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А.С. Корниловский 
 

ГЕРМАНО-РОССИЙСКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ  
В ИРАНСКОМ КУРДИСТАНЕ НАКАНУНЕ  

ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
 

Исследование посвящено германо-российскому противостоянию в Иранском 
Курдистане накануне Первой мировой войны. На основе широкого круга источ-
ников и литературы предпринята попытка дать объективную оценку тем истори-
ческим событиям, которые происходили в этом регионе в начале ХХ в. Раскры-
ваются предпосылки возникновения, формы и методы соперничества двух евро-
пейских держав за преобладание в курдских провинциях шахского Ирана. 
Ключевые слова: Курдистан, Иран, Россия, Германия. 
 

В течение последнего столетия территория расселения курдов – Курди-
стан – занимала важное место в системе международных отношений на 
Ближнем и Среднем Востоке, превратившись в настоящий очаг нестабильно-
сти в данном регионе. Не стал исключением и ХХI в. При этом некоторые 
страны пытаются использовать курдский фактор для достижения своих соб-
ственных геополитических целей. Такие принципы внешней политики были 
характерны и для начала ХХ столетия. Тогда, в преддверии Первой мировой 
войны, две противоборствующие европейские державы – Россия и кайзеров-
ская Германия вели между собой ожесточённую борьбу за преобладание в 
курдских районах шахского Ирана. 

Курдский ареал Ирана, условно именуемый Иранским (Восточным) Кур-
дистаном, в рассматриваемый период охватывал пять провинций на северо-
западе страны: Тавризское, Урмийское, Соуджбулакское, Керманшахское 
губернаторства и Макинское ханство. Стратегическое положение этой обла-
сти, расположенной на стыке границ Закавказья, Малой Азии и Ирака, из-
древле привлекало к ней пристальное внимание ведущих мировых держав. 

До начала ХХ в. Иранский Курдистан был объектом острого соперничества 
Российской и Британской империй. По совместной англо-российской конвенции 
1907 г. о разделе сфер влияния в Персии он отошёл в зону непосредственного 
контроля царской России [1. С. 333–334]. Тем не менее взаимное противостояние 
двух крупнейших колониальных империй в этом регионе продолжалось, чем не 
преминула воспользоваться окрепшая Германия. Германский империализм 
намеревался методами экономического внедрения и политического лавирования 
завоевать себе позиции «третьей силы» в Иране [2. С. 168]. 

Начало активной деятельности германской агентуры в шахском Иране было 
положено в 1905 г. Правящие круги кайзеровской Германии стремились подчи-
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нить страну своему влиянию и использовать её территорию для осуществления 
собственных экспансионистских планов на Ближнем Востоке. В годы иранской 
революции 1905–1911 гг. немецкие представители вели в Иране демагогическую 
пропаганду против России и Великобритании, лицемерно утверждая, что Герма-
ния якобы сочувствует иранскому национально-освободительному движению и 
заинтересована в укреплении политической независимости персидского прави-
тельства [3. С. 278]. Особое место в своей «иранской политике» немцы отводили 
многочисленным инонациональным группам и кочевым племенам, которые 
проживали в различных районах Ирана, и в первую очередь курдам. Кайзеров-
ское правительство в полной мере оценило важность курдистанского плацдарма 
в предстоящей войне с Россией, а также в планировавшемся захвате британских 
колоний в Азии. В своей вербовочной и пропагандистской деятельности среди 
иранских курдов немецкая агентура опиралась на два главных фактора герман-
ского влияния: торгово-экономическое проникновение и просветительско-
миссионерскую деятельность. 

С 1910 г. наблюдается общий подъём экономического проникновения Герма-
нии в Иранский Курдистан. Перед немецкими компаниями была поставлена 
конкретная задача – ликвидировать монопольное положение русской торговли в 
этом крае. В предвоенные годы немцы значительно увеличили ввоз своих това-
ров в Восточный Курдистан и впервые за всю историю своей экономической 
деятельности в Иране рискнули открыть там собственное предприятие. 

В 1912 г. в Берлине была основана компания по импорту восточных това-
ров «Петач», которая имела свои филиалы во всех крупных городах Северо-
Западного Ирана. «Петач» не ограничился только скупкой ковров для их 
продажи в Германии и в других европейских странах, но наладил своё соб-
ственное ковровое производство, сразу же вложив в него несколько миллио-
нов марок [2. С. 181]. В Тавризе компания построила шерстоткацкую фабри-
ку. По сведениям российского генерального консула в Тавризе А.А. Орлова, 
немецкая ковровая фабрика довольно быстро превратилась в одно из круп-
нейших промышленных предприятий в Курдистане [4. Т. 3. С. 231–232]. 

