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Про книгу

Часто можно встретить фразу о том, что вся история человечества — это
история войн. Но кроме сражений на карту мировых событий нанесено
немало искусства, изобретений, открытий, идей, новых вкусов и новых
течений. Удивительно, как все перечисленное, и еще многое уместилось в
сравнительно небольшой промежуток времени — сто лет. ХХ век — это
невероятное количество войн, которые позже получили страшные титулы
«мировые» и «самые кровопролитные»; природные катастрофы; изобретения,
улучшившие жизнь человека и устройства, которые унесли невероятное
число жизней. Первая мировая война, Голодомор, аншлюс Австрии, Вторая
мировая война, Холокост, революция в Корее, Карибский кризис, война во
Вьетнаме, «Пражская весна», авария в Чернобыле, исчезновение Гленна
Миллера, эпидемия «испанки», ураган «Камилла» — так много всего, слишком
много для одной сотни лет.
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Неспокойный век
 

Часто можно услышать фразу о том, что вся история человечества —
это история войн. Это, с одной стороны, достаточно правдивое
утверждение. Человека всегда интересуют новые земли, новые
возможности, новые знания, а еще — чужая земля, чужая
собственность и уже кем-то сделанные открытия.

Правда, в истории, кроме войн, немало и искусства, изобретений,
книг. Новых идей, новых взглядов на мир. Новой музыки и новой
моды. Новых вкусов и новых течений. Новых блюд и новых кухонных
приспособлений.

За сравнительно небольшой промежуток времени  — ХХ  век  —
случилось невероятное количество войн, среди которых были
и  «мировые», и  «самые кровопролитные». В  это время появилось
немало изобретений, которые не только улучшили жизнь человека, но
и  унесли невероятное количество жизней. Свой печальный вклад
внесли и природные катастрофы.

За последние сто лет на нашу небольшую планету обрушилось
столько кровавых, драматических, непростых и труднообъяснимых
событий, что их с лихвой хватило бы не на сто, а на все пятьсот лет,
а то и на добрую тысячу. Многим из нас довелось увидеть как
минимум половину этого века. И они наверняка согласятся с тем, что
слова «непростое столетие» — это еще слишком мягкое определение
для столь сложного, напряженного, кровавого, шумного, феерического,
бурного ХХ века.



Политика
 
 



Англо-бурская война
 

Эта была первая война ХХ века, и она во многом очень интересна.
Здесь впервые обе конфликтующие стороны массово использовали

скорострельные пушки, шрапнель, бездымный порох, пулеметы
и магазинные винтовки. Конечно, это не могло не повлиять на тактику
пехоты: теперь пехота пряталась в траншеи и окопы, атаковала не
в привычном строе, а в разреженных цепях. К тому же на смену ярким
мундирам пришло ныне привычное нам хаки.

Война «подарила» нам понятия «снайпер», «диверсионная война»,
«коммандос», «концлагерь» и даже «тактика выжженной земли».

Это была первая война, во время которой боевые действия велись
не только на поле боя, но и в информационном пространстве.

К началу ХХ века уже вовсю использовали телеграф, фотографию
и даже временами кинематограф, газеты стали привычными
атрибутами любого дома. Поэтому понятно, что любой обыватель мог
узнавать о военной обстановке уже через несколько часов, причем
не только узнавать о событиях, но и видеть их — на фото и экранах
синема.

Великобритания еще в XIX веке обратила внимание на Капскую
колонию, принадлежащую Голландии. И это стало началом
противостояния англичан и буров. Земли были куплены (правда,
сначала аннексированы), но при этом удалось не заплатить ни копейки.
Затем бурам были созданы чудовищные условия проживания. Буры
почувствовали, что жизни им не будет, и перебрались на север, основав
две новые колонии: Трансвааль и Оранжевую республику.

Патриархальная жизнь могла бы продолжаться очень долго, но
в 1867 г. на границе Оранжевой республики и Капской колонии было
найдено крупнейшее месторождение алмазов. В страну хлынул поток
старателей, одним из которых был Сесил Джон Родс, будущий
основатель компании «Де Бирс». Он же основал две новые английские
колонии — Южную и Северную Родезию. Англия попыталась
аннексировать бурские территории, и это стало началом первой,
проигранной Британией, англо-бурской войны.

В 1886 г. в Трансваале нашли золото. В стране опять появилось
немало авантюристов (преимущественно англичан), мечтавших
мгновенно стать богачами. Буры по-прежнему продолжали жить на



фермах, не возражая против этого, хотя и обложили приезжих
иностранцев высокими налогами. Вскоре иностранцев и местных
стало почти поровну. Приезжие все громче требовали для себя
гражданских прав. С этой целью даже была создана правозащитная
НПО «Комитет Реформ», финансируемая Сесилом Родсом и другими
горнорудными королями. Но, требуя для себя гражданских прав
в Трансваале, иностранцы и от британского подданства отказываться
не желали.

В 1895 г. Родс, уже премьер-министр Капской колонии, вместе
с министром по делам колоний Джозефом Чемберленом спонсировали
доктора Джеймсона, который вторгся на территорию Трансвааля во
главе отряда ойтландеров (иностранцев). Это должно было стать
сигналом для восстания ойтландеров. Однако восстание не началось,
а отряд Джеймсона был окружен и взят в плен. Неудачливый доктор
попал в тюрьму, а Родс лишился поста премьер-министра колонии.

Сам же рейд показал правительству Великобритании, что без войны
аннексия золотодобывающих регионов Африки невозможна. Родс,
мечтавший построить железнодорожную линию через Африку, ждать
не мог, к тому же Германия, набирающая силу, активно занялась
строительством африканских железных дорог. Пришлось надавить на
британское правительство, используя общественное мнение.

Как же это было сделано? Новый губернатор Капской колонии
Альфред Мильнер (он не только прекрасно умел использовать прессу,
но и  сам некогда работал в  газете) послал в  метрополию доклады,
преувеличивающие бедственное положение ойтландеров в Трансваале,
и секретный доклад разведки, где буры были представлены в дурном
свете. Английские газеты, принадлежащие разным партиям
и направлениям, писали примерно одинаковые статьи, изображающие
буров дикарями, злодеями, жестокими рабовладельцами
и  религиозными фанатиками. Спустя много лет историки выяснили
причину такого единогласия: практически всю информацию
о  «реальном» положении дел английская пресса брала из двух
издававшихся в  Кейптауне газет: «Йоханнесбург Стар» и  «Кейп
Таймс», принадлежащих… Родсу.

