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М.С. Оганнисян

Закавказье в годы Первой мировой войны  
глазами русского очевидца

Одна из самых трагических страниц в истории человечества – Великая или 
Первая мировая война 1914–1918 гг. на своем заключительном этапе получила 
наиболее разрушительный характер на Кавказском фронте [1]. Сформирован-
ное в результате Октябрьской революции 1917 г. советское правительство уже 8 
ноября 1917 г. по Декрету о мире, принятом II Всероссийским съездом советов, 
фактически вышло из Первой мировой, а согласно Брест-Литовскому договору, 
заключенному 3 марта 1918 г., де-юре подтвердило этот шаг. В результате, один 
за другим исчезли русско-германский и русско-австро-венгерский фронты. 
Несмотря на это обстоятельство, на Кавказском фронте, занятом русскими 
войсками, военные действия продолжились с новой силой. Самая непредсказу-
емая из Центральных держав – Турция, не упустив открывшуюся возможность, 
уже 12 февраля 1918 г. нарушила Эрзинджанское перемирие, заключенное с 
российской стороной 18 декабря 1917 г., и начала широкомасштабную атаку по 
направлениям Эрзерум – Ван – Приморье [2].

Параллельно с возобновленными военными действиями в Закавказье стали 
происходить серьезные политические изменения, которые привели к неста-
бильности в регионе. С одной стороны Германия, а с другой – Турция, имея 
своей целью завоевание Закавказья, уже обозначили своих будущих союзников 
в регионе [3]. Таким союзником для Германии стала грузинская сторона [4], 
а для Турции – ряд общественно-политических сил, представлявших мусуль-
манское, в большинстве татарское население Закавказья во главе с партией 
«Мусават» [5]. 

Из первоисточников, затрагивающих тему военно-политических событий, 
происходивших в эти годы в Закавказье, своим особым, беспристрастным под-
ходом отличается свидетельство одного русского очевидца. Борис Львович Бай-
ков – человек, проживший около 30 лет в Закавказье, успел составить хорошее 
представление о формировании местного политического поля. Он находился 
на перекрестке бурных событий, происходивших в Закавказье в годы Первой 
мировой войны. Представитель Русского национального совета в городе Баку, 
член кадетской партии «Народная свобода» Байков обосновался в Баку еще в 
1890-х гг. В 1922 г. написал мемуары, с максимальной подробностью передав 
бумаге свои наблюдения и воспоминания о военно-политических событиях в 
Закавказье в 1917–1920 гг. [6]
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В рамках данной работы рассматривается первая часть мемуаров Байкова [7], 
охватывающая 1917–1918 гг. В ней рассказывается о военно-политических со-
бытиях, происходивших в Закавказье на заключительном этапе Первой мировой 
войны. На первых четырех страницах Байков кратко представляет основные 
подходы и задачи, которые решались в его воспоминаниях. Автор мемуаров 
подчеркивает то обстоятельство, что Закавказье, прежде всего, представляло 
собой ближайший тыл одного из русских фронтов в Великой войне 1914–1918 гг. 
Он отмечает, что в случае сотрудничества народов Закавказья и российских 
антибольше вис тских сил была бы иная судьба не только у фронта, но и у России. 
В этом вопросе основную вину Борис Львович возлагает на Великобританию, 
отмечая, что последняя могла повлиять на закавказские народы, подтолкнув 
их тем самым к объединению с русскими антибольшевистскими силами [8]. 
Частично принимая точку зрения Байкова, следует не забывать о Центральных 
державах, в частности, об агрессивных шагах Германии и, в особенности, Турции 
на Кавказском фронте в начале 1918 г. Более того, армянская сторона предпри-
нимала попытки сотрудничать с русскими антибольшевистскими силами, как на 
местах, на общинном уровне, так и на официальном уровне Первой Республики 
Армения, которые, однако, не привели к соответствующим результатам из-за 
недостаточной координации военных ресурсов сторон [9]. А компенсация этого 
со стороны грузинского и татарского населения Закавказья отсутствовала по 
той простой причине, что представители основных политических сил послед-
них – меньшевистские и мусаватистские партии, соответственно, постепенно 
стали приобретать выгодных союзников в лице Германии и Турции. Переходя 
к периоду Февральской революции, Б.Л. Байков с присущей ему образностью 
говорит об Особом Закавказском комитете и пассивной роли его членов, а также 
о первых шагах местных сил, совершавшихся с целью овладения политической 
властью в Баку [10]. Затрагивая политические ориентации мусульман региона, 
в частности, Баку, Байков выделяет две основные политические силы – «социа-
листические подголоски» в лице партии «Гюмметъ» и татарских политических 
деятелей, которые «впоследствии являлись видными вождями в партии “Му-
сават”…» [11]. В результате именно они своими очевидными протурецкими 
подходами и антироссийской настроенностью в Закавказском сейме (Байков 
называет его Кавказским сеймом) [12] должны были стать военно-политической 
опорой вторгшихся в 1918 г. в Закавказье турецких оккупантов. 

