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Однако, придет время и международный аэропорт «Донецк» имени Сергея 

Прокофьева будет восстановлен, и с его взлетно-посадочных полос снова 

будут подниматься в мирное небо белоснежные красавцы-авиалайнеры.  
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Корниловский А.С.  

ГОУ ВПО «Луганский национальный университет имени Тараса 

Шевченко» 

 

РУССКАЯ АРМИЯ НА ПЕРСИДСКОМ ФРОНТЕ В НАЧАЛЕ 

ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

История возникновения Персидского фронта во время Первой мировой 

войны, а также действий на нём русской армии до сих пор остаётся одним из 

малоизученных аспектов современной исторической науки. Во многом это 

было обусловлено тем, что в течение всей войны Персидский фронт имел 

второстепенное значение для военно-политического руководства двух 

противоборствующих блоков. С точки зрения привлечённых сил, по характеру 

интенсивности боёв и понесённых потерь он значительно уступал другим 

театрам военных действий, как на европейском, так и азиатском направлениях. 

Тем не менее, российские войска, которым пришлось действовать на этом 

фронте в крайне неблагоприятных для них условиях, несли здесь основную 

нагрузку в противостоянии с турецкой армией, не потерпев при этом ни одного 

сколь-нибудь серьёзного поражения. В этой связи всестороннее изучение 

темы, заявленной в названии нашего доклада, приобретает несомненное 

научное значение, особенно в свете острых дискуссий, развернувшихся в 

последнее время вокруг роли России в период Первой мировой войны. 

С открытием боевых операций на Ближнем Востоке, в конце октября 

1914 г., официальный Тегеран поспешил заявить о своём нейтралитете. 

Однако, невзирая на объявленный Ираном нейтральный статус, он 

превратился в арену острой борьбы воюющих сторон. 

Наиболее агрессивно в этой стране действовали Германия и Турция, 

которые намеревались использовать иранскую территорию в качестве 

плацдарма для вторжения в зону Бакинского нефтяного района, Каспийского 

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

ещё с лета 1914 г. развернули в Иране активную пропагандистскую работу. В 
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Берлине и Стамбуле прилагали все усилия к тому, чтобы склонить персидское 

правительство на свою сторону и в дальнейшем побудить его выступить 

против России и Великобритании [2, с. 17–18]. 

Внутриполитическая ситуация, сложившаяся на тот момент в Иране, 

способствовала реализации этих планов. На Турцию и Германию, прежде 

всего, ориентировалась некоторая часть иранской правящей элиты, 

буржуазно-помещичьи круги, интеллигенция, вожди кочевых племён (курды, 

луры, бахтиары, кашкайцы, шахсеваны и др.). Всё это в конечном итоге 

привело к тому, что германо-турецкой коалиции удалось открыть к осени 1914 

г. в Иране фронт против России. 

В середине ноября 1914 г. турецкие войска, усиленные конными 

отрядами иранских курдов, развернули крупномасштабное наступление в 

Северо-Западной Персии, намереваясь оттуда прорваться в Закавказье. В 

начале турецкого наступления российское командование располагало в 

Персии лишь незначительными армейскими контингентами. Их основной 

костяк составлял Азербайджанский отряд (12 пехотных батальонов, один 

батальон пограничной стражи, 24 казачьих конных сотни и 24 орудия) под 

командованием генерал-майора Ф.Ф. Чернозубова. Перед ним была 

поставлена задача «прикрыть закавказские губернии от возможных вторжений 

с сопредельной (иранской – А.К.) территории» [3, с. 99]. 

На первых порах русскому отряду удавалось сдерживать продвижение 

турок. Но уже в декабре 1914 г. обстановка изменилась. В разгар боёв под 

Сарыкамышем командование Кавказской армии в условиях острой нехватки 

резервов было вынуждено перебросить из Персии на малоазиатский театр 

наиболее боеспособные части, приказав одновременно Чернозубову отвести 

из Северного Ирана все оставшиеся в его распоряжении соединения. 

Подчинившись приказу, Азербайджанский отряд отошёл к российской 

границе и сосредоточился в районе Джульфы [4, с. 227]. 

Неожиданное отступление российских войск из Северо-Западной 

Персии позволило туркам в кратчайший срок оккупировать большую часть 

этой обширной области. Так, в середине декабря 1914 г. турецко-курдские 

подразделения заняли Соуджбулак и Башкаяс, после чего в начале января 1915 

г. ими также были захвачены Урмия, Дильман и Хой. 14 января 1915 г. 

турецко-курдские отряды овладели Тавризом – главным административным 

центром всего Западного Ирана. Возникла угроза непосредственного 

вторжения турецкой армии в Закавказье и потери Бакинского нефтяного 

района [1, с. 75–76]. Однако на этом военные успехи Османской империи в 

Персии закончились. 

