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Аннотация
После трагедии Первой Мировой войны казалось, что

Европа, умывшись кровью, выработала надежный иммунитет
от милитаризма, агрессии и военных авантюр. Однако прошло
всего два десятилетия – и человечество было ввергнуто в ад
еще более страшной и кровавой Второй Мировой. Как такое
могло случиться? Почему Европа вновь «наступила на одни и
те же грабли»? Отчего перемирие оказалось столь кратким?
Да и можно ли назвать мирным период 1920—1930-х годов –
эпоху жесточайшего экономического кризиса, гражданских войн
и массовых беспорядков? Или это была долгая мучительная
агония Старого Мира?.. Читайте НОВУЮ книгу популярного
историка – продолжение бестселлера «Самая страшная русская
трагедия», неожиданный взгляд на Апокалипсис XX века.
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Андрей Буровский
Апокалипсис XX века.

От войны до войны
После Первой мировой войны гражданские

войны произошли во всех странах, населенных
европейцами. Частью они вызваны были теми
же причинами, что и «наша» Гражданская война
1917–1922 годов. Частью ее принесли на штыках
коммунисты из СССР. Книга ПОСВЯЩАЕТСЯ всем
людям всех народов, всех политических убеждений,
которые боролись, как могли, с охватывающим
Европу безумием.

А тем, кто нес в себе и навязывал другим безумие
силой оружия, – даже не проклятие, плевок в морду,
не более того.
Автор

Мы утверждаем, что момент социального
взрыва во всех государствах неизбежно наступит,
и мы, которым история раньше других вручила
победу, при первом раскате Мировой революции
должны быть готовы вынести военную помощь
нашим восставшим иностранным братьям.
Л.Д. Троцкий



 
 
 

 
Введение

 
Призрак бродит по Европе… Призрак

коммунизма.
Карл Маркс

Считается, что только в Российской империи после Пер-
вой мировой войны прогремела Гражданская война 1917–
1922 годов. Большевики в ней победили, и потому Граждан-
ская война навсегда разделила российскую историю на две
части: ДО и ПОСЛЕ. А во всем остальном мире революции
прошли – но какие-то маломощные. Эти революции потер-
пели поражение, и потому возникло два мира: социализма
и капитализма. Ведь в Европе продолжался капитализм, а в
России начался социализм.

Это глубоко неверное мнение, хотя и удобное.
Удобство для СССР было в том, что позволяло соединить

идею революции и социализма с национальной идеей. Мы
вот такие, мы вовсе не гниющий Запад, и потому у нас со-
циализм. «Мы» коренным образом отличаемся от «них».

На Западе тоже было удобно считать Гражданскую вой-
ну и социализм особенностью России. Во-первых, противо-
поставление «нас», которые «хорошие» и революций не до-
пустят. И «их», которые «плохие» и у кого сплошные граж-
данские войны. Во-вторых, описание кошмаров нашей Граж-



 
 
 

данской войны позволяло еще хорошенько попугать «свое-
го» обывателя и сделать его лояльнее. Чтобы не слишком ин-
тересовался собственной историей и политикой… А то ведь
внимательный человек много чего мог найти в истории сво-
их собственных западных стран.

Действительность совершенно иная.
Вовсе не по России бродил призрак коммунизма весь XIX

век. Весь XIX век Европа бредила революциями. Весь XIX
век Европа пыталась построить утопический социализм. Об-
щинами-фалангстерами по французскому утописту Фурье в
1830-е годы занималось до 20 тысяч французов. Парижская
коммуна 1871 года была ничуть не менее кровавой и страш-
ной, чем Совдепия Троцкого и Ленина – только что кончи-
лась быстрее. Она была настолько страшной, что глава Фран-
цузской республики Тьер наивно произнес после нее: «С со-
циализмом покончено навсегда!»

На развалинах подожженного коммунарами Парижа, на
горах трупов заложников казалось: мир получил прививку
от прыжка в утопию. Но так только казалось.

Во-первых, никуда не девались проблемы европейской
цивилизации. И с социализмом, и без социализма она зашла
в тупик, и оставалось совершенно неизвестно, как из него
выходить.

Во-вторых, к началу XX века социал-демократия стала
фактором политики, даже стала частью системы власти в
большинстве стран Европы. Тоже социализм своего рода,



 
 
 

только мирный. Коммунисты потому и ненавидят социал-де-
мократов, что социал-демократы без них и без всяких уто-
пий внедряют в жизнь идею общественной справедливости.

В-третьих, соблазн сделать сказку былью резко возрос в
ходе громадной войны, которую современники назовут Ве-
ликой, а потомки – Первой мировой.

Идея социалистической утопии была неопасной, пока рос
уровень жизни и общественное богатство распределялось
все более справедливо. Пока научно-технический прогресс
работал на рост благосостояния.

А во время Великой войны оказалась уничтожена 1/3 всех
материальных ценностей, к тому времени созданных челове-
чеством. Европейцы уже привыкли к относительному богат-
ству… Ас 1916 года большинство людей испытывали очень
большие нехватки решительно во всем необходимом.

Зиму 1916/17 года в Центральной Европе называли «тур-
непсной»: по названию кормовой свеклы – турнепса. В эту
зиму турнепс стал важным продуктом для миллионов. По
карточкам выдавали ровно столько еды, чтобы не умирать
с голоду. В Германии дневная норма – 116 г хлеба или му-
ки, 18 г мяса и 7 г жира. «Отоварить» карточки можно было
только после многочасового стояния в очереди, и то не все-
гда. Зимой 1916/17 года множество людей, в том числе детей
и стариков, тихо угасли в своих нетопленых домах, откуда и
крысы ушли.

Кайзер Вильгельм II откровенно писал императору Авст-



 
 
 

ро-Венгрии Карлу: «Мы сражаемся против нового врага, на-
много более опасного, чем Антанта: против международной
революции, которая находит сильнейшего союзника во все-
общем голоде»1.

Мир оборачивался такой жуткой несправедливостью, что
идея радикального переустройства общества становилась
все более привлекательной.

В 1917 году в Германии бастуют полтора миллиона ра-
бочих. Им нечего есть. Еще в 1916 году военное министер-
ство издало «Положение по поводу действий Главнокоман-
дующего в случае больших стачек в военной промышленно-
сти».

В Британии 2 февраля 1917 года тоже ввели нормирован-
ное распределение хлеба. 688 стачек с 816 тысячами участ-
ников.

Во Франции прошло 314 стачек с 41 тысячей участников.
Неизбежная кровь? Слишком страшную школу прошла

Европа в огне этой войны, чтобы испугаться кровопролития.
Сохранение культурных традиций? Европа слишком

разочаровалась в своих собственных ценностях, чтобы со-
хранять их любой ценой.

Солдат Первой мировой стал основным участником рево-
люционных событий. За время этой войны были призваны
в армию порядка 75 миллионов человек. В странах Антан-
ты: 27 млн – 10,7 % всего населения Великобритании, 17 %

1 Проэкор Д.М. Фашизм: путь агрессии и гибели. М., 1985. С. 14.