Противостояние между бурами и англичанами в британских газетах
было представлено как противостояние между англосаксонской
и голландской расами, касающееся чести и достоинства нации. Но



больше всех Англию беспокоила Германская империя, все более
усиливающая свои позиции в Африке. В 1890-х годах именно
Германия построила железную дорогу, связывающую Трансвааль
и колонии на побережье Атлантики, затем протянула ветку
и к Индийскому океану. Это нарушило английскую монополию на ввоз
и вывоз товаров из бурских республик, а буры получили новейшие
винтовки Маузера, пулеметы и артиллерию. Все это оружие, конечно,
Германия не отдала, а продала бурам…

Кайзер Вильгельм II после рейда Джеймсона даже хотел взять
бурские колонии под свой протекторат и направить туда войска. Он
публично заявил, что «не позволит Англии сломить Трансвааль».
Правда, перед самой войной с Вильгельмом удалось договориться: на
бумаге были «поделены» бельгийские колонии в Африке. Одним
словом, общественное мнение было подготовлено, народ требовал
бурской крови, а правительство не возражало.

Правда, тут президент Трансвааля Поль Крюгер согласился на все
требования в отношении гражданства и прав ойтландеров и даже
в чем-то превзошел их, что поставило Англию в несколько неловкое
положение: повода начинать войну фактически не было.

Посол России в Великобритании Стааль в донесении, отправленном
в сентябре 1899 г. в Петербург министру иностранных дел России,
сообщал: «Чемберлен не изменяет своего образа действий: на уступки
буров он отвечает новыми требованиями». В сделанном через газету
«World» обращении к американцам Крюгер говорит: «Всякая страна
имеет право защищать своих подданных, но Англия не защищает
англичан, а стремится угрозами и насилием обратить их в подданных
Трансвааля. Это указывает на заднюю мысль: не натурализации хотят
ойтландеры, а нашей земли, богатой золотом».

12 октября 1899 г., не дожидаясь усиления англичан, бурские войска
перешли границу. Война началась.

Война эта делится на три этапа: бурское наступление, ответное
наступление британских войск и партизанская война. Симпатии
большей части «цивилизованного» мира были на стороне буров. Роман
Луи Буссенара «Капитан Сорви-голова», написанный в 1901 году,
очень ясно отражает отношение континентальной Европы к той войне.

Такая мощная информационная поддержка привела к тому, что
в армию буров хлынул поток добровольцев со всего света. Правда,



сами буры были не слишком этому рады. Крюгер даже написал статью,
общий смысл которой сводился к одному: «Мы вас не звали, но раз уж
приехали — добро пожаловать». Также буры почти не принимали
иностранцев в свои отряды — «коммандо», сформированные из
жителей одной местности. Так что иностранные добровольцы
образовали 13 своих отрядов.

По ходу войны буры практически не использовали возможности
прессы. Хотя поводов англичане давали предостаточно. Они даже
не сообщали официальные числа своих потерь и потерь противника,
что вынуждало мир пользоваться британскими данными.

А вот англичане не упускали случая громко поскандалить, обвиняя
буров, например, в жестоком обращении с пленными. Лишь после того
как американский посол, посетив пленных англичан, уверил весь мир,
что те содержатся с максимальными, «насколько это возможно
в данных условиях», удобствами, им пришлось оставить эту тему.

На информационную войну были брошены немалые силы. От
одного только агентства «Рейтер» на фронт было послано больше
сотни человек. Кроме того, каждая большая лондонская газета
прислала туда в среднем по 20 сотрудников, да и британские газеты
помельче предпочитали иметь в Южной Африке, как минимум, одного
журналиста.

Можно также вспомнить Артура Конана Дойла, по ехавшего на эту
войну в качестве военного доктора, и Редьярда Киплинга, который был
лично знаком с Родсом. Был там и Уинстон Черчилль, представлявший
газету «Морнинг Пост». Собственно говоря, именно эта вой на,
бурский плен и побег из него, ярко описанные в репортажах Черчилля,
и положили начало его политической карьере.

Англичане, кстати, в отличие от буров, относившихся к пленным
просто по-рыцарски образцово, подобной «образцовостью»
похвастаться не могли. Пленных буров, во избежание побегов,
загоняли на морские суда и вывозили на остров Святой Елены,
Бермудские острова, на Цейлон и в Индию. Причем возрастной
диапазон «военнопленных» колебался от 6 (шести) до 80 лет. Но еще
хуже обошлись англичане с мирным населением бурских республик,
после того как, потерпев поражение в «правильной» войне, буры
перешли к партизанским действиям.



Командующий английской армией лорд Китченер в ответ прибег
к тактике «выжженной земли». Фермы буров сжигали, их скот
и посевы уничтожали, источники воды загрязняли, а мирное
население, в основном женщин и детей, сгоняли в концентрационные
лагеря.

По мнению историков, в эти лагеря были согнаны от 100 до
200 тысяч человек, в основном женщин и детей: умерло 50 % всех
заключенных детей в возрасте до 16 лет и 70 % — в возрасте до 8 лет.

Желая спасти пошатнувшуюся репутацию «джентльменов»,
англичане назвали эти концлагеря «Местами спасения», заявив, что
люди приходят туда добровольно, ища защиты от местных
чернокожих. Отчасти это могло бы быть правдой, поскольку англичане
раздали местным племенам огнестрельное оружие и дали свое
«добро» на грабеж и отстрел буров. Женщины буров упорно избегали
«приглашения» в подобные «Места спасения», предпочитая скитаться
и голодать на воле. «Борьба с рабством» не помешала англичанам
согнать бывших бурских рабов в отдельные лагеря и задействовать на
подсобных работах для армии или просто на алмазных шахтах. От
14 до 20 тысяч «освобожденных рабов» умерло в этих лагерях,
не перенеся подобной «свободы».

Авторитет Британии, и  без того подорванный военными успехами
буров в  начале войны и  тем фактом, что, даже добившись более чем
десятикратного превосходства в живой силе, не  говоря уж о  технике,
Англия в течение более чем двух лет так и не смогла добиться победы,
сильно пошатнулся. А после применения «тактики выжженной земли»
и концлагерей он просто рухнул.

