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НАСТУПЛЕНИЕ ЗАПАДНОГО ФРОНТА ЛЕТОМ 1917 ГОДА  
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ В УСЛОВИЯХ РАЗЛОЖЕНИЯ АРМИИ 

 
В статье охарактеризовано наступление войск Российского Западного фронта 

в июле 1917 года в условиях демократизации армии. Рассмотрено положение Западного 
фронта в ходе наступления 19–24 июля 1917 года. Проанализирована тактика ведения 
наступательной операции войсками Западного фронта, путем наступления частей при 
массированной артиллерийской поддержке. 

 
Еще в феврале 1917 года Ставкой Верховного Главнокомандующего был разработан 

план общего летнего наступления Российской армии. Главный удар предполагалось 
наносить силами Юго-Западного фронта, в то время как на Западный и Северный фронты 
возлагалась второстепенная роль. Западному фронту ставилась задача наступать на Вильно, 
Северному – от Двинска на Свенцяны. Сам фронт в это время пролегал по границе Двинск–
Поставы–Сморгонь–Крево–Барановичи–Пинск [3, с. 312]. 

Однако начавшаяся подготовка наступления была сорвана Февральской 
революцией. В результате заговора военных и политических деятелей страны, Николай II 
15 марта 1917 г. был вынужден отречься от престола в пользу великого князя Михаила 
Александровича. Отречение же Михаила Александровича ознаменовало крах монархии в 
России. Власть перешла к Временному правительству, которое утвердило в качестве 
Верховного Главнокомандующего ген. М. В. Алексеева. Новый Главнокомандующий 
принял присягу Временному правительству войск могилевского гарнизона и 
представителей Ставки. Вскоре с поста командующего Западным фронтом был смещен 
ген. А. Е. Эверт, его должность занял сначала В. В. Смирнов, а спустя ещё 3 недели 
сменен на генерала от кавалерии В. И. Ромейко-Гурко [5, c. 288]. 

Одновременно с Временным правительством был создан Петроградский совет 
рабочих и солдатских депутатов во главе с Н. С. Чхеидзе. Совет издал известный 
«Приказ № 1», согласно которому во всех воинских частях создавались комитеты среди 
нижних чинов. Приказ отменил прежнее титулование офицеров, всему оружию 
следовало находиться в распоряжении ротных и батальонных комитетов, выдача 
офицерам запрещалась. Приказ ограничивался пределами Петроградского военного 
округа, однако он был массово размножен и разослан по всем фронтам, в том числе, и 
Западному. На фронте стали массово создаваться солдатские комитеты, которые 
принимали на себя распоряжение оружием [2, с. 362]. 

В течение марта – апреля 1917 года начала формироваться многоуровневая 
система солдатских комитетов. Она представляла собой иерархию, состоящую из 
ротного, полкового и армейского уровней. На уровне корпусов и фронтов появились 
непостоянные съезды, при Ставке в Могилеве был создан постоянный Центральный 
совет, курирующий работу всех комитетов. 12 марта была отменена смертная казнь. В 
ходе военно-судебной реформы были отменены военно-полевые суды [6, с. 162]. 

Осознавая невозможность остановить этот процесс, Ставка приказала ввести в 
солдатские комитеты офицеров, чтобы подчинить их своему влиянию. Приказом генерал 
М. В. Алексеева от 12 апреля 1917 г. было введено «Временное положение об 
организации чинов действующей армии и флота», что устанавливало создание 
солдатских комитетов во всех частях, но закреплявшее в них треть мест для офицеров. 
Практика же показала, что этот приказ если и исполнялся, то только в случае поддержки 
со стороны солдат. Создание же на фронте системы солдатского самоуправления не 
соответствовало принципам армейского единоначалия. Комитеты вмешивались в 
деятельность офицеров, высказывали им недоверие [2, с. 363]. 
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Весной 1917 года началась череда многочисленных конфликтов между 
солдатскими комитетами с офицерами и генералитетом. Так, на Западном фронте по 
требованиям комитетов к июлю были уволены до 60 полковников и генералов наиболее 
негативно воспринявших изменения в армейской жизни. Общее количество смещённых 
генералов по всем фронтам оценивается в 120–150 человек [7, с. 167]. 

Немаловажным будет заявить об общей неоднородности в настроениях 
солдатских масс. Практика показала, что кавалерия является надёжнее пехоты, а 
наиболее надёжны казаки и артиллерия. Данная ситуация обусловлена вполне 
естественными причинами – артиллеристы находились на удалении от фронта и им не 
приходилось рисковать своей жизнью в ходе наступлений, в отличие от пехоты, несшей 
основную часть потерь [10, с 14]. 9 мая 1917 года опубликована «Декларация прав 
солдата», окончательно уравнявшая солдат в правах с гражданским населением. 
Принцип уравнения солдат в правах с гражданским населением означал и свободу 
политической агитации в войсках, во всех армиях мира обычно запрещённую [8, с. 82]. 