 
 
 

населения Франции. В Германии, Австро-Венгрии призвали
23 млн человек: 20,7 % и 17,1 % всего населения. В Россий-
ской империи призвали 15,7 млн человек (8,7 % всего насе-
ления).

Из 75 миллионов призванных погибло 36  млн человек
(48 %). 39 миллионов вернувшихся – это 8 % всего населе-
ния Европы. 33 % всего ее активного мужского населения.

Эти люди прошли страшную школу. Все решал солдатик
с винтовкой, он был везде – а убить его было легко. Солда-
та травили газами и сжигали огнеметами, на него сбрасыва-
ли бомбы с аэропланов и дирижаблей. Солдат с винтовкой
атаковал траншеи и бетонные укрепления: бегом пересекал
пустое, пристрелянное пулеметчиками пространство перед
траншеями, ножницами резал колючую проволоку, взбирал-
ся на валы, прыгал в траншеи…

Доты, землянки, тепло? Их не хватало на всех. Отхожие
места были не везде. Бани – по случаю. Вши серыми ручей-
ками сползали с уже мертвых и отправлялись на поиски жи-
вых. Чистоплотные парни «искались» друг у друга, но изве-
сти вшей никогда не удавалось.

Трупы убирали не сразу, а между линий окопов неубран-
ные трупы могли лежать неделями, месяцами. Солдат му-
чился от медвежьей болезни, болел тифом и холерой, страш-
но вонял в месяцами не стиранном белье, постоянно чесался
от вшей и грязи.

За считаные месяцы, даже недели окопной жизни миллио-



 
 
 

ны людей утрачивали прежнюю веру в осмысленность и доб-
роту мира. Для них исчезли гарантии безопасности и покро-
вительства закона, которые давались своим подданным евро-
пейскими правительствами. Традиционные ценности свобо-
ды, законности, личного успеха, семейного счастья для них
ослабевали, а то и совершенно исчезали.

В 1917 году призрак коммунизма забрел и в Россию. В
силу ряда причин в России этот зловещий призрак почув-
ствовал себя особенно уютно. Но и в России утопическую
революцию для построения коммунизма делали не как на-
циональную, а как часть Мировой революции. Гражданская
война с самого начала считалась Мировой войной пролета-
риев с буржуями. Россия для коммунистов была лишь плац-
дармом для начала этого мирового безумия.

Только в 1989 году КПСС отказалась от лозунга Миро-
вой революции. До этого СССР официально считался только
началом создания Земшарной республики советов. Комму-
нисты были готовы вторгаться в другие страны, чтобы при-
нести в них советскую власть. Гражданская война создала
опыт: советскую власть удалось принести в Среднюю Азию,
Грузию, Армению, на Украину и в Молдавию. Не будь шты-
ков Красной Армии – там не было бы советской власти.

Гражданская война не признавала никаких границ между
государствами. У коммунистов было немало причин думать,
что если они вторгнутся в Европу – их поддержат: ведь Ев-
ропа – родина революционных утопий. Во всех странах Ев-



 
 
 

ропы жили те, кто хотели бы их воплотить в жизнь.
24—30 апреля 1916 года в Дублине шли ожесточенные

уличные бои: «Гражданская армия», партия Шин Фейн и
другие боевые организации пытались свергнуть власть ан-
гличан и добиться независимости. Английская армия пода-
вила восстание.

Июль 1917 года – новые беспорядки в Дублине, после ко-
торых правительство амнистировало всех участников вос-
стания. Но Гражданская война в Ирландии продолжалась.

С февраля по декабрь 1917 года солдаты Русской армии
братаются с солдатами Германии и Австро-Венгрии – но
ведь и германские солдаты братаются с солдатами противни-
ка. Они тоже революционеры. В Германской и Австро-вен-
герской армиях в конце 1917 года известно до 200 выступ-
лений солдат, создания солдатских советов.

Во Французской армии в апреле 1917 года тоже начались
волнения. 29 апреля до 30 тысяч человек отказались вое-
вать. Солдаты пошли походом на Париж, предъявлять тре-
бования правительству: немедленно прекратить войну! Кле-
мансо оказался решительным человеком: верные правитель-
ству войска рассеяли идущих к Парижу. До 1000 человек бы-
ло расстреляно, остальные вернулись на фронт. Но главное
– выступления солдат уже начались.

В 1919 году Франция вынуждена была вывести войска с
юга России еще и потому, что ее солдат разагитировали ком-
мунисты. Тоже прямая связь событий в разных странах, про-



 
 
 

явление одной закономерности.
Одновременно с революционными событиями в России,

весной 1918 года шла Гражданская война в Финляндии. В
ноябре 1918 года и по крайней мере до 1923 года – в Гер-
мании. Это время создания Советов рабочих и солдатских
депутатов в Бремене, Ростоке, Шверине, Дрездене, Лейп-
циге… долго перечислять. Это эпоха Брауншвейгской, Ба-
варской, Аугсбургской советских республик, двух массовых
Берлинских восстаний, Революции 1923 года, выступлений
национал-социалистов.

Гражданская война в Германии 1918–1923 годов шла под
прямым влиянием Гражданской войны в России. Фактиче-
ски как продолжение того же потока событий.

В марте – августе 1919 года существовала Венгерская
советская республика. В 1918–1919 годах советская власть
устанавливалась в некоторых городах Польши.

В Италии после Великой войны два года продолжалось
«красное двухлетие». В Британии и в США рабочие не хоте-
ли грузить военные грузы на корабли, везущие помощь бе-
лым армиям.

В Британии не шли военные действия, но и Британия в
дни всеобщей забастовки 1926 года оказалась на грани граж-
данской войны. К этому шло.

Гражданская война в Испании 1936–1938 годов очень по-
ходила на «нашу» Гражданскую войну 1917–1922 годов.

Конечно, огромную роль в революционном процессе иг-



 
 
 

рал СССР: и  своими штыками, и пропагандой. Но ника-
кая болезнь никогда не проникнет в здоровое тело. Никакие
немецкие денежки, никакая пропаганда еврейских и евро-
пейских умников никогда не свалила бы Российскую импе-
рию, не ввергла бы ее в Гражданскую войну, если бы Россий-
ская империя была совершенно здоровым организмом.

Точно так же и никакая военная агрессия Советской Рос-
сии или СССР не могла бы установить советскую власть без
помощи населения захваченных стран. Дело не только в раз-
мерах страны. Эстония маленькая, но и она отстояла свою
независимость. В ней было слишком мало тех, кто хотел
строить утопию. А Украина большая, но в ней были те, кто
помогал большевикам ее завоевывать и преобразовывать.

Так было и в Белоруссии, и в Армении, и на мусульман-
ском Востоке… Везде коммунисты побеждали только там и
тогда, где у них была «пятая колонна» внутри государства.

Во всех странах Европы была такая «пятая колонна»: Ве-
ликая война окончилась в ноябре 1918 года, но ее солда-
ты никуда не делись. 39 миллионов солдат Великой войны,
треть мужского населения Европы, понесли свой опыт в мир-
ную жизнь.