31 мая 1902 г. буры, опасаясь за жизни своих семей, капитулировали.
Республики Трансвааль и Оранжевая были аннексированы Британией.
Однако благодаря мужеству, упорному сопротивлению и симпатиям
мировой общественности буры выторговали амнистию всем
участникам войны, получили право на самоуправление
и использование голландского языка в школах и судах. Англия
выплатила компенсации за разрушенные фермы и дома.

Но буры получили также право эксплуатировать и уничтожать
чернокожее население Африки, и это стало основанием для
формирования политики апартеида.

 



Мексиканская революция
 

В ХХ в. было немало революций. И  риторика, сулящая перемены,
была адресована главным образом самым бедным и  малограмотным
слоям населения, которые, разумеется, всей душой поддерживали эти
призывы.

Мексика, о которой мы будем сейчас говорить, в начале ХХ в. была
страной аграрной, при этом почти 90  % земли контролировали
«капиталисты», в  основном иностранные. Из-за этого местные часто
оставались безземельными и  были вынуждены соглашаться на почти
рабский труд, чтобы не умереть с голоду. Такой ситуация была потому,
что президент Мексики Порфирио Диас, находившийся у  власти
40  лет, несколько «перестарался» с  привлечением в  страну
иностранных инвесторов.

Правда, мотивы у него были самыми благородными — развивать
местную экономику. Он оказался прав: активное экономическое
развитие началось. Но из-за излишне лояльных условий инвесторы
стали контролировать экономику: они имели право владеть землей
и ресурсами, находившимися в ней, железные дороги и нефтяная
промышленность постепенно переходили под контроль США.

При этом сам Диас, имевший такие либеральные взгляды на
развитие экономики, был консерватором. Двумя главными опорами его
политики, благодаря которым он так долго продержался у власти, были
армия и католическая церковь. Возможно, такая лояльность
к иностранцам объяснялась тем, что именно американская поддержка
помогла ему в 1877 г. сместить находящегося тогда у власти
президента. Как-то Диас столк нулся с проблемой, которая знакома
и нынешним властителям: когда Порфирио Диас стремился к власти,
он декларировал принятие конституционной поправки, которая
запрещала бы занимать президентский пост два срока подряд. Став
президентом, он эту поправку принял. Когда же истек срок его
полномочий, путем манипуляций президентом стал (фактически его
назначили) ставленник Диаса, который «сторожил» президентский
пост до тех пор, пока Диас не вернулся.

Правда, уже на следующих выборах эту статью конституции просто
проигнорировали и Диас пошел на второй срок подряд. Затем эту
поправку вообще отменили, а сам президентский срок продлили до



6 лет, а количество переизбраний вообще никак
не регламентировалось.

При Диасе увеличилась численность конной сельской жандармерии,
в которой было немало уголовников. Главной задачей жандармерии
было подавление сельских восстаний. Земли жандармерия изымала,
коренное население страны всячески притесняла. Время шло,
президент старел, крестьяне бунтовали и голодали. Несмотря на
значительный рост экономики, жизнь в стране была очень тяжелой:
к примеру, детская смертность достигала 40 %, грамотность была на
уровне 19 %. Средняя продолжительность жизни составляла 30 лет,
а половина всех жилищ были лачугами. В стране практически
не соблюдались гражданские права, рабочий день был
ненормированным. Все происходящее раздражало и богачей,
и бедняков.

После очередного переизбрания Диаса в 1910 г. терпение
мексиканцев подошло к концу. Сопротивление возглавил лидер
местной либеральной партии Франциско Мадера. Во главе народной
армии появились генералы Сапата и Вилья.

Революция была долгой — она длилась целых семь лет. В ходе
первого этапа богачи и крестьяне объединились перед лицом общего
врага. Диаса достаточно быстро свергли. Это произошло уже в 1911 г.
Он не сопротивлялся и вскоре покинул родину. Его участь была
«печальной» — президент доживал свой век во Франции.

Соединенные Штаты, как мы знаем, имели в Мексике свои
интересы. Они, казалось бы, должны были поддержать «законного»
президента. Но этого не случилось. И именно из-за Диаса: в конце
своего правления тот стал более плотно сотрудничать
с Великобританией.

Итак, к власти в Мексике пришел новый президент — Мадеро. Но
это была просто смена декораций: никаких преобразований он
не провел, землю крестьянам не дал, а либералы, находившиеся
у власти, не могли договориться ни по одному серьезному вопросу.
Понятно, что такое правительство долго у власти не продержалось. По
всей стране происходили столкновения сторонников старого и нового
режимов. Состояние экономики ухудшалось, экономические
показатели падали. Конечно, США следили за всем происходящим,



и очень пристально. Они в любой момент готовы были вмешаться,
чтобы защитить свои немалые инвестиции.

Слабое правительство удалось легко сместить, и во главе страны
стал новый диктатор — генерал Викториано Уэрта. Он совершил
государственный переворот в ходе «трагической декады» в феврале
1913 г. Мадеро был расстрелян.

Генерал Уэрта решил бороться с главным источником проблем: он
на неопределенный срок отложил выборы и распустил парламент.
Несмотря на это, при Уэрте разрабатывались различные планы:
поддержка индейского населения, развитие образования. Генерала
признали законным правителем все ведущие державы того времени,
кроме США.

Но Уэрта оставался диктатором — и против него вспыхнуло новое
восстание, которое возглавил губернатор одного из северных штатов,
Венустиано Карранса. Он выдвинул «план Гуадалупе», целью которого
было восстановление конституционного правления. Карранса
назначили верховным главнокомандующим армии
конституционалистов. И страна окончательно погрузилась
в гражданскую войну.

У мексиканской революции было одно свойство, которое потом
повторят многие другие «революции»: все эти годы шла ожесточенная
борьба тех, кто ничего не обещал крестьянам и ничего для них
не делал, с теми, кто обещал, но тоже ничего не делал.

В апреле 1914 г. США, обеспокоенные успехами
антиправительственной коалиции, напрямую угрожавшей их
интересам, вторглись на территорию Мексики, захватив портовый
город Веракрус. Но местные партизаны вместе с войсками Каррансы
изгнали интервентов. А потом уже досталось и правительственным
войскам. Генерал Уэрта был вынужден бежать из страны. Новым
президентом стал Венусиано Карранса, тот, кто возглавлял восстание.
Диктатор был свергнут. Лучшей возможности могло не представиться,
и коалиция была разгромлена.

