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Медельинского наркокортеля Рамона Матте – Карлос Лоренсана [4, с. 89]. 

Самого же Рамона Матте, который контролировал транзит наркотиков 

через Гондурас [5, с. 87], арестовали ещё в 1988 году и посадили на 

пожизненный срок в одну из тюрем США.  

Заключение. Учитывая все вышеперечисленные факты, использова-

ние американскими военными денег от продажи наркотиков для помощи 

никарагуанским «контрас», их активное сотрудничество с крупными нар-

которговцами США [6, 7] и с военными Гондураса, замешанными в нарко-

бизнесе [4, с. 92], можно говорить о целенаправленном использовании 

американцами наркотрафика через Гондурас для обеспечения поддержки 

никарагуанских «контрас». 
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Введение. История образования Персидского фронта и действий на 

нём русской армии во время Первой мировой войны остаётся одной из 

малоизученных проблем современной исторической науки. Во многом это 

обусловлено тем, что данный фронт на протяжении всей войны имел 

второстепенное значение для высшего военно-политического руководства 

двух противоборствующих блоков. С точки зрения задействованных сил и 
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средств, по характеру ожесточённости боёв он существенно уступал 

другим театрам военных действий, как на европейском, так и азиатском 

направлениях. 

Основная часть. Между тем русские воинские части, которым с 

самого начала этого вооружённого конфликт пришлось сражаться в 

Персии (Иране с 1935 г.) в крайне неблагоприятных для них условиях, 

несли здесь основную нагрузку в противостоянии с турецкими войсками, 

не потерпев при этом ни одного серьёзного поражения. Это обстоятельство 

вызывает естественное стремление историков к детальному исследованию 

всех тех событий, которые происходили на территории Ирана в годы 

Первой мировой войны. Настоящая проблема приобретает особую актуаль-

ность в свете острых дискуссий, развернувшихся в последнее время в 

научном сообществе относительно вклада России в общую проблему дер-

жав Антанты над государствами Четвертного союза. Настоящая работа, по-

свящённая успешной операции российской армии в Урмийской области 

весной 1915 г., имеет своей целью заполнить некоторые имеющиеся пробелы. 

С началом боёв на Ближнем Востоке, в конце октября 1914 г., 

территория Ирана, несмотря на объявленный иранским правительством 

нейтральный статус, превратилась в арену яростного противостояния двух 

противоборствующих военно-политических блоков. Наибольшую агрес-

сивность в этой стране проявляли Германия и Турция. В Берлине и 

Стамбуле намеревались использовать Иран в качестве плацдарма для 

вторжения в Закавказье, в зону Бакинского нефтяного района, Каспийского 

моря и в Среднюю Азию [1, с. 74]. 
Исходя из этих соображений, немцы и турки развернули во всём 

Иране и в особенности в его северо-западных провинциях, непосредст-
венно примыкавших к русской кавказской границе, активную антироссий-
скую пропаганду. Германо-турецкой агентуре удалось заручиться поддер-
жкой части иранской правящей элиты, провинциальных чиновников, 
буржуазно-помещичьих кругов и вождей многих кочевых племён (курдов, 
луров, кашкайцев, бахтиар). Всё это в конченом итоге привело к тому, что 
Германия и Турция сумели открыть в Иране фронт против России. 

В середине ноября 1914 турецкие войска, усиленные за счёт курд-
ских конных формирований, вступили в пределы Северо-Западного Ирана 
и стали довольно быстро продвигаться вглубь этой области. К началу 
января 1915 г. турецким воинским частям при содействии курдов удалось 
потеснить расквартированные на западе Персии соединения русского 
Азербайджанского отряда и захватить ряд крупных иранских городов: 
Соуджбулак, Урмию, Дильман и Тавриз [2, с. 227-228]. Возникла угроза 
прямого турецкого вторжения в Закавказье и потери Бакинского нефтяного 
района. Однако на этом военные успехи германо-турецкой коалиции 
завершились. 

В конце января 1915 г. командующий Азербайджанским отрядом 

генерал-лейтенант Ф. Г. Чернозубов получил приказ «вернуть потерянные 
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территории». Перейдя в контрнаступление, русским войскам удалось 

нанести туркам и курдам несколько чувствительных поражений и к марту 

1915 г. оттеснить их на линию, проходившую южнее Соуджбулака и 

Урмийского озера [2, с. 228]. Тем не менее, обстановка в Персии по-

прежнему продолжала оставаться крайне тяжёлой для России. 

Придя в себя после поражений, турецкое командование готовилось к 

проведению летом 1915 г. новых наступлений. В целях отвлечения 

внимания русских от центрального малоазийского участка фронта, где 

турецкие генералы планировали нанести основной удар, турки активи-

зировали свои действия на левом фланге Кавказской армии – в Северо-

Западном Иране. 