Очень может быть, что в странах Европы революции не
начались только потому, что Первая мировая война закончи-
лась в 1918-м. Продолжайся она до 1920-го, даже до 1919 го-
да, революции вспыхнули бы во многих странах: может быть,
еще более страшные, чем в России.



 
 
 

После Великой войны мир не вернулся к прежней ста-
бильности и определенности. Период 1918–1939 гг. в миро-
вом масштабе – период промежуточности, неопределенно-
сти, переходности.

События 1917–1926 годов в Европе вполне подобны со-
бытиям 1917–1918 годов в России. События 1926–1938 го-
дов – подобны краткому «миру» в России начала 1919 го-
да – когда государства с разным политическим строем уже
существуют, а война между ними пока еще не началась. С
1938 года во всей Европе происходит почти то же самое, что
в России в 1919–1920 годах: война всех против всех.

С 1914 года мир вступил в полосу войн и революций, про-
должавшуюся до 1945 года. Коммунисты подогревали эти
войны и революции, чтобы в их огне родился социализм во
всем мире, произошла бы Мировая революция. Но и без них
ведьмино варево булькало и бурлило.

Историки спорят: прогремели на свете две Мировые вой-
ны, 1914–1918 и 1939–1945 годов, или была только одна Ми-
ровая война, но с большим, сравнительно мирным, переры-
вом между активными фазами?

Этот 21 год между Мировыми войнами может казаться
«мирным» только на фоне сражений под Марной, Верденом
или Сталинградом. Это период Гражданской войны Европы.

Все эти годы Европа металась между несколькими разны-
ми моделями своего будущего устройства. Разные страны и
народы делали разные выборы. Они навязывали друг другу



 
 
 

эти выборы и воевали друг с другом.
А в СССР в это время продолжалась Гражданская война

и постоянно выплескивалась в Европу.
Моя новая книга посвящена Гражданской войне Европы.

Страшным и грозным событиям 1917–1938 годов, которые
изменили мир ничуть не меньше, чем события 1917–1922
годов в России.



 
 
 

 
Часть I

Победители и побежденные
 

Говорят погибшие. Без точек
И без запятых. Почти без слов.
Из концлагерей. Из одиночек.
Из горящих яростно домов.
Говорят погибшие. Тетради.
Письма. Завещанья. Дневники.
На кирпичной на шершавой глади
Росчерк торопящейся руки.
На промозглых нарах железякой
На стекле осколками стекла
Струйкой крови на полу барака
Расписалась жизнь – пока была.

Л. Озеров

 
Глава 1

Уничтоженные империи
 

Вильгельмовский рейх погиб не только в
результате проигранной войны – он сгорел в огне
революции.
Д. Проэктор



 
 
 

 
ВЕЛИКАЯ ВОЙНА: СУДЬБЫ

РОССИИ И ЕВРОПЫ
 

В России сложилась скверная традиция: изучать историю
России отдельно от истории Европы. В результате многие со-
бытия становятся вообще непонятными.

При власти коммунистов в СССР к тому же многое скры-
валось: и про немецкие деньги, и про последствия Россий-
ской революции 1917 года на судьбы Европы. А последствия
были, и очень тяжелые. С марта – апреля 1917 года натиск
русских войск на Восточном фронте начал слабеть. В июне
– июле русские войска откатываются назад. Пока немцы не
снимают с Восточного фронта войска, русская армия про-
должает разваливаться. В сентябре 1917-го начинается но-
вая волна братаний, в октябре – декабре фронт разваливает-
ся настолько, что немцы начинают переброску войск с него
на Западный фронт: там-то воюют.



 
 
 

Восточный фронт в 1917 году
_. _ – Государственные границы на 1 сентября 1914, – Ли-

ния фронта на 3 января 1917-го, + + + – Линия фронта на
январь 1918-го, – Территории, оккупированные германски-
ми войсками по договору с гетманом Скоропадским (Изоб-
ражение сетки) – Территории, захваченные Румынией в ян-
варе 1918 года

После Брестского мира из 240 дивизий на Восточном



 
 
 

фронте осталось всего 90. Да и те не самые лучшие. К тому
времени германское командование разделило все дивизии на
три «сорта»: годные к любым операциям, годные ограничен-
но и годные только к ведению позиционной войны. Самим
солдатам о «сорте» их дивизии не сообщалось, но на Восточ-
ном фронте оставались в основном дивизии «третьего сор-
та»: годные только к обороне.

Не будь Брестского мира, поражение Германии было бы
неизбежно на протяжении первых 2–3 месяцев 1918 года.
Выход России из войны позволил Германии протянуть вой-
ну до осени 1918 года.

Перебросив войска с Восточного фронта, Германия даже
предприняла три наступательные операции: 21 марта в рай-
оне Соммы, 27 мая на реке Эна и 15 июля 1918 года на Мар-
не. Все три наступления захлебнулись.

Можно спорить, был ли вообще у стран Оси шанс выиг-
рать войну. Похоже, что такого шанса у Германии не было
изначально. Судьбу Великой войны решали не храбрость и
даже не подготовка войск, а объем ресурсов воюющих дер-
жав. С Россией и колониальными империями державы Цен-
тральной Европы никак не могли равняться. Можно порас-
суждать

о перспективах союза Германии, Австро-Венгрии и Рос-
сии… Но в реальности такой союз не состоялся, и страны
Оси не имели реальной возможности выиграть Великую вой-
ну. А с лета 1918 года вопрос стоял только так: много ли еще



 
 
 

они протянут?
Итак, страны Оси не могли выиграть войну при любом

раскладе.
Война продолжалась на 5–8 месяцев дольше, потому что

Российская империя вышла из Великой войны. Из чего сле-
дует, что на «совести» большевиков не только все жертвы
Гражданской войны в России, но и все погибшие на протя-
жении этих 5–8 месяцев в Европе.

 
КОНЕЦ ВЕЛИКОЙ

ВОЙНЫ И РЕВОЛЮЦИЯ
 

Можно назвать по крайней мере три причины капитуля-
ции Германии и Австро-Венгрии в ноябре 1918 года. Об од-
ной из них говорят много – истощение ресурсов стран Оси.

О второй говорят поменьше – о вступлении в войну США.
О третьей причине не говорят вообще – о революциях в

Германии и Австро-Венгрии.
Собственно говоря, с Германией можно было и не вести

военных действий: достаточно было ее блокировать, и Гер-
мания тут же начинала вымирать от голода и холода. Зима
1916/17 года была «турнепсовой». Зима 1918/19 стала бы
последней уже не для тысяч людей – для миллионов.

Воевать Германии было попросту некем: ее людские ре-
сурсы оказались полностью исчерпаны, мобилизационный
ресурс составлял не более 100 тысяч человек.