Умеренные либералы, во главе которых стоял Карранса, разошлись
во взглядах с радикальным крестьянством. Тем самым, которому все
еще не давали землю. Осенью 1914 г. был созван Конвент, куда вошли
представители различных революционных фракций. Большинство
Конвента потребовало ухода Каррансы с поста главы исполнительной



власти. Такого решения он признать не мог и организовал собственное
правительство, которое разместил в Веракрусе.

6 января 1915 г. Карранса издал декрет, предусматривающий
ликвидацию крупной земельной собственности и распределение земли
между крестьянами. Этот шаг значительно укрепил его позиции среди
народа. Был установлен стабильный контроль над всей территорией
страны. Правда, стабильным по меркам революционной, воюющей
друг с другом страны.

Заметим, что мексиканская революция раздробила страну так
сильно, что одних только валют по Мексике одновременно ходило как
минимум 20. Их выпускали местные губернаторы или военные,
контролировавшие отдельные территории. Кстати, Германия
планировала вернуть к власти генерала Уэрту — он должен был
объявить войну США.

США планировали также сорвать происходившую консолидацию:
в марте 1916 г. были введены американские войска. Поводом к этому
послужило нападение мексиканского отряда на приграничный
американский город Колумбус. Правда, неизвестно, были ли это на
самом деле мексиканские войска. Понятно, что это был только повод
(возможно, организованный теми же США). Причина была
совершенно ясна: вернуть под свой контроль утраченное в ходе
революции. Но на волне революционного подъема мексиканцы смогли
отбиться. А Америка не стала ввязываться в потенциально затяжной
конфликт, планы страны были куда грандиознее: присоединение
к Антанте.

После долгих дебатов в Мексике настал знаменательный день —
5 февраля 1917 г. Была принята новая конституция Мексики, которая
предусматривала проведение масштабной аграрной реформы
и объявляла собственностью мексиканской нации все земли, воды
и недра в пределах национальных границ. Был введен 8-часовый
рабочий день, разрешалось создание проф союзов, церковь отделили от
государства.

Отдельные повстанцы еще сопротивлялись центральной власти,
отстаивая свои интересы, но чаще просто борясь за власть. Главная
цель революции была достигнута, а президента Каррансу ждала
печальная участь — в ходе очередного переворота он был расстрелян.



В конституции страны появились долгожданные изменения,
наделившие граждан правами, но изменения вводились еще очень
долго. Да и США еще довольно долго не сдавали свои позиции.
К счастью, самый кровавый период, в ходе которого погибло около
10 % населения страны, был позади. Сама же мексиканская революция
стала импульсом для многих революций на территории континента.

 



Первая и Вторая Балканские войны
 

Первую Балканскую войну (9 октября 1912 — 30 мая 1913 гг.) вели
страны Балканского союза — Болгария, Греция, Сербия
и Черногория — против Османской империи за освобождение
балканских народов от турецкого ига.

В августе 1912 г. в Албании и Македонии вспыхнуло антитурецкое
восстание. Болгария, Сербия и Греция потребовали от Турции
предоставления автономии Македонии и Фракии. Турция в ответ
начала мобилизацию армии, что и стало поводом для объявления
войны. 9 октября 1912 г. против турецкой армии выступила
Черногория, 18 октября — Болгария, Сербия и Греция. Союзники
мобилизовали 950 тыс. человек и развернули армии общим числом до
725 тыс. (по другим источникам, около 600 тыс.) человек.

Страны Балканского союза превосходили противника и по
численности, и по качеству вооружения. Их армии, воодушевленные
целями национально-освободительной борьбы, обладали более
высоким моральным духом. Считая наиболее опасным противником
Болгарию, Турция развернула против нее основную группу войск.

Черногорская армия совместно с сербским Ибарским отрядом
начала действия против турецких войск в Северной Фракии
и Албании. Болгарские войска перешли границу с Турцией,
продвигаясь на юг, и 22 октября завязали бои с турецкими силами. 2-я
болгарская армия, находясь на правом фланге группировки войск,
отбросила турок и начала осаду Эдирне (Адрианополя). 1-я и 3-я
болгарские армии в ряде встречных боев потеснили турок. Войска
Турции поспешно отступали. Но болгарское командование не сумело
организовать энергичное преследование, и турки закрепились на
Чаталджинских укрепленных позициях (35—45 км западнее
Стамбула). Здесь фронт стабилизировался.

В Македонии турецкие войска 23 октября начали наступление
против 1-й сербской армии, но атаки турок были отбиты. Сербские
армии наступали на Куманово, Скопле (Ускюб), Битоль (Монастир).
Группировка войск Турции в Македонии была разгромлена. Сербские
соединения вышли на побережье Адриатического моря и приняли
участие вместе с черногорскими войсками в осаде Шкодера (Скутари).
Греческие войска очистили от турок Эпир и осадили Янину. В Южной



Македонии греки 1—2 ноября одержали победу при Енидже
и развернули наступление на Салоники.

28  ноября была провозглашена независимость Албании. Однако
военные успехи союзников не  отвечали интересам великих держав,
к тому же Россия, поддерживая страны Балканского союза, опасалась,
что выход болгар к  Стамбулу создаст для нее неблагоприятные
условия при решении вопроса о  черноморских проливах. Германия
и  Австро-Венгрия не  желали усиления Сербии и  Греции, считая их
сторонниками Антанты, и стремились предотвратить разгром Турции.
Под давлением великих держав в  декабре 1912  г. между Турцией,
Болгарией и Сербией было заключено перемирие.

В Лондоне начались переговоры послов воюющих держав об
условиях мирного договора. Но 23 января 1913 г. в Турции произошел
государственный переворот и  новое правительство (партия
младотурок) отклонило условия мира. 3  февраля страны Балканского
союза возобновили боевые действия. В  марте турецкая армия сдала
Янину и  Эдирне (Адрианополь), и  в  апреле 1913  г. было заключено
второе перемирие. Первая Балканская война завершилась подписанием
в  мае 1913  г. Лондонского мирного договора, при этом Турция
лишилась почти всех своих владений в Европе.