В конце января 1915 г., сразу же после разгрома турецких вооружённых 

сил под Сарыкамышем, генерал Ф.Ф. Чернозубов получил приказ вернуть 

контроль над потерянными районами. Перейдя в контрнаступление, 

Азербайджанский отряд 28 января 1915 г. нанёс тяжёлое поражение турецко-

курдским формированиям у Софиана, севернее Тавриза, и спустя два дня 

овладел этим городом. 21 февраля 1915 г. турки были выбиты из Дильмана. К 
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середине марта турецко-курдские части были оттеснены на линию, 

проходившую южнее Соуджбулака и Урмийского озера [4, с. 228]. 

Между тем, несмотря на поражение, германо-турецкая коалиция 

продолжала вести упорную борьбу за сохранения иранского плацдарма. 

Весной 1915 г. турецкая агентура усилила свою подрывную деятельность 

среди кочевых племён. В апреле 1915 г. сводный турецкий корпус вновь 

овладел Урмией, создав тем самым угрозу левому флангу Кавказской армии 

[1, с. 81]. 

В сложившейся обстановке российские военачальники приняли 

ответные меры. В мае 1915 г. в рейд к югу от Урмийского озера был направлен 

сильный кавалерийский отряд (36 эскадронов и казачьих сотен при 22 

орудиях) генерала Н.Р. Шарпанье. Эта экспедиция преследовала важную 

политическую цель: заставить курдов воздержаться от выступлений против 

России [4, с. 239]. Она прошла успешно. 28 мая 1915 г. отряд Шарпанье занял 

Соуджбулак. 31 мая – Ушну. Затем, двигаясь вдоль западного побережья 

Урмийского озера, он достиг города Урмии [4, с. 241].  

Однако Турция и Германия не оставляли попыток склонить Иран на 

свою сторону. Летом 1915 г. их деятельность в этом направлении достигла 

наиболее угрожающих размеров. Германо-турецкой агентуре удалось 

подчинить своему влиянию центральное иранское правительство, 

провинциальные власти и высшее шиитское духовенство. В августе 1915 г. 

турками был захвачен Керманшах. В ноябре им также удалось занять Хамадан 

–  важный узел дорог в Персидском Курдистане [5, с. 23]. 

Для нейтрализации новой турецкой угрозы царское правительство в 

оборонительных целях приняло ряд экстренных мер. 20 октября 1915 г. 

главнокомандующим Кавказской армией великим князем Николай 

Николаевичем (младшим) был отдан приказ об отправке в Персию 

экспедиционного корпуса под командованием генерал-лейтенанта 

Н.Н. Баратова.  

12 ноября 1915 г. передовые части этого корпуса стали прибывать в 

каспийский порт Энзели. Сосредоточившись к 20 ноября между Энзели и 

Казвином, они перешли в наступление на трёх оперативных направлениях. 

Сломив сопротивление турецко-курдских формирований, русские войска 15 

декабря 1915 г. заняли Хамадан, затем подавили очаги сопротивления 

противника в районе Кума [4, с. 390–394]. В начале января 1916 г. корпус 

Баратова овладел стратегически важным пунктом Кенгевер. Развивая успех, 

казачьи части в феврале-марте 1916 г. заняли Биджар, Сенне, Керманшах и, 

наконец, 1 апреля Исфахан – один из основных центров деятельности германо-

турецкой агентуры в Персии [6, с. 124–127]. 

Таким образом, в ходе успешных операций русской армии удалось 

ликвидировать угрозу турецкого вторжения в Закавказье со стороны Ирана. 

Российский экспедиционный корпус развернул наступление в Ираке с целью 

облегчить там положение союзных британских войск. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОКРУЖЕНИЯ НА 

КУРРСАНТОВ ВУЗА 

 

         Современная структура военной организации является отражением 

объективных изменений, происходящих в обществе и в ней самой. Не вы-

зывает сомнений, что успешное выполнение задач идеологического, нрав-

ственного воспитания курсантов высших военно-учебных заведений (ВВУЗ) - 

основа обеспечения программ национальной безопасности, моби-

лизационного развёртывания Вооружённых Сил и других войск в особый 

период. 

Военными педагогами и психологами И.А. Алехиным, А.Я. Анцуповым, 

М.И. Дьяченко, Л.Ф. Железняком, А.Г. Караяни, П.А. Корчемным, В.Ф. 

Переваловым, С.И. Съединым, В.В. Сысоевым, Э.П. Утликом, Н.Ф. Феденко 

был развит подход по изучению воинской деятельности. Военно-

профессиональная деятельность рассматривается ими в виде динамической  

системы взаимодействий военнослужащего с внешним миром, в процессе 

которых происходит  выполнение  задач по обеспечению вооруженной защиты 

страны от агрессии.[2,3]  Военно-профессиональная деятельность как система 

по своей структуре и содержанию  характеризуется  своим собственным 