 
 
 

Кризис пополнения армии при фантастических потерях
пережили все государства. Но и в Британии и Франции были
колонии! Британия ввела воинскую повинность в 1916-м и
призвала 600 тысяч человек. А из колоний получила попол-
нения свыше 2 600 000 человек. Франция за войну получила
из своих колоний 766 000 человек.

В Германии не было пополнения из колоний, не было и
грозных союзников. Таким союзником могла бы стать толь-
ко Российская империя… Но и она, выведенная из войны,
союзником не становилась.

Германия призвала на военную службу 10 500 000 чело-
век, и теперь в стране осталось не более 950 000 пригодных
к военной службе мужчин. Для пополнения потерь немцам
ежемесячно требовалось около 112 000 человек, взять их бы-
ло неоткуда. С июня 1918 г. германская армия фактически
поедала сама себя, расформировывая одни части для попол-
нения других. Всего за время войны в Германии сформиро-
вали 100 дивизий, а в последние 5 месяцев войны расфор-
мировали 29 дивизий для пополнения других.

Несмотря на поставки из России и особенно с Украины,
недостаток горючего, фуража и каучука только нарастал. Ин-
тересно сравнить размеры солдатского пайка в разных стра-
нах. Если во Франции паек составлял 3816 калорий, то в
США – 4714 калорий, а в Британии – 4193 калории. В то же
время в Германии солдатский паек в 1917-м уменьшили до
2500 калорий. Германский солдат был не голодным, но и не



 
 
 

особенно сытым.
В самой Германии к июлю 1918-го недельная хлебная нор-

ма составляла 1250 г плюс 62 г жиров.
Долго ли могла держаться Германия? Ее Генеральный

штаб полагал, что по крайней мере до 1920 года, а может
быть, и до 1921-го. Даже если в стране началась бы гумани-
тарная катастрофа, армия еще повоевала бы.

 
ВТОРАЯ ПРИЧИНА ПОРАЖЕНИЯ

 
США долго не хотели этого, но все же объявили Герма-

нии войну 5 апреля 1917 года. Дело в том, что 1 февраля
1917 г. германские подводные лодки начали «неограничен-
ную» войну: топили все суда под любыми флагами, которые
шли к берегам стран Антанты. Большая часть поставок осу-
ществлялась США. Теперь их торговые суда топили, а эки-
пажам не оказывали помощи.

Вступив в войну, США 18 мая 1917 г. ввели закон о все-
общей воинской повинности. 13 июня 1917 г. началась вы-
садка американцев во Францию. К 21 марта 1918 г. там было
уже свыше 300 000 солдат, причем число высаживавшихся
во Франции ежемесячно росло. Всего в армии США находи-
лось 1 300 000 солдат, все они хотя бы теоретически могли
бы участвовать в военных действиях.

Ни страны Оси, ни союзники не ждали, что американцы
смогут с такой скоростью перекинуть свои войска к театрам



 
 
 

военных действий. Они же построили ни много ни мало 16
железных дорог от портов высадки к фронтам. По рельсам
поехали солдаты, грузы, оборудование, танки, артиллерия,
боезапас. К лету 1918-го американцы стали заметной силой.

Во главе вооруженных сил США находился генерал Пер-
шинг. Интересно, что во время Русско-японской войны
1904–1905 годов он состоял военным агентом США при
японской армии.

С 18 июля 1918 года силы держав Центральной Европы
окончательно иссякли. Окончилась окопная война, союзни-
ки теснили германскую армию. Они даже не пытались окру-
жить германские армии, уничтожить их или заставить капи-
тулировать. Германская армия отходила в пределы Герма-
нии со скоростью не свыше 2 км в сутки. Она могла бы так
и отойти за Рейн, сохраняя боеспособность.

Клемансо в январе 1918 г. открыто заявил, что победа Ан-
танты будет одержана лишь осенью 1919 г. Американцы вво-
дили войска, рассчитывая на ведение войны до середины –
конца 1919 года. Если бы такой сценарий событий реализо-
вался, условия мирного договора могли быть для Германии
менее жесткими2.

 
ТРЕТЬЯ И ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА

 
Но тут в самой Германии и в Австро-Венгрии начались ре-

2 Зайотковский A.M. Первая мировая война. СПб: Полигон, 2002.



 
 
 

волюции. К концу октября 1918 года Австро-Венгрия фак-
тически развалилась. 9 ноября Вильгельм II отрекся от пре-
стола, в стране воцарялся хаос.

И до этого немцы прощупывали союзников, а союзники
немцев – каковы могут быть условия мира? Но пока никто
приемлемых условий не предлагал. Теперь становилось оче-
видно, что Германия продолжать войну не может: она воюет
сама с собой.

5 ноября Президент США Вильсон сообщил германско-
му правительству, что главнокомандующий силами Антан-
ты французский генерал Фош уполномочен принять герман-
ских парламентеров.

7 ноября германские парламентеры встретились с коман-
дованием Антанты.

11 ноября в 5.12 утра в железнодорожном вагоне маршала
Фердинанда Фоша в Компьенском лесу британский англий-
ский адмирал Росслин Уимисс и командующий войсками
Антанты маршал Фош приняли немецкую делегацию, воз-
главляемую генерал-майором Детлефом фон Винтерфельд-
том. В 5 часов 10 минут утра они подписали соглашение о
капитуляции.

Основные пункты договора просты: прекращение воен-
ных действий;

немецкие войска должны были быть выведены из Фран-
ции, Бельгии, Люксембурга, Эльзас-Лотарингии и других
оккупированных немецкими войсками территорий;



 
 
 

очищение германскими войсками левого берега Рейна,
отход от Рейна на 50 км и создание демилитаризованной зо-
ны на правом берегу Рейна;

передача победившей стороне 2500 тяжелых артиллерий-
ских орудий, 25 000 пулеметов, 5000 грузовиков, 5000 само-
летов, 1700 военных самолетов, всех подводных лодок и 150
000 вагонов, принадлежавших Германии;

денонсирование Брестского мира и Бухарестского догово-
ра с Румынией;

сохранение части германской армии в Прибалтике и на
юге России на срок, достаточный для введения туда войск
Антанты;

свободный вход и выход из Балтийского моря для всех во-
енных и торговых судов стран блока Антанты.

Через шесть часов, в 11 часов утра, капитуляция вступила
в силу, боевые действия прекратились.

Союзники произвели артиллерийский салют в 101 вы-
стрел – последние залпы Мировой войны. А германская ар-
мия стала спешно уходить в Германию, за Рейн. Накануне
зимы войска шли в разоренную страну, где для них не было
ни еды, ни тепла, ни работы.

Так окончилась Первая мировая война, продолжавшаяся
четыре года и три месяца.

В СССР официальная история писалась так, что получа-
лось – поражение Германской империи и ноябрьская рево-
люция в Германии почти не связаны друг с другом. А они



 
 
 

очень даже связаны. Более того – не будь революции, Гер-
манская империя капитулировала бы позже и на более по-
четных условиях.

Наверное, коммунистические ученые потому и наводили
тень на плетень, чтобы не признавать: революция всегда гу-
бительна для народа и государства.