Вторая Балканская война (29 июня — 10 августа 1913 г.) велась
между Болгарией с одной стороны и Сербией, Грецией, Румынией,
Черногорией и Турцией — с другой. Это была война за передел
территорий. Болгария, подстрекаемая Австрией и Германией, в ночь на
30 июня 1913 г. начала военные действия против сербов и греков
в Македонии. Сербские войска нанесли успешный контрудар, и 6 июля
после кровопролитных боев войска Болгарии вынуждены были
отступить. 10 июля против Болгарии выступила Румыния. 21 июля
Турция, нарушив условия Лондонского мирного договора, также
начала боевые действия против Болгарии и заняла Эдирне. Под
угрозой полного разгрома Болгария 29 июля капитулировала. По
Бухарестскому мирному договору 1913 г. (между Болгарией с одной
стороны и Сербией, Грецией, Черногорией и Румынией — с другой)
Болгария потеряла не только большую часть своих приобретений, но
и Южную Добруджу, а по Константинопольскому мирному договору
1913 г. (между Болгарией и Турцией) вынуждена была вернуть Турции
Эдирне.



На Балканском полуострове произошла новая расстановка сил:
Румыния отошла от Тройственного союза 1882 г. и сблизилась
с Антантой, Болгария при мкнула к австро-германскому блоку.

В Балканских войнах определились некоторые изменения
в способах ведения боевых действий, обусловленные развитием
боевой техники, в первую очередь повышением мощи огня,
дальнобойности и скорострельности, использованием новых видов
оружия и военной техники, радио. Теперь армии развертывались по
фронту на сотни километров. В то же время было очевидным
стремление сторон группировать основные силы на главных
направлениях. Стало явным преимущество маневренных действий
и ударов по сходящимся направлениям, обходов и охватов. Возросшие
огневые возможности войск усилили оборону, поэтому важным
условием успешной атаки было создание огневого превосходства над
противником. При этом для достижения успеха в коалиционной войне
необходимо хорошо налаженное стратегическое взаимодействие войск
союзников.

 



Русско-японская война
 

Русско-японская война (9 февраля (27 января) 1904 — 5 сентября
(23 августа) 1905 гг.) — война между Российской и Японской
империями за контроль над Маньчжурией и Кореей. Она стала первой
большой войной с применением новейшего оружия: скорострельной
и дальнобойной артиллерии, минометов, многозарядных винтовок,
пулеметов, «самодвижущихся мин» — торпед, броненосцев,
миноносцев, подводных лодок, телефонов, телеграфов, радио
и прожекторов.

После окончания Крымской войны 1853—1856 гг. внимание России
сосредоточилось на Дальнем Востоке. Здесь некогда сильный Китай
был ослаблен сокрушительными поражениями в опиумных войнах,
которые велись в 1840—1860 гг. Это помогло Российской империи
в 1858 г. заключить Айгунский договор: империи были переданы
территории современного Приморского края, здесь в 1860 г. был
основан пост Владивосток, затем расширившийся до крепости.

В 1855 г. Россия заключила с Японией Симодский трактат: по нему
Курильские острова к северу от острова Итуруп объявляли владениями
России, а Сахалин был совместным владением двух стран. Через
20 лет, в 1875 г., Петербургский договор зафиксировал передачу
Сахалина России в обмен на передачу Японии всех Курильских
островов.

После Реставрации Мэйдзи у Японии появились собственные
колониальные устремления: в 1894—1895 гг. Япония провела
и победоносно завершила японско-китайскую войну. По итогам
мирного договора страна получала в свои владения Ляодунский
полуостров. Но этому воспротивились Россия, Франция и Германия,
поэтому Япония была вынуждена отказаться от этой части китайской
территории.

После этой войны Япония утвердила свое влияние и  в  Корее, но
в  1896  г. была вынуждена согласиться с  установлением совместного
русско-японского протектората над Кореей. Правда, на самом деле
Россия была на Корейском полуострове единоличным правителем.

В 1897 г. Россия начала строить Китайско-Восточную железную
дорогу в Манчжурии и под предлогом охраны строительства ввела
свои войска, фактически начав оккупацию китайской территории.



В 1898 г. Российская империя получила от Китая в длительную
аренду — 25 лет — южную часть Ляодунского полуострова с Порт-
Артуром. С марта 1898 г. Порт-Артур становится базой Тихоокеанской
эскадры российского флота.

Все эти действия негативно повлияли на отношения с Японией,
имевшей свои притязания и на Корею, и на северные территории
Китая.

Правда, в 1903 г. страны попытались урегулировать спорные
вопросы мирным путем: Япония предложила взаимное соглашение
о Корее. Здесь предусматривались исключительные права Японии
в Корее. Россия согласилась, но потребовала для себя исключительные
права на Квантунский полуостров и право охранять железные дороги
в Манчжурии. Это в планы Японии не входило. Дальнейшие
переговоры ни к чему не привели.

К октябрю 1903  г. Россия так и  не вывела свои вой ска из
Манчжурии, хотя, по договору с Китаем от 8 апреля 1902 г., империя
была обязана это сделать. В ответ Япония начала протестовать против
присутствия России в  Корее. Как бы то ни было, но обе страны уже
готовились к войне, хотя попытки (вернее, их имитация) уладить дело
миром все еще предпринимали.

Согласно программе кораблестроения, принятой в России в конце
XIX в., к 1903 г. в Тихом океане должно было находиться более
70 военных кораблей различного водоизмещения (эскадренных
броненосцев, броненосных крейсеров, крейсеров-разведчиков,
эскадренных миноносцев, минных тральщиков и т. д.). К началу 1904 г.
у России на Дальнем Востоке было две стратегически исключительно
удобно расположенные военно-морские базы: во Владивостоке
и в Порт-Артуре. По общему количеству основных (броненосцев
и крейсеров) кораблей русский флот практически не уступал
японскому, но, в отличие от него, строился очень разнородным.
Обширный театр действий и чреватая военными конфликтами
дальневосточная политика европейских держав требовали от кораблей
напряженной дипломатической службы в качестве стационаров
в портах Китая, Кореи, Японии и в роли посыльных и разъездных
кораблей. Все это отрицательно сказывалось на их боевой подготовке.

В Японии же к войне готовились весьма тщательно: сразу после
окончания войны с Китаем в 1895 г. в Японии была утверждена



программа ускоренного развития вооруженных сил, а в самом конце
XIX в. почти треть государственного бюджета была выделена на
строительство военного флота. Планировалось утроить численность
сухопутных войск и вчетверо увеличить тоннаж военно-морского
флота. И оба этих плана были полностью выполнены к 1905 г.

За 1898—1903 гг. Япония создала однородный
и высококачественный броненосный флот, перевооружила армию,
организовала и обучила значительные резервы. На все это руководство
русской разведки не обратило ни малейшего внимания.