В середине марта 1915 г. к иранской границе был направлен сводный 

корпус под командованием Халил-бея. Перед ним была поставлена задача, 

прорваться через персидскую территорию к Елисаветполю и Баку [3, 

с. 146]. В начале апреля сводный турецкий корпус был переброшен в 

Западную Персию в район Урмийского озера. Потеснив подразделения 

Азербайджанского отряда, турки вновь овладели Урмией, Дильманом и 

Соуджбулаком [3, с. 146]. 
Появление значительных сил турецких регулярных войск в Урмий-

ском округе привело к дальнейшему падению престижа России среди 
местного населения и в первую очередь среди курдов. Как отмечал 
российский военный историк генерал Е. В. Масловский иранские курды в 
решительных действиях турок «увидели ослабление былой мощи России» 
[3, с. 147]. Они стали массово переходить на сторону Турции, совершая 
нападения на склады, обозы и дороги. Османское правительство, преду-
преждал российский вице-консул в Казвине Н. З. Бравин, намеревалось 
«руками курдов захватить весь район Хамадана – Керманшаха» [4, л. 89]. 

Неблагоприятная военно-политическая обстановка на северо-западе 
Персии вынуждало российское командование предпринять срочные 
ответные действия. Для обеспечения безопасности позиций Азербайджан-
ского отряда, командующим Кавказской армией генералом от инфантерии 
Н. Н. Юденичем был отдан приказ о проведении демонстративного 
конного рейда вокруг Урмийского озера. Кроме военной эта операция 
преследовала также важную политическую цель: убедить иранских курдов 
в силе России и заставить их в дальнейшем отказаться от враждебных 
выступлений против Российских войск [2, с. 239]. 

Для проведения этого рейда была образована особая конная группа в 

составе 36 кавалерийских эскадрона и казачьих сотен, при 22 орудиях и 

8 пулемётах. Общее руководство операцией было поручено генерал-

лейтенанту Н. Р. Шарпантье. Его группа должна была вступить в Западную 

Персию и начать движение в направлении городов Тавриз, Соуджбулак, по 

южному берегу Урмийского озера к городу Урмия. Боевая задача группы 

заключалась в том, чтобы «своим движением произвести впечатление на 

население» и в случае обнаружения неприятеля уничтожить его [2, с. 240]. 
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В конце апреля 1915 г. войска Н. Р. Шарпантье эшелонами были 

переброшены в Западный Иран. Сосредоточившись в районе Тавриза, они 10 

мая 1915 г. начали рейд. 13 мая российские кавалерийские части невдалеке от 

Соуджбулака встретились с неприятелем – 10 рот турецкой пехоты и 

несколько сотен конных курдов. После непродолжительного боя противник 

был разбит и обращён в бегство. 15 мая 1915 г. конный отряд Шарпантье 

вступил в Соуджбулак [3, с. 155]. В Соуджбулаке отряд оставался до 17 мая, 

после чего выступил к селению Ушнуэ, в котором находился турецкий 

жандармский батальон и курды. На этот раз турки и курды оказали более 

упорное сопротивление, но были быстро разбиты и отступили в направлении 

Мосула. Развивая успех, русский отряд повернул на юг и следуя вдоль берега 

Урмийского озера 30 мая 1915 г. достиг города Урмии [3, с. 155]. На этом 

задача по вытеснению турецких войск из Урмийского округа была 

завершена. Сводный корпус Халил-бея отошёл на турецкую территорию.   

Фактически рейд конного отряда Н. Р. Шарпантье вокруг 

Урмийского озера представлял собой наглядный пример классической 

спецоперации по очищению важной в стратегическом отношении области 

от регулярных армейских подразделений неприятеля и многочисленных 

вооружённых формирований, подготовленных к ведению партизанской 

войны. В ходе этой операции русским удалось взять под контроль самые 

важные и густозаселённые центры Северо-Западного Ирана, в которых 

туркам удавалось формировать большинство курдских отрядов. 

Заключение. Рейд произвёл сильное впечатление на иранских 

курдов, которые прекратили свои враждебные акции и нападения в тылу 

российских войск. Русский консул в Урмии В. П. Никитин в своих 

записках, упоминая о движении конной группы вокруг Урмийского озера 

отмечал, что появление образцовых кавалерийских частей имело громад-

ное военно-политическое значение в глазах населения всего Персидского 

Азербайджана (Северо-Западного Ирана – А.К.). «В мае месяце, – конста-

тировал он, – мы, следовательно, могли считать себя и действительно были 

хозяевами положения в Азербайджане…» 3, с. 156. Вследствие этого 

российскому командованию удалось стабилизировать ситуацию в зоне от-

ветственности Азербайджанского отряда, сорвав тем самым планы герма-

но-турецкой агентуры по прорыву и захвату закавказских губерний России.    
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