 
ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ

 
В 1917 году к власти пришли люди, называвшие Великую

войну «несправедливой» и «империалистической». Все ее
цели объявлялись преступными, победы – бессмысленными,
а награды – гнусными.

Постепенно политика коммунистов менялась; после 1937-
го, тем более после смерти Сталина, Великая война могла
быть и «реабилитирована». Но и потом интересоваться этой
войной особо не рекомендовалось, даже профессиональным
историкам. Ведь предательство в этой войне привело к вла-
сти большевиков. Любой, кто занялся бы изучением Вели-
кой войны, неизбежно обнаружил бы, что официальное мне-
ние о ней совершенно неверно. И невольно сравнил бы эту
войну с приснопамятной Гражданской.

В России Первая мировая война почти забылась. У нас
до сих пор нет ни мемориалов, ни памятников, связанных с
Первой мировой. Нет и официального дня памяти погибших
в Первой мировой войне, несмотря на то, что потери России



 
 
 

в этой войне были наибольшими из всех стран-участниц.
В СССР даже уничтожили то, что начали возводить во

время войны. Правительство Николая II планировало со-
здать Музей Великой войны в Царском Селе. Отведено было
место для «Кладбища Героев», или Первого братского клад-
бища – места погребения погибших и умерших чинов Цар-
скосельского гарнизона.

На его территории 18 августа 1915 года состоялась заклад-
ка временного деревянного храма в честь иконы Божией Ма-
тери «Утоли моя печали» для отпевания погибших и умер-
ших от ран воинов. После окончания войны вместо времен-
ной деревянной церкви предполагалось возвести храм – па-
мятник Великой войне.

В Москве создали Московское городское Братское клад-
бище. Это кладбище при советской власти было заброшено,
могилы затеряны.

В 1918 году вместо Музея Великой войны создали На-
родный музей войны 1914–1918 годов, а в 1919 году и его
окончательно упразднили. В 1938 году временная деревян-
ная церковь на Братском кладбище была разобрана, на месте
Первого Братского кладбища остался только пустырь, зарос-
ший травой и кустарником.

16 июня 1916 года в Вязьме был открыт памятник героям
Второй Отечественной войны. В 1920-х годах этот памятник
был уничтожен.

Только в XXI веке 11 ноября 2008 года на территории



 
 
 

Братского кладбища в городе Пушкин был установлен па-
мятный крест, посвященный героям Первой мировой войны.

В Москве к 90-летию начала Первой мировой войны, 1
августа 2004 года, на месте Братского кладбища в районе
Сокол были поставлены памятные знаки «Павшим в Ми-
ровой войне 1914–1918 годов», «Российским сестрам ми-
лосердия», «Российским авиаторам, похороненным на Мос-
ковском городском братском кладбище».

Все это новоделы, три поколения россиян жили без памя-
ти о Великой войне.

В Европе не так. Для французов День перемирия, 11 но-
ября, является национальным праздником (и во Франции, и
в Бельгии).

В первые годы после окончания Первой мировой войны
каждый муниципалитет Франции возвел памятник погиб-
шим воинам. В наше время памятные стелы стоят погибшим
в Первую мировую, Вторую мировую и во всех колониаль-
ных войнах 1940—1950-х годов.

В 1921 году появился главный монумент – Могила Неиз-
вестного Солдата под Триумфальной аркой в Париже. Гро-
мадная могила длиной почти 4 метра никак не может быть
индивидуальным погребением. Это могила-символ.

В Британии День перемирия отмечается в воскресенье,
ближайшее к 11 ноября, как День поминовения. В этот
день поминаются павшие как Первой, так и Второй миро-
вых войн. Памятник Неизвестному Солдату в Британии – это



 
 
 

Кенотаф в Лондоне на улице Уайтхолл. Он был сооружен в
1919 году к первой годовщине окончания войны.

Во второе воскресенье каждого ноября, в 11 часов дня,
король, министры, генералы, епископы и послы возлагают к
Кенотафу маковые венки, а вся страна останавливается на
две минуты молчания.

 
ВЕРСАЛЬСКАЯ СИСТЕМА

ПОСЛЕВОЕННОГО
УСТРОЙСТВА МИРА

 
Победив, союзники связали побежденных системой меж-

дународных договоров. Версальским мирным договором
(1919) с Германией. Сен-Жерменским мирным договором
(1919) с Австрией. Нейиским договором (1919) с Болгарией.
Трианонским мирным договором (1920) с Венгрией. Севр-
ским мирным договором (1920) с Турцией.

Эти договоры составили так называемую Версальскую си-
стему послевоенного устройства мира. Согласно этим до-
говорам, распались все континентальные европейские им-
перии: Германская, Австро-Венгерская и Турецкая. На их
месте провозгласили свою независимость Венгрия, Данциг,
Латвия, Литва, Польша, Чехословакия, Эстония, Финлян-
дия и Югославия. А на месте имперских государств были ос-
нованы Веймарская, Австрийская и Турецкая республики.

Естественно, постоянно говорилось о праве народов на



 
 
 

самоопределение и независимое национальное государство.
Все договоры начинались с Устава Лиги Наций: прообраза
ООН. Под эти разговоры победители «приватизировали» ко-
лонии Германии и части Турецкой империи. Но присвои-
ли их эдак стыдливо, вроде не просто поделили, а получали
мандаты от Лиги Наций на управление.

Англия получила Танзанию и Юго-Западную Африку, ча-
сти Того и Камеруна – колонии Германии в Африке. Она же
прибрала к рукам части Турецкой империи: Ирак и Палести-
ну. Бельгия захватила Бурунди, Руанду и Уганду. Франция
получила Сирию, а в Африке – части Того и Камеруна.

Союзница Антанты, Япония, получила немецкие острова
в Тихом океане севернее экватора. То, что южнее экватора,
отошло Франции и доминиону Британии, Австралии.

Как делили Германию, я расскажу в другой главе. Пока
речь пойдет об Австро-Венгрии.



 
 
 

 
Глава 2

Гражданская война в Австро-Венгрии
 

Великое не может быть великим, если оно
лживо.
Томаш Масарик

 
РАСПАД И РАЗВАЛ

 
В октябре 1918 года Австро-Венгрия стала почти

неуправляемой. В стране назревали все три типа революций:
социальная, национальная и утопическая 3.

Национальная революция в Австро-Венгрии играла на-
много большую роль, чем в России. У нас-то все началось
как социальная революция и постепенно переросло в утопи-
ческую. Гражданская война в Австро-Венгрии началась как
национальная революция. Неудивительно. В Российской им-
перии русские составляли больше половины населения: 45 %

3  Уточним термины. Социальной революцией я буду называть революцию,
стремящуюся решить назревшие, но не решавшиеся правительством вопросы.
Такая революция стремится привести законы в соответствие с изменившимися
экономическими отношениями. Национальной революцией я буду называть вос-
стание с целью образовать национальное государство. Утопической революцией
я буду называть революцию, поднимаемую с целью внедрить в жизнь любое уто-
пическое учение.