Невзирая на большевизацию солдат, усиливавшиеся антивоенные настроения, 
замену 21 мая Главнокомандующего с М. В. Алексеева на А. А. Брусилова командование 
готовилось к запланированному летнему наступлению. 22 мая командующим Западным 
фронтом был назначен А. И. Деникин. Будущей операции предстояло осуществиться в 
качестве вспомогательного удара Юго-Западного фронта, общей целью которой являлась 
помощь союзникам по Антанте и овладение оккупированными территориями [4, с. 44]. 

Параллельно с ростом солдатских комитетов активизировалось также и 
появление разнообразных офицерских организаций. Уже в марте образовалась Военная 
лига. В апреле 1917 года был образован Временный революционный комитет, начавший 
подготовку к I Всероссийскому офицерскому съезду. Съезд собрался в Ставке 
Верховного Главнокомандующего в Могилёве 7–22 мая 1917 года в составе 
298 делегатов. По итогам Съезда был образован Союз офицеров армии и флота, также 
был создан постоянный орган, Главный комитет офицерского союза, курировавший 
службу офицеров во всех частях [9, с. 424]. 

Согласно планам командования на летнюю кампанию, главный удар Западного 
фронта возлагался на 10-ю армию. Общая численность войск, предназначенных для 
наступления, начитывала порядка 120 тыс. человек, приходившихся на 138 батальонов. 
Предполагалось, что 10-й армии удастся прорвать оборону немцев в районе местечка 
Крево и получится овладеть Солами, Ошмянами и в дальнейшем выйти к Вильно. На 
участке, запланированном для проведения наступательной операции, немцы 
располагали хорошо укрепленной системой обороны с мощными дотами и блиндажами. 
Перед первой линией окопов находилось 4–6 полос колючей проволоки. Укрепленные 
полосы имели расстояние в 3–5 км друг от друга [2, с. 392]. 

Командование фронта считало возможным провести Кревскую операцию в три 
этапа: вначале нанести мощный удар по позициям противника артиллерийским огнем, затем 
начать массированную атаку, после чего укрепить на достигнутых позициях [4, с. 45]. 

Для прорыва обороны под Кревом войсками было сосредоточено 788 артиллерийских 
орудий, 356 из которых – крупного калибра. Благодаря накоплению снарядов, практически 
все орудия имели полный боекомплект. Корректировку стрельбы предполагалось 
осуществлять силами воздухоплавательных и авиационных отрядов [2, с. 393]. 

Наступление Западного фронта на участке Сморгонь–Крево началось 16 июля 
1917 г. в 5 часов утра. Пролог наступлению ознаменовала мощная артиллерийская 
подготовка, подавившая оборонительные сооружения немцев. Окопы первой и частично 
второй линии обороны, пулеметные гнезда, блиндажи были разрушены. Уцелели только 
железобетонные укрепления [2, с. 394]. 

22 июля пехота пошла в наступление. Тем не менее, ситуация осложнялась 
подорванной солдатскими комитетами, митингами и братаниями с немцами 
дисциплиной. Еще 21 апреля 1917 года Ленин В. И. выступает в пользу братаний со своей 
статьёй «Воззвание к солдатам всех воюющих сторон» в газете «Правда», 28 апреля 
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публикует также в «Правде» статью «Значение братанья». Причиной братаний были и 
образованные зимой 1916/17 годов низкокачественные подразделения из призывников 
4-й очереди не желавших служить, слабо организованных и имевших плохую боевую 
подготовку. Также служить не желали солдаты подразделений, готовившихся к 
наступлению. Так, 2-й Кавказский корпус, одиннадцать полков 2-й армии, части 10-й 
армии и 724-й полк 181-й дивизии 3-й армии отказались идти в наступление на Западном 
фронте. Подогревали негативные настроения и безуспешные военные кампании 
Западного фронта предшествующих лет войны [2, с. 397]. 

Войска, все же подчинившиеся приказу и пошедшие в бой, сумели захватить 
окрестности Новоспасского леса, а также опушку Попелевичского леса. В это же время 
11-я Сибирская стрелковая и 175-я пехотная дивизии атаковали Крево. Постепенно 
немцев удалось выбить из местечка. Овладев кревскими укреплениями, 175-я пехотная 
дивизия В. В. Смирнова дошла до деревни Томасовка, находившуюся в 3 км от первой 
линии обороны, после чего взяла ее [1, с. 42]. 