Особого внимания заслуживает описанная Байковым с максимальной под-
робностью борьба между местными большевиками и мусаватистами за власть 
в Баку, а также воспоминания о пробольшевистских позициях большинства 
представителей политических сил армян города и прилегавших к нему районов. 
Он рассказывает вооруженном конфликте в конце марта 1918 г. между мест-
ными большевистскими и мусаватискими силами с целью завоевания власти, 
который в дальнейшем был охарактеризован азербайджанской стороной как 
организация большевистскими и армянскими дашнакскими силами «массовых 
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погромов мусульманского, в большинстве татарского населения Баку» [13]. 
Интересные факты выявляются у Байкова о захвате Баку турецкой армией и 
мусаватскими вооруженными силами в сентябре 1918 г. и осуществлении мас-
совых убийств армянского населения города [14]. 

Примечательным является тот факт, что Байков, не скрывая своих анти-
большевистских взглядов, тем не менее, упоминал испытания, которые выпали 
на долю армян Баку, сотрудничавших в эти годы с большевиками. Проявляя 
беспристрастность, он четко объясняет причины пробольшевистской позиции 
армян Баку: «И чем больше проявлялся сепаратизм татар, тем более в широких 
армянских массах… преобладала чисто русская ориентация… В армянах власт-
но говорил инстинкт самосохранения… Это именно психологическое состояние 
армян объясняет их склонность идти даже с большевиками» [15]. Байков отме-
чает, что армянская сторона пыталась сохранить нейтралитет: «Армянский на-
циональный комитет со своей стороны принимал меры к тому, чтобы сдержать 
армянские массы от участия в столкновении» [16]. Понятно, что в подобных 
условиях крайне сложно было долго сохранять нейтралитет и, в конце концов, 
армянская сторона втянулась в этот конфликт. После этого беспристрастность 
Байкова стала более выразительной – антибольшевик Байков мог бы очернить 
армян, присоединившись к обвинениям в их адрес азербайджанской стороны, 
касающихся вопроса участия в погромах татарского населения Баку. Но Борис 
Львович поступил по совести, а не по политическим убеждениям, отметив: 
«Мне не раз пришлось слышать впоследствии отзывы, что в “мартовские дни” 
1918 года армяне беспощадно истребляли татар. Справедливость заставляет 
меня сказать, что это – далеко не верно. В результате уличных боев погибло не 
мало и армян…Около 3000 татар было спасено армянами… И даже такой явный 
армянофоб, как инженер Бейбутъ-Ханъ Джеваншир, один из организаторов 
и руководителей массового избиения армян в сентябрьские дни того же года, 
после взятия Баку турками и азербайджанцами» [17]. 

Воспоминания содержат также интересные аналитические подходы к вопро-
сам международных отношений того времени. Автор воспоминаний пытается 
представить военные действия, происходящие в Закавказье на заключительном 
этапе Первой мировой войны, параллельно затрагивая региональные интере-
сы воющих стран. С точки зрения исследования других актуальных проблем 
того времени мемуары Б.Л. Байкова представляют собой источниковедческий 
интерес, давая возможность, в случае критического подхода, провести много 
исторических параллелей и сделать ценные наблюдения. 
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