 
 
 

было великороссов, а многие украинцы (17,8 %) и белорусы
(4,3 %) никак не отделяли себя от русских. Образованный
слой всех остальных народов, как правило, владел русским
языком. Отделяться от империи хотели далеко не все.

А в Австро-Венгрии перед Великой войной немцы состав-
ляли только 23,5 %, а входящие в австрийскую часть импе-
рии славяне: словаки – 16,5 %, поляки —10 %.

Венгры жили в «своей» половинке государства: их было
19,1 % всего населения империи. А на этой же «половинке»,
под отеческим управлением венгров, жило 10 % сербов и
хорватов, 8 % русинов и украинцев, 6,5 % румын и 2,5 %
словенцев. Не зря же Австро-Венгерскую империю называли
«лоскутной».

В Российской империи только поляки и финны стреми-
лись к независимости. В Австро-Венгрии было много своих
мятежных «польш».

В начале октября 1918 года император Карл I призвал на-
роды империи сплотиться и с этой целью сформировать на-
циональные комитеты. Комитеты возникли, но занялись во-
все не поддержкой империи. Они отстаивали интересы сво-
их народов и требовали самоопределения.

17 октября парламент Венгрии расторгнул унию с Австри-
ей и провозгласил независимость страны. Сил удержать Вен-
грию уже не было.

28 октября Австрийское правительство от имени Авст-
ро-Венгрии направило Антанте ноту, в которой сообщалось



 
 
 

о возможности капитуляции империи. Венгрия к этой ноте
никакого отношения не имела.

Ноту правительство немедленно обнародовало во всех
крупных городах империи. Чешский национальный комитет
немедленно взял власть в городе и начал переговоры с ко-
мандующим местным гарнизоном, итальянцем Дзанантони.
Тот и сам уже не понимал, что у него за гарнизон – австрий-
ский или австро-венгерский, и противиться восстанию не
стал.

29 октября чехи пели и плясали на улицах Праги, провоз-
глашая независимость Чехословакии. 29 октября было про-
возглашено Государство словенцев, хорватов и сербов.

3 ноября 1918 года Австро-Венгерская империя подпи-
сала перемирие с Антантой. Перемирие имели формальное
право не признать все государства, на которые фактически
распалась империя.

11 ноября, через 2 дня после отречения Вильгельма II,
Карл I отрекся от австрийского престола. Австро-Венгерская
империя прекратила свое существование, но что возникало
на ее месте, было не просто понять.

3 ноября независимость провозгласила Западно-Украин-
ская народная республика, 6 ноября в Кракове было объяв-
лено о воссоздании Польши, 12 ноября была провозглашена
Карпатская Русь. В ходе распада империи возникли государ-
ства, названия многих из которых звучат непонятно и экзо-
тично.



 
 
 

Тарнобжегская республика возникла в польском городе
Тарнобжег. 6 ноября 1918 года собравшиеся на тридцатиты-
сячный митинг крестьяне под предводительством социали-
ста Томаша Домбаля и ксендза Эугениуша Оконя решили
взять власть в свои руки. К вновь образованной республи-
ке присоединились такие города, как Кольбушова, Мелец и
Сандомир. Это была республика поляков Галиции.

Повстанцы решили следовать примеру коммунистов в
России: ликвидировать буржуазное государство с его парла-
ментаризмом и начать земельную реформу. Они стали фор-
мировать местные органы самоуправления и проводить на-
бор в крестьянскую милицию.

Западно-Лемковская республика и Восточно-Лемковская
республика были созданы в Галиции народом лемков, кото-
рые воевали с поляками и с украинцами.

Лемки, по наиболее реалистичной версии, являются по-
томками белых хорватов, которые уже в VI–VII веках про-
живали по обоим склонам Карпат. Западно-Лемковская рес-
публика была провозглашена в селе Команча близ Сана, она
хотела соединиться с Западно-Украинской республикой. Во-
сточно-Лемковская республика была провозглашена в селе
Фльоринка и желала объединения с Советской Украиной.

Все три республики прикрыла польская армия в начале
1919 года.

Республика Прекмурье, или Мурска республика, создана
то ли народом, то ли мелкой этнографической группой сло-



 
 
 

венцев, на краткий срок с 29 мая по 6 июня 1919 года. Раз-
давили ее венгры.

Провинция Банат тоже стала самостоятельным государ-
ством, часть которого потом вошла в Югославию, а часть до-
сталась Венгрии.

Была еще сербско-венгерская республика Беранья-Байя,
а о Словацкой Советской республике и Республика Фиуме
расскажу чуть позже.

 
РЕВОЛЮЦИЯ В ИМПЕРИИ

 
Одновременно с национальной революцией в воздухе яв-

ственно запахло социальной революцией и утопической.
Уже в январе – феврале 1918 года по стране прокатилась
волна забастовок. Основные требования: перемирие с Рос-
сией на любых условиях, проведение демократических ре-
форм, улучшение снабжения продовольствием.

1 февраля в Которском заливе на Адриатике взбунтова-
лись корабли военно-морского флота. Началось восстание с
бунта на крейсере «Санкт-Георг», позже к восставшим при-
соединились экипажи еще 42 судов и рабочие порта. Вос-
стали в основном матросы, принадлежащие к национальным
меньшинствам империи, – словенцы, сербы, хорваты, вен-
гры. Восставшие требовали немедленного заключения мира
с Россией на ее условиях – то есть самоопределение народов
Австро-Венгрии.



 
 
 

3 февраля из военно-морской базы Пула к бухте подошли
несколько подлодок, по суше к порту была переброшена пе-
хота. В тот же день восстание было подавлено, около 800 че-
ловек арестовали, всех руководителей расстреляли.

1 мая по всей Австро-Венгрии прокатилась волна массо-
вых демонстраций. 5 мая немцы расстреляли 18 австрийских
солдат, пропагандировавших социалистическую революцию
в Германии. В мае в глубоком тылу империи в городе Рум-
бурк восстал местный гарнизон.

Армия распадалась. Число дезертиров с начала войны до
августа 1918 года составляло 100 000 человек, а с августа
по октябрь оно составило 150 тысяч человек. Но куда мог-
ли идти дезертиры и что делать? 17 июня 1918 года в Вене
прошел голодный бунт, а 18 июня – всеобщая забастовка из-
за голода.

В точности как это было в Российской империи, солда-
ты восставали, чтобы не попасть на фронт. 20 августа в Мо-
гилеве-Подольском произошло очередное восстание солдат:
после приказа об отправке на Итальянский фронт, где в по-
следнее время шли ожесточенные бои. 12 часов шли бои с
правительственными войсками. Часть повстанцев перебили,
остальные бежали к украинским партизанам.

В сентябре 1918 года восстали австро-венгерские вой-
ска в Одессе. Причина – приказ об отправке на Балканский
фронт. В октябре – ноябре 1918-го в Вене возникли Советы,
коммунисты и анархисты начали строить баррикады.