Морским театром военных действий были Желтое и Японское моря,
разделенные Корейским полуостровом. Два главных морских порта
России располагались по его разные стороны. Японские же острова
тянутся полукольцом от южной оконечности Кореи до острова
Сахалин. Из-за такого благоприятного расположения Япония легко
контролировала все пути между морями, имея для этого ряд хороших
портов, расстояние между которыми и  портами Кореи не  превышало
300 миль.

В феврале 1904 г. на совещаниях японского правительства было
решено начать военные действия против России без объявления
войны. И уже 6 февраля (24 января) 1904 г. Япония объявила о разрыве
дипломатических отношений с Россией. Одновременно по приказу
вице-адмирала Х. Того, командующего Соединенным флотом Японии,
55 боевых кораблей вышли в море к берегам Кореи и Китая.

Война началась внезапной атакой японских миноносцев на корабли
русской эскадры, стоявших на внешнем рейде Порт-Артура, в ночь
с 8 на 9 февраля (с 26 на 27 января) 1904 г.

Утром 9  февраля (27  января) 1904  г.  В. Ф. Руднев, командир
крейсера «Варяг», получил ультиматум японского адмирала Уриу
с  предложением покинуть порт и  сдаться. В  противном случае
японская эскадра будет атаковать российские корабли прямо на рейде.
Руднев отверг ультиматум японского адмирала и  принял решение
вместе с «Корейцем» с боем прорываться в Порт-Артур. В тот же день
после часового боя «Варяг» был затоплен. В  ходе сражения корабль
потерял десять из двенадцати 152-миллиметровых орудий, был
поврежден руль, получены две большие пробоины по левому борту
и  множество мелких, 33  человека убито и  190  ранено. Исчерпав
возможности дальнейшего сопротивления, было принято решение



корабли затопить, а  экипажам укрыться на иностранных судах,
находящихся на рейде Чемульпо. В  16  часов 5  минут был взорван
«Кореец».

Оборона Порт-Артура  — это самое продолжительное сражение
русско-японской войны. Сражения за крепость начались с первого дня
войны (9  февраля 1904  г.) и  завершились сдачей гарнизона 2  января
1905  г. В  борьбе за крепость японцы потеряли свыше 110  тысяч
человек и  15  боевых кораблей, еще 16  кораблей получили тяжелые
повреждения и  надолго вышли из строя. Потери гарнизона Порт-
Артура убитыми и  ранеными составили около 27  тысяч человек
и 28 боевых кораблей.

Сражения шли как у берегов Порт-Артура, так и в самом Корейском
проливе, у Корсаковского поста (крейсер «Новик» также был затоплен
решением командира корабля) и  в  Цусимском проливе. Битва при
Цусиме стала генеральным сражением, в  котором встретились
Императорский флот Японии под командованием адмирала Х. Того
и  русская 2-я Тихоокеанская эскадра, которой командовал вице-
адмирал З. П. Рожественский.

Это сражение началось 14 мая в 13 часов 49 минут и завершилось
после наступления темноты в 20 часов. Были потоплены четыре из
пяти лучших русских броненосцев. В этом бою японцы одержали
победу во многом благодаря своей общей тактике и применению
артиллерии (концентрация огня на головных кораблях русской
эскадры, высокая точность стрельбы). Ночью русская эскадра
подверглась атакам японских миноносцев, от которых в основном
пострадали уже поврежденные корабли. Днем 15 мая почти все
русские корабли, пытавшиеся самостоятельно достигнуть
Владивостока, подверглись атакам превосходящих сил японского
флота. Сражение закончилось полным разгромом 2-й эскадры
Тихоокеанского флота.

22 августа (9 августа) 1905 г. в Портсмуте начались переговоры
между Японией и Россией при посредничестве США. Они
завершились 5 сентября (23 августа) подписанием мирного договора.
Япония получила Ляо дунский полуостров, часть КВЖД от Порт-
Артура до города Чанчунь и Южный Сахалин, Россия признала
преобладающие интересы Японии в Корее и согласилась на
заключение русско-японской рыболовной конвенции. Россия и Япония



обязались вывести свои войска из Манчжурии. В Японии этот мирный
договор был встречен с откровенным недовольством.

За все время войны Япония потеряла всего 20 боевых кораблей,
а Россия — более 60.

 



Первая мировая война
 

Британский историк Эрик Хобсбаум писал, что Первая мировая
война — это своего рода пролог ХХ века. Здесь обозначились все
ключевые темы столетия: социальные разногласия, геополитические
противоречия, идеологическая борьба, экономическое противостояние.
Кроме того, это была первая тотальная война: оказались затронуты все
социальные слои населения, все сферы жизни. Все было вовлечено
в эту войну.

 
Расстановка сил

 
Основные участники: страны Антанты — Российская империя,

Французская республика и Великобритания — и центральные
державы — Германия, Австро-Венгрия, Османская империя
и Болгария.

Что же объединило каждую из этих стран? Какие цели преследовал
каждый из участников конфликта? Эти вопросы тем более важны, что
после подписания Версальского мирного договора 28 июня 1919 г. вся
ответственность за развязывание войны пала на Германию. Германия
стремилась к  войне так же, как и  Франция, и  Великобритания. Чуть
меньше были заинтересованы Россия, Австро-Венгрия и  Османская
империя — самые слабые звенья в этом конфликте.

Британия была озабочена экономическим доминированием
Германии: к 1890-м гг. Германия заняла первое место по объемам ВВП
в Европе, оттеснив Британию на второе место. Для России ключевой
темой был вопрос о славянских народах, живущих на Балканах. Идеи
панславизма в 1870-е гг. привели к Русско-турецкой войне, однако
и в ХХ в. стремление возвратить Константинополь и «поставить крест
над Святой Софией» себя не изжило. Правда, при этом решались
и куда более важные геополитические задачи: при благоприятном
исходе были бы решены проблемы с проливами из Черного моря
в Средиземное. Вероятно, это и, конечно, оттеснение немцев с Балкан
и было основной задачей Российской империи, какими бы высокими
словами ни прикрывались политики.

 



Формальный повод
 

Формальным поводом для войны стало убийство эрцгерцога Франца
Фердинанда. Наследник престола Австро-Венгрии Франц Фердинанд
и его жена были застрелены в Сараево 28 июня 1914 г. Убийцей
оказался террорист из сербской националистической организации
«Млада Босна». Сараевское убийство вызвало скандал, в котором были
замешаны и заинтересованы все основные участники конфликта.