Части сумели прорвать три линии немецких укреплений, подавить артиллерию 
противника, взять в плен около 1400 немцев и захватить трофейное оружие. Однако 
буквально с начала операции, командованию стали поступать сообщения о массовом 
дезертирстве солдат и отходе их в тыл. Уже к вечеру 22 июля боевые действия продолжались 
только на участке 1-го Сибирского корпуса, который удерживал Новоспасский лес. К утру 
23 июля в полках этого корпуса насчитывалось от 70 до 200 человек [2, с. 399]. 

Среди частей, участвовавших в Кревской операции, стоит отметить женский ударный 
«батальон смерти» прапорщика Марии Бочкаревой. Еще в мае 1917 года А. Ф. Керенский 
разрешил формировать батальоны смерти из женщин-добровольцев. По его мнению, это 
могло помочь поднять боевой дух разлагающейся армии. В июне 1917 г. батальон, 
состоявший из 200 женщин, был прикомандирован к 1-му Сибирскому корпусу [1, с. 43]. 

22 июля батальон участвовал в боях под Крево. Его силами в составе Сибирского 
корпуса были заняты 2 оборонительные полосы немцев в Новоспасском лесу. За период 
23–24 июля корпус сумел отразить порядка 14 атак немцев, однако, ввиду подтягивания 
ими резервов, Сибирский корпус вместе с женским батальоном был выбит. Стойкость 
этого соединения не смогла повлиять на общий исход боевой операции. Из 14 дивизий, 
сосредоточенных под Крево, в наступление пошли только 7, в свою очередь из них 
полностью боеспособными оказались только 4 [2, с. 401]. 

Кревская наступательная операция, длившаяся порядка четырех дней, 
закончилась неудачей. 10-я армия в ходе наступления потеряла 7 тыс. убитыми и около 
30 тыс. ранеными. Командующий Западным фронтом А. И. Деникин располагал 
данными, что порядка 10 тыс. раненых являются самострельщиками, не желавшими идти 
в бой. Отсутствие у солдат желания воевать свело на нет все усилия командования. 
Позже, в Ставке, Деникин докладывал, что Западный фронт окончательно утратил 
способность вести боевые действия [2, с. 406]. 

Таким образом, можно сказать, что летнее наступление 1917 года для Западного 
фронта оказалось провальным. Революция, введение солдатских комитетов, всецелая 
демократизация армейской жизни неблагоприятно сказалась на боеспособности частей, 
что хорошо отразилось на безуспешности Кревской операции. Тем не менее, летнее 
наступление, с учетом всех его недостатков, являлось первым за долгое время актом 
прорыва немецкой обороны и углубления в нее на несколько километров, немаловажную 
роль в чем сыграла качественная артподготовка. 
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УДК 271.72 

А. Ю. Григорьянц 
 

ОБРЯДОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ 
 
В данной работе рассматриваются актуальные обрядовые особенности 

Армянской Апостольской церкви, отличные от обрядов других конфессий.  
Армения традиционно считается первой страной, на государственном уровне 

принявшей христианство. Несмотря на гонения, которым подвергались армяне-
христиане, им удалось пронести свою веру сквозь несколько столетий и сделать 
официальной в государстве. 

 
Известно, что Армения – первая страна, принявшая христианство на 

государственном уровне. Произошло это в 301 году, во время правления царя Трдата III. 
Огромную роль в распространении христианства сыграл Григорий Просветитель. 

Впоследствии Армянская Церковь видоизменялась и получала свои обрядовые 
особенности, значительно отличающиеся от особенностей других древний Церквей. 

Армянская Апостольская церковь отмечает Праздник Рождества Христова 
6 января (19 января по старому стилю), в отличие от других исторических церквей, 
причем празднования совместны с Крещением Господним. Общее название праздника – 
Богоявление. Остальные церкви празднуют Рождество Христово 25 декабря/7 января, а 
Крещение – 6/19 января [1].  

Данный праздник отмечается в Армянской церкви отмечается с конца III века, 
времени, когда христиане Армении готовились к государственному признанию религии. 

С 336 года в Римской империи праздник Рождества стал отмечаться в дату, 
известная нам сегодня – 25 декабря. В скором времени, традиция отмечать Рождество 
25 декабря появилась на Западе. Постепенно данное событие стали отмечать 25 декабря и 
на Востоке. Так, во многих канонических местах христианства Рождество стало 
праздноваться с один день. Вслед за Римом это произошло в Антиохии (376 г.), 
Александрии (433 г.), Иерусалиме (549 г.). Только Армянская Церковь сохранила древний 
обычай празднования Рождества Христова и Крещения в один день – 6 января [2]. 

Датой празднования Рождества Христова определяются даты и других 
праздников, связанных с Рождением Христа. Армяне празднуют Обрезание Господне на 
8 день после Рождества, то есть 13/26 января (в Православной церкви этот праздник 
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