 
 
 

 
РЕВОЛЮЦИЯ В АВСТРИИ

 
Во времена Габсбургов в Австро-Венгрии термин

«Немецкая Австрия» был неофициальным названием. Он
использовался для указания областей империи, населенных
этническими немцами. Немцы Австрии давно были в своей
массе пангерманцами и хотели жить в общем государстве с
другими немцами.

Когда империя начала рушиться, немецкие депутаты из
австрийского парламента заявили о созыве «временной На-
циональной ассамблеи независимого государства Немецкая
Австрия». Немцы из Чехии, Моравии и Австрийской Силе-
зии отказались присоединиться к новому государству Чехо-
словакия. Немецкая национальная революция.

12 ноября 1918 года Немецкая Австрия официально про-
возгласила себя «демократической республикой» и «частью
Республики Германия». Был и плебисцит в провинциях Ти-
роль и Зальцбург. Большинство населения провинций (98
и 99  %) высказалось за объединение с Германией. 22 но-
ября Национальная ассамблея официально провозгласила,
что все этнические районы Немецкой Австрии подчиняются
Германии. Революция закончена? Нет… Потому что вмеша-
лись победители.

Теоретически Антанта поддерживала волю народов. Но
нельзя же было усиливать проклятую Германию?! Победи-



 
 
 

тели запретили «аншлюс», то есть объединение.
Немецкая Австрия была бессильна против войск Италии,

Чехословакии и Королевства сербов, хорватов и словенцев:
стран, в составе которых остались жить этнические немцы.

Антанта пожелала, чтобы Австрия собрала свое особое
Учредительное собрание. Выборы в него состоялись 16 фев-
раля

1919 года. На них победила Социал-демократическая
партия Австрии, набравшая 1 200 000 (41,6  % от общего
числа голосов). 3 апреля Учредительное собрание приняло
решение об изгнании Габсбургов из Австрии. Рейхсканцле-
ром страны стал социал-демократ Карл Реннер.

Новую страну сотрясали голодные бунты, крестьянские
восстания, забастовки. Правительство не контролировало
некоторые районы даже столицы – Вены. Коммунисты орга-
низовывали шествия и демонстрации, создавали Советы па-
раллельно с законной властью.

В Вене и других крупных городах настал настоящий тя-
желый голод: кончился подвоз продовольствия из остальной
империи. Советы в городах требовали продовольственной
диктатуры: как в России!

Напомню, что продовольственная диктатура – это на-
сильственное изъятие всего продовольствия. Не «излиш-
ков» сверх семенного фонда и необходимого для пропита-
ния крестьянина. Такое изъятие «излишков» – это «прод-
разверстка», светлое будущее «продовольственной диктату-



 
 
 

ры». «Проддиктатуру» практиковали якобинцы во Франции
в 1793 году и коммунисты в России весной и летом 1918-го.

В Австрии городские Советы стали направлять воору-
женные отряды в деревни. Там продовольствия тоже было
не очень много. Сельские Советы стали обороняться свои-
ми собственными вооруженными отрядами. Весь 1918-й и
первую половину 1919 года городские и сельские Советы во-
евали друг с другом, отнимая и стараясь сохранить остатки
продовольствия. Осенью 1919 года, во время и после уборки
урожая, бои разгорелись особенно ожесточенные.

Но к этому времени законное правительство, во-первых,
ввезло несколько эшелонов продовольствия, а во-вторых, си-
лами армии стало подавлять как раз городские Советы. Сель-
ские Советы оно чаще всего охраняло, потому что крестья-
не-то защищали свою собственность.

И до этого Советы воевали с «буржуазным» правитель-
ством: убивали полицейских и чиновников, штурмом бра-
ли правительственные учреждения, сжигали документы, ве-
ли пропаганду коммунизма и анархизма.

Самые крупные беспорядки пришлись на 15 июня 1919-
го, когда коммунисты устроили митинг и «мирную демон-
страцию», а потом пошли на штурм тюрьмы в Вене. Полиция
открыла ответный огонь, в уличных боях погибли 17 мирных
жителей, еще около ста получили ранения разной степени
тяжести.

Осенью 1919 года, после активизации «продовольствен-



 
 
 

ной войны», правительство начало последовательно воевать
с Советами. Но только очень постепенно, к середине 1920-х
годов, Советы утратили свое влияние, и баррикады переста-
ли быть типичной чертой города Вены. Последние баррика-
ды снесли только в 1927 году.

 
ВЕНГЕРСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

 
С 1867 года Венгрия была второй частью Империи Габс-

бургов после Австрии. В нее входили многие славянские
земли.

17 октября 1918 года парламент Венгрии разорвал унию
с Австрией и провозгласил независимость страны. Фактиче-
ски Венгрия продолжала оставаться в составе Австро-Вен-
грии. 30 октября – 2 ноября 1918 года в Будапеште шло на-
родное восстание против Габсбургской монархии. 2 ноября к
власти в Венгрии пришло коалиционное правительство гра-
фа Михая Каройи. 5 ноября в Будапеште Карл I был офици-
ально низложен с венгерского престола.

А одновременно новорожденная Венгерская Республи-
ка начала распадаться: 30 октября Национальное собрание
Словакии приняло «Мартинскую декларацию», по которой
Словакия отделялась от Венгрии и входила в состав недавно
образованной Чехословакии.

В Трансильвании в этот же день прошла всеобщая заба-
стовка с требованием уйти под Румынию. В Трансильванию



 
 
 

тут же вступили румынские войска.
3 ноября в Буковине возникла Коммунистическая партия

Буковины и потребовала «воссоединения» региона с УССР.
Одним словом, Венгрия разваливалась на национальные

государства, а в ней самой одновременно активизировались
социал-демократы и коммунисты.

Одновременно с Народным правительством возникли Со-
веты рабочих депутатов и Советы солдатских депутатов. Ос-
новной ударной силой были ветераны Великой войны.

20 февраля 1919 года в Будапеште коммунисты напали на
редакцию социал-демократической газеты «Вереш Уйшаг».
Убитых было 7 человек, включая полицейских, вмешавших-
ся в столкновения. Правительство провело массовые аресты
коммунистов, это послужило предлогом для новых массо-
вых выступлений…

1 марта венгерское правительство вынуждено было ле-
гализовать коммунистов. 11 марта в Сегеде произошла ан-
типравительственная демонстрация рабочих и военных. 18
марта во время демонстрации на Чепельском заводе зазву-
чали призывы к установлению в стране советской власти.

А у Антанты было свое мнение о том, что за государство
– Венгрия.

19 марта представитель Антанты в Будапеште вручил гла-
ве правительства Михаю Карольи карту Венгрии с новыми
границами страны: без Словакии и других славянских и ру-
мынских земель. Он попросил разрешения ввести в Венгрию



 
 
 

войска Антанты для «предотвращения массовых беспоряд-
ков». Карольи совершенно не устраивала эта «карта», но по-
ка он думал и пытался торговаться, ситуация вышла из-под
контроля.