Австро-Венгрия заявила протест Сербии и потребовала провести
расследование для выявления террористических организаций,
направленных против Австро-Венгрии. Параллельно с этим велись
напряженные дипломатические секретные консультации между
Сербией и Российской империей с одной стороны и между Австро-
Венгрией и Германской империей — с другой.

Подкрепленная поддержкой Германии, Австрия 28 июля 1914 г.
объявила войну Сербии. В ответ на это Российская империя заявила
о мобилизации, после чего Германская империя заявила протест
и потребовала остановить мобилизацию. В противном случае
германская сторона оставляла за собой право начать собственную
мобилизацию. 31 июля в Российской империи была объявлена
всеобщая мобилизация. В ответ на это 1 августа 1914 г. Германия
объявила войну России. Война началась. 3 августа к ней
присоединилась Франция, 4 августа — Великобритания, и все
основные участники начали военные действия.

 
Война нового типа

 
Германия вела войну в соответствии с планом Шлиффена.

Предполагалось сосредоточить все силы на правом фланге, нанести
молниеносный удар по Франции и только после этого переключаться
на русский фронт. В основе этого плана лежал блицкриг — нанесение
молниеносных ударов, которые вносят хаос и сеют панику среди войск
противника.

Вильгельм II был уверен, что Германия успеет разбить Францию до
того, как в России закончится всеобщая мобилизация. После этого
планировалось перекинуть основной контингент немецких войск на



Восток, то есть в Пруссию, и организовать наступательную операцию
уже на Российскую империю.

Здесь мы на минуту отступим от событий. План разрабатывался
в XIX в., его успешность, как мы увидим, оказалась сомнительной, но
и через много лет после окончания Первой мировой войны блицкриг
будет опорой немецкого военного планирования. История ничему
не учит…

К вынужденным отступлениям от плана пришлось прибегать уже
с первых дней войны: немецкие войска слишком медленно
продвигались по территории Бельгии. Основной удар по Франции
пришел со стороны Бельгии. Германия грубо нарушила
международные договоренности и пренебрегла понятием нейтралитета
(это найдет позже отражение в Версальском мирном договоре, равно
как и другие преступления, прежде всего вывоз культурных ценностей
из бельгийских городов, расцененные мировым сообществом не иначе
как «германское варварство» и дикость).

Франция обратилась с просьбой к Российской империи немедленно
начать контрнаступление в Восточной Пруссии: это должно было
оттянуть часть войск с Западного фронта на Восточный. Россия
провела эту операцию успешно, чем уберегла Францию от сдачи
Парижа.

 
Отступление в России

 
В 1914 г. Россия одержала ряд побед, прежде всего на Юго-Западном

фронте. Фактически Россия наносит сокрушительное поражение
Австро-Венгрии, занимает Львов (тогда Лемберг), занимает Буковину
и подходит к Карпатам.

Но уже с 1915 г. начинается отступление, трагическое для русской
армии: катастрофически не хватало боеприпасов, хотя по документам
они должны были быть. За год были потеряны Царство Польское
(Привислинский край), завоеванная Галиция, Вильно, современная
западная Белоруссия. Немцы подошли к Риге, оставлена Курляндия.
Для русского фронта это было катастрофой.

Начиная с 1916 г. в армии, особенно среди солдат, общая усталость
от войны стала тотальной. На русском фронте нарастает недовольство,



что, безусловно, повлияло на разложение армии и сыграло свою
трагическую роль в революционных событиях 1917 г.

 
Тотальный характер войны

 
Одной из главных трагедий войны стало применение ядовитых газов

в 1915 г. На Западном фронте во время битвы при Ипре немецкие
войска впервые в истории использовали хлор. Атака газом унесла
жизни 5000 человек.

Первая мировая война была технологичной: война инженерных
систем, изобретений, высоких технологий. Она шла не только на
земле, но и под водой — немецкие подводные лодки наносили
сокрушительные удары по британскому флоту. Велась также война
в воздухе: авиацию использовали и как средство разведки, и для
бомбардировок.

Уже в 1915 г. война принимает позиционный характер: прямых
столкновений не происходит, врага уже не видно. Смерть
воспринимается иначе, появляясь из ниоткуда.

Первая мировая война — это невиданное прежде количество жертв.
Одна только «Верденская мясорубка» унесла жизни более чем
миллиона человек: 750 тысяч убитых со стороны Франции и Англии,
450 тысяч — со стороны Германии!

 
Последствия войны

 
Война, начавшаяся 1 августа 1914 г., продолжалась до 11 ноября

1918 г. В этот день произошло подписание перемирия между
Германией и странами Антанты (правда, в 1918 г. Антанту
представляли только Франция и Великобритания, Российская империя
покинула союз в 1917 г., когда в октябре произошел большевистский
переворот).

Официально Россия вышла из войны только 3 марта 1918 г.: в Брест-
Литовске был подписан Брестский мир 1918 г. По этому мирному
договору Германия и ее союзники с одной стороны и Советская Россия
с другой прекращали военные действия в отношении друг друга. При
этом Советская Россия утратила часть территорий: Украину,
Белоруссию и всю Прибалтику.



В 1917 г. в войну вступили Соединенные Штаты Америки. Позже
президент Вудро Вильсон сыграет одну из ключевых ролей в деле
послевоенного мироустройства, создав Лигу Наций —
международную организацию, призванную не допустить новых
военных конфликтов.

В 1918 г. руководству Германии стало очевидно, что необходимо
искать компромисс со странами Антанты. И после ряда неудачных для
страны военных операций 11 ноября 1918 г. между Германией
и странами Антанты было подписано Компьенское перемирие.

По условиям перемирия, Германия прекращала любые военные
действия и был денонсирован Брестский мирный договор. Также
Германия обязалась вывести войска с территории Бельгии и отдала
Франции Эльзас и Лотарингию. Войска стран Антанты заняли
территорию левого берега Рейна.

18 января 1918 г. открылась Парижская мирная конференция,
а 28 июня 1919 г. был подписан Версальский мирный договор. В этом
унизительном для нее договоре Германия теряла все свои заморские
колонии, часть Шлезвига, Силезии и Пруссии. Ей было запрещено
иметь подводный флот, разрабатывать и иметь новейшие системы
вооружений. Общая сумма репараций, которые должна была
выплатить Германия по Лондонским соглашениям 1921 г., составила
132 млрд золотых марок.

