги-
ческих и оперативных задач управления [5]. Фор-
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мирование Западного фронта было закончено в 
отведенные сроки, что, в частности, объясняется 
созданием штабной структуры на основе готовой 
системы полевого управления Северо-Западным 
фронтом.

Заключение. Стратегическая важность созда-
ния Западного фронта в 1915 г. была обусловлена 
необходимостью укрепления обороноспособно-
сти на протяженном участке российско-герман-
ского фронта и повышением эффективности 
управления армиями при планировании боевых 
операций. Поэтому организация структур управ-
ления Западным фронтом российской армии в 
1915 проходила в сложной боевой обстановке в 
самые короткие сроки. Штаб Западного фронта 
был укомплектован кадровыми офицерами шта-
ба Северо-Западного фронта, обладавшими опы-
том участия в планировании боевых операций и 
штабном руководстве, что позволяет сделать вы-
вод о значимости новообразованного фронта. В 
то же время ряд управлений – начальника воен-
ных сообщений, начальника снабжений – остался 
общим для Западного и Северного фронтов, что 
объясняется необходимостью координации по-
ставок резервов, боеприпасов и продуктов между 
командованием двух фронтов. Полевые управле-
ния армий фронта создавались на основе штаб-

ной структуры военных округов, появившейся в 
предвоенный период. В связи с нехваткой офи-
церского состава в строевых частях фронта ряд 
должностей вновь формируемых управлений за-
мещались военными чиновниками вместо кадро-
вых офицеров.
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