В непосредственной связи с работой ковровой фабрики в начале 1914 г. 
немцы предприняли попытку организовать добычу угля в Иранском Курди-
стане. Поскольку компания испытывала острый дефицит в угле для топлива, 
Шюнеман, действовавший в качестве представителя фирмы «Петач», решил 
наладить на средства компании добычу каменного угля в Тавризском округе. 
Однако из-за противодействия российских властей в Иране ему не удалось 
реализовать свои планы [Там же. Т. 1. Примеч. 2. С. 174, 196]. 

В Урмийском округе под управлением германского подданного Неймана 
и австрийского инженера Хонека было образовано «Техническое бюро» с 
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целью завоевания урмийского рынка немецкими и австрийскими товарами [5. 
Ф. 144. Оп. 488. Д. 147. Л. 112]. В феврале 1914 г. они приобрели в городе 
Урмия большой земельный участок для строительства предприятий: кирпич-
ного завода, мельницы и лесопильни [4. Т. 1. С. 393]. Этот шаг Нейман и 
Хонек предприняли после специального визита в Урмию Шюнемана и ав-
стрийского вице-консула в Тавризе Эртельта. По сообщению русского вице-
консула в Урмии П.П. Введенского, Шюнеман в этой поездке был снабжён 
специальными инструкциями от немецкой миссии в Тегеране «взять Урмий-
ский район в сферу своих интересов» с тем, чтобы развивать здесь интенсив-
ную торговую деятельность [Там же. Примеч. 6. С. 392]. 

Для выработки окончательного плана Нейман выехал в Тавриз, где он, по 
слухам, получил субсидию от немецкого правительства и от ковровой фабри-
ки. Общий размер этих сумм оставался неизвестным, но было очевидным, 
что они были значительны и предназначались для финансирования урмий-
ского центра германской торговой активности [4, Т. 1., С. 393].  

В донесениях русского генерального консульства в Тавризе прямо указы-
валось на угрозу «германского засилья» в Иранском Курдистане [Там же. 
С. 70]. По сведениям, которые консульство считало достоверными, немецкие 
предприятия в Северо-Западном Иране стали получать секретные дотации от 
правительства: общество ковровой фабрики – 10 тыс. фунтов стерлингов, 
ниточная фабрика, паровая, столярная мастерские – до 2 тыс. фунтов в год [2. 
С. 182–183]. Вместе с тем, занимаясь сугубо коммерческой деятельностью, 
немцы никогда не забывали о поднятии германского престижа в стране. Так, 
например, в арендованных ими имениях, в принадлежащих им магазинах, 
складах, предприятиях они начали вывешивать германские флаги, что вызы-
вало протест со стороны России [5. Ф. 144. Оп. 488. Д. 147. Л. 112]. 

Активное экономическое проникновение Германии в Иранский Курди-
стан вызвало оживлённый обмен мнениями между русскими дипломатиче-
скими представителями в Иране, Министерством иностранных дел и Мини-
стерством финансов о координации усилий по борьбе с германским капита-
лом. Однако помимо командировки из Петербурга в Иран специального чи-
новника для изучения проблем, связанных с германским экономическим про-
никновением в Иранский Курдистан, каких-либо эффективных средств найти 
или изобрести не удалось [2. С. 183]. 

Торговую борьбу в Восточном Курдистане немцы успешно сочетали с по-
литической пропагандой, имевшей антироссийскую направленность. Немец-
кий посланник в Тегеране принц Рейс, военный атташе граф Г. Каниц и дру-
гие дипломатические представители в Северо-Западном Иране развернули 
энергичную деятельность. Она была направлена на установление прямых 
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политических контактов с вождями крупнейших курдских племён. Они 
снабжали их оружием, боеприпасами и настраивали против России. 

Центрами германской подрывной деятельности были немецкие консуль-
ства в Иране. В частности, перед войной Германия основало своё генераль-
ное консульство в Тавризе. Штатный германский консул должен быть назна-
чен и в Урмии, что говорило об усилении интереса немецкого правительства 
к этому региону [4. Т. 2. С. 122]. 