Германию объявили единственным виновником в развязывании
конфликта. Из этого и вытекали все наложенные на нее ограничения
и санкции. Версальский договор имел катастрофические последствия
для Германии. Немцы почувствовали себя оскорбленными
и униженными, что привело к подъему националистических сил.

Потери были невероятными, современники были просто потрясены
цифрами. Но и в наш циничный век они огромны. Антанта
(все страны) потеряла более 5,5 млн военнослужащих, ранено было
более 10,5 млн, в плен попало более 5 млн. Чудовищно огромными,
невиданными до тех пор были и потери среди мирных жителей —
7,8 млн человек. Немногим лучше обстояло дело и в Тройственном
союзе: было убито почти 4,5 млн военнослужащих, ранено 7,7 млн,
попали в плен — почти 3,5 млн. Потери среди мирных жителей
составили 3,46 млн человек.

 



Геноцид армян 1915—1923 гг.
 

Уничтожение армянского населения Западной Армении, Киликии
и других провинций Османской империи осуществляли правящие
круги Турции. Главным фактором были идеи панисламизма
и пантюркизма, то есть нетерпимость в отношении немусульман,
откровенный шовинизм, насильственное отуречивание нетурецких
народов, хотя это напрямую противоречило самому учению ислама.
Младотурецкое правительство Османской империи строило планы по
созданию «Большого Турана»: к империи планировалось
присоединить Закавказье и Северный Кавказ, Крым, Поволжье
и Среднюю Азию. Но для начала надо было покончить с армянским
народом, стоящим на пути захватнического плана пантюркистов.

Планы по уничтожению армянского населения младотурки начали
разрабатывать еще до начала Первой мировой войны. В начале 1914 г.
местные власти получили предписание по мерам, которые следовало
предпринять в отношении армян. Отсюда вполне ясно, что
уничтожение армян было заранее спланированной акцией,
не вызванной текущей военной ситуацией.

В сентябре 1914 г. на совещании под председательством министра
внутренних дел Талаата был образован специальный орган —
Исполнительный комитет трех, которому было поручено организовать
избиение армянского населения. Замышляя чудовищное преступление,
лидеры младотурок учли, что война легко поможет его осуществить.
Планируя уничтожить армянское население, правящие круги Турции
достигали нескольких целей: после ликвидации армянского вопроса
(то есть предполагалось избавиться от вмешательства европейских
держав) в руки турецкого населения перешло бы все достояние армян
и был бы проложен путь к захвату Кавказа.

Исполнительный комитет трех получил широкие полномочия,
оружие, деньги. Власти организовали карательные отряды, состоявшие
преимущественно из освобожденных из тюрем преступников. Именно
они должны были физически уничтожать армянское население.

С первых же дней Первой мировой войны в Турции развернулась
чудовищная антиармянская пропаганда: армяне якобы готовы
сотрудничать с врагом. Распространялись также измышления
о массовых восстаниях армян, угрожавших тылу турецких войск,



и т. д. Шовинистическая пропаганда заметно усилилась после
серьезных поражений турецких войск на Кавказском фронте.
В феврале 1915 г. военный министр Энвер отдал приказ об
уничтожении армян, служащих в турецкой армии. И приказ был
выполнен с беспримерной жестокостью.

24 апреля 1915 г. был нанесен удар по армянской интеллигенции.
С мая 1915 г. началась массовая депортация и резня армянского
населения Западной Армении (вилайеты Ван, Эрзурум, Битлис,
Харберд, Себастия, Диарбекир), Киликии, Западной Анатолии. Цели
депортации были известны и Германии: в июле 1915 г. консул
в Трапезунде сообщал о депортации армян этого вилайета и отмечал,
что младотурки таким образом стремятся положить конец армянскому
вопросу.

Армян свозили в караваны, которые направлялись в глубь империи:
в Месопотамию и Сирию, в специальные лагеря. Армян уничтожали
и в местах проживания, и по пути в ссылку; караваны подвергались
нападениям турецкого сброда, курдских разбойничьих банд. Но и те,
кому все же довелось дойти до пустынь Месопотамии, не были
в безопасности: депортированных армян выводили из лагерей
и тысячами вырезали в пустыне.

Отсутствие элементарных санитарных условий, голод, эпидемии
являлись причиной гибели сотен тысяч человек. Министр внутренних
дел Талаат в секретной телеграмме губернатору Алеппо требовал
положить конец существованию армян, не обращать никакого
внимания ни на возраст, ни на пол, ни на угрызения совести.

В результате тысячи армян, согнанных на юг Османской империи
в лагеря Рас-ул-Айна, Дейр-эз-Зора и др., были уничтожены.
Младотурки стремились осуществить геноцид армян и в Восточной
Армении, где, помимо местного населения, скопились большие массы
беженцев из Западной Армении. Совершив в 1918 г. агрессию против
Закавказья, турецкие войска учинили погромы и резню армян во
многих местностях Восточной Армении и Азербайджана. Заняв Баку
в сентябре 1918 г., интервенты уничтожили 30 тыс. человек.
В результате геноцида армян, осуществленного младотурками только
в 1915—1916 гг., погибло 1,5 млн человек. Около 600 тыс. армян
рассеялись по странам мира, пополнив уже имеющиеся и образовав
новые армянские общины. Была создана всемирная Армянская



диаспора (Спюрк). В результате геноцида Западная Армения лишилась
исконного населения. Лидеры младотурок не скрывали
удовлетворения по этому поводу: германские дипломаты в Турции
сообщали правительству, что уже в августе 1915 г. министр
внутренних дел Талаат заявил, что «действия в отношении армян
в основном осуществлены и “армянского вопроса” больше
не существует».

Однако в некоторых местностях армяне смогли оказать
сопротивление турецким вандалам. Армяне Вана успешно отразили
атаки врага и удерживали город в своих руках до прихода русских
войск и армянских добровольцев. Вооруженное сопротивление во
много раз превосходящим силам противника оказали армяне Шапин
Гарахисара, Муша, Сасуна, Шатаха. Сорок дней продолжалась эпопея
защитников горы Муса в Суетии.

В турецко-армянской войне 1920 г. турецкие войска заняли
Александрополь. В Александрополе и селах уезда оккупанты
уничтожали мирное армянское население, грабили имущество.
В Ревком советской Армении поступали сведения о бесчинствах
кемалистов.

Кінець безкоштовного уривку. Щоби читати далі, придбайте, будь
ласка, повну версію книги.
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