Большое внимание немецкие дипломаты в Иране уделяли акциям в обла-
сти благотворительности, здравоохранения, образования с целью привлече-
ния на свою сторону местного населения. Немцы открыли небольшие при-
юты, больницы и начальные школы в Тавризе, Урмии и Хое. Эти учреждения 
должны были играть роль пропагандиста германских достижений [2. С. 191]. 

Роль проводников германского политического влияния в Иранском Кур-
дистане играли и немецкие протестантские миссии. Немецкий генеральный 
консул в Тавризе В. Литтен официально выдвинул претензию на покрови-
тельство протестантам-ассирийцам в Урмии «в целях борьбы с русским вли-
янием не только на экономической почве» [4. Т. 2. С. 143].  

Германия действовала в Иране не только непосредственно, но также и че-
рез Турцию. Ещё в 1905 г., поощряемая Берлином Османская империя, вос-
пользовавшись неудачами России в войне с Японией, двинула свои войска 
через иранскую границу и заняла ряд приграничных иранских районов, при-
легающих к озеру Урмия. Пребывание турецких войск на оккупированных 
территориях до конца 1912 г. давало немцам удобный повод для военно-
разведывательной деятельности в Иранском Курдистане. Так, например, ле-
том 1912 г. разведывательную поездку по Курдистану совершили офицеры 
немецкого Генерального штаба фон Вестарн и Э. Ланге [5. Ф. 194. Оп. 528/б. 
Д. 57. Л. 64]. 

Особых успехов германская пропаганда достигла в Макинском ханстве, 
непосредственно прилегавшем к русской границе. В январе 1913 г. русские 
военные власти были неприятно поражены известием о том, что макинский 
хан, ранее просивший винтовки у царского правительства, обратился к Гер-
мании за инструкторами «для своего войска» [2. С. 195]. Из перехваченной 
русским консульством переписки немецкого агента в Хое с макинскими фео-
далами явствовало, что Германия делала ставку на усиление, прежде всего, 
своих коммерческих связей с Маку. Однако их политическая подоплёка в ан-
тироссийской деятельности не вызывала сомнений. Как сообщал 9 мая 1914 г. 
вице-консул в Хое Чирков, прогерманские настроения стали быстро распро-
страняться среди курдской верхушки Макинского ханства, а сами курды 
«крайне интересуются дотоле неизвестной им Германией» [4. Т. 2. С. 522]. 
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К лету 1914 г., когда на Ближнем Востоке, как и во всём мире, назревали 
грозные события, германская подрывная деятельность в Иранском Курдистане 
приняла особенно значительные размеры. Немецкая агентура внушала курдам, 
что русские скоро уйдут и вновь поятся турецкие войска, обещали помощь 
людьми и оружием. Эта агитация нередко имела успех [Там же. Т. 5. С. 57]. 

Правительство России, которое было кровно заинтересовано в нормали-
зации обстановки в Иранском Курдистане, не могло больше мириться с 
быстрым увеличением германской опасности вблизи жизненно важных цен-
тров страны. В первую очередь российское руководство позаботилось об 
усилении русских войск в самом Иранском Курдистане и прилегающих к 
нему районах Ирана, введённых сюда ещё в 1909 г. для подавления револю-
ции. К концу 1911 г. русские вооружённые контингенты в Северо-Западном 
Иране были значительно увеличены [6. Т. 19, ч. 2. С. 245–246]. 

Другой мерой, осуществлённой царским правительством в конце 1911–1912 
г., было расширение консульской службы в Иранском Курдистане. В конце 1911 
г. было открыто вице-консульство в Хое, а вскоре и Соуджбулаке. 

Наряду с этими мерами российские власти применяли некоторые методы 
своих соперников. Так, например, в Тавризе и Хое перед войной были откры-
ты русские школы и больницы. Они обслуживали гораздо более широкий 
круг людей, чем немецкие. Но из-за халатности властей, а также недостатка 
средств и специалистов русские учреждения находились в неудовлетвори-
тельном состоянии, а предложение миссии по их коренной реформе в интере-
сах «задержки германского проникновения» в Курдистан на практике так и 
не было реализовано [2. С. 191]. 

В целом к середине 1914 г. кайзеровской Германии удалось достичь в 
Иранском Курдистане вполне осязаемых политических успехов и подорвать 
здесь позиции России, что впоследствии отразилось на ходе военных дей-
ствий в этом регионе во время Первой мировой войны. 
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