 
 
 

БЕЛА КУН
Земляк знаменитого вампира, графа Дракулы: родился 20

февраля 1886 года в местечке Силадьчех в Австро-Венгрии
в семье сельского писаря-еврея. С гимназии увлекся рево-
люционными идеями, в 1902 г. вступил в социал-демократи-
ческую партию Венгрии. Поступил на юридический факуль-
тет Коложварского университета. Под руководством Куна в
1905 г. на некоторых промышленных предприятиях Тран-
сильвании вспыхнули забастовки. В Коложваре забастовка
привела к столкновениям с полицией, с обеих сторон были
жертвы. За это Кун осужден на 2,5 года тюремного заключе-
ния. После освобождения в 1908 г. Кун участвует в руковод-
стве крайне левым крылом социал-демократической партии
в Коложваре и в организации рабочего движения среди гор-
няков Жильвельд.

В Первую мировую войну воевал против России в рядах
австро-венгерской армии. В 1916 г. попал в плен и был от-
правлен в Томск, где вел среди русских военных револю-
ционную пропаганду. В том же году вступил в РСДРП (б).
После Февральской революции работал в томском губерн-
ском комитете, в большевицкой печати. После Октябрьского
переворота сформировал группу командиров из австро-вен-
герских пленных. Направлен большевиками в Петроград, где
редактировал коммунистическую газету на венгерском язы-
ке, писал брошюры, призывающие венгров идти в Красную



 
 
 

Армию, организовал венгерскую партийную школу.

Венгерским социал-демократам тоже хотелось власти!
Они предложили слияние двух партий: коммунистов с соци-
ал-демократами. В пять часов вечера 21 марта в пересыль-
ную тюрьму на окраине Будапешта к руководителю венгер-
ской коммунистической партии Беле Куну явилась делега-
ция правительства Венгрии. И венгерской компартии и са-
мой независимой Венгрии было от роду 4 месяца. В ноябре
1918 года бывшие австро-венгерские военнопленные, в Рос-
сии ставшие большевиками, вдохновленные ленинским при-
мером, вернулись на родину и ровно через 7 дней объявили
о создании Коммунистической партии Венгрии. Через два
месяца их уже посадили в тюрьму как агентов вражеского
государства и элементарных предателей. Ленин по этому по-
воду направил венгерскому президенту гневную радиограм-
му. Вряд ли его кто-то послушал бы, но тогда же Антанта
(в лице американского президента Вильсона и британского
премьера Ллойд Джорджа) предъявила Венгрии ультиматум
о разоружении и пересмотре границ. Как государству, про-
игравшему войну. Срочно потребовался союзник… Венгер-
ские националисты и умеренные социалисты бросились на
поклон к большевикам.

Коммунисты согласились на условиях: образование Со-
ветской республики, тесный союз с Советской Россией, со-
здание «пролетарской армии», разоружение «буржуазии»,



 
 
 

объявление политики диктатуры пролетариата.
Вечером 21 марта Бела Кун, не выходя из административ-

ного здания пересыльной тюрьмы, подписал свой первый де-
крет: «От имени пролетариата партия немедленно берет всю
полноту власти в свои руки… Для обеспечения господства
пролетариата и против империализма Антанты необходимо
заключить с правительством Советской России самый тес-
ный военный и идейный союз».

Объединившись, коммунисты начали захватывать в Бу-
дапеште помещения всех правительственных организаций.
Социал-демократы их поддерживали. Правительство Каро-
льи ушло в отставку. 21 марта было сформировано новое
коммунистическое правительство во главе с коммунистом
Белой Куном и провозглашена Венгерская Советская рес-
публика.

 
ВЕНГЕРСКАЯ СОВЕТСКАЯ

РЕСПУБЛИКА
 

Не успев прийти к власти, Советское правительство
немедленно конфискует помещичьи земли и организует на
них коммуны. Среди прочих «ошибок советской власти в
Венгрии коммунисты считали отказ «от революционного
раздела земель между…крестьянами»4.

4 БСЭ. Выпуск второй. Т.7. М.: Советская энциклопедия. 1951. Статья «Вен-
грия». С. 384.



 
 
 

25 марта образована венгерская Красная Армия, а 26
марта вышли первые декреты коммунистического прави-
тельства о национализации крупных предприятий, банков,
транспорта.

2 апреля объявлена государственная монополия внешней
торговли.

В Будапеште рабочих переселяли в конфискованные
квартиры буржуазии. На востоке части венгерской Красной
Армии дрались с румынами на реке Тисе, на севере – с ча-
стями чешского буржуазного правительства. Антанта щедро
снабжала румын и чехов оружием и деньгами. На стороне
венгерских коммунистов сражались батальоны, сформиро-
ванные из бывших русских военнопленных, под командова-
нием большевика Каблукова.

Ленин очень горевал об объединении с социал-демокра-
тами. И учил: если проявятся какие-либо колебания среди
«примкнувших» социалистов, «подавляйте колебания бес-
пощадно»5.

Этот завет Ильича свято выполнил товарищ Бэла Кун –
военный народный комиссар ВСР и тот организатор крас-
ного террора в Венгрии, роль которого У. Черчилль считал
«дьявольской».

Создавалась и Красная Армия – до 80 тысяч штыков, в
основном из уже воевавших в Великой войне солдат.

Из Австрии в Венгрию побежали единомышленники, еха-
5 Ленин В.И. ПСС. Изд. 4-е. Т. 29. М.: Политиздат, 1948. С.361.



 
 
 

ли добровольцы. На митингах в Вене горячие головы призы-
вали перенимать передовой опыт венгров.

Может, коммунистическая власть и утвердилась бы, но
помешал опять же национальный вопрос. 29 марта на спор-
ной венгерско-чехословацкой границе произошло несколько
крупных вооруженных столкновений между войсками обе-
их стран. Венгрия не стала подписывать свой вариант Брест-
ского мира, а объявила войну Чехословакии. К 1 мая Чехо-
словакия полностью оккупировала Закарпатье и часть Сло-
вакии.

6 апреля румынские войска пересекли румыно-венгер-
скую разделительную линию в Трансильвании и начали на-
ступление.

На границе с новообразованной Югославией начались ма-
невры сербских войск.

Не дремали и союзники. В Венгрии они сделали то, чего
не сумели или не захотели сделать в России… В Венгрию
вошел французский корпус, сначала планируемый для ввода
в Советскую Россию. Французы сами не очень стремились
воевать, но под их прикрытием в городе Сегеде стали фор-
мироваться офицерские части адмирала М. Хорти (будуще-
го диктатора в 1919–1944 годах). Это была венгерская Белая
гвардия.

Аналогия одна: французы и британцы стоят под Орлом и
Киевом, давая окрепнуть Добровольческой армии Деники-
на.



 
 
 

В Венгрии начался массовый призыв в Красную Армию.
30 мая наступление румынских и чехословацких войск

было остановлено. Румынские войска встали и стояли на ре-
ке Тиса, а на Северном фронте, против Чехословакии, про-
должалось контрнаступление венгерской Красной Армии.
Контрнаступление получило название «Северный поход». В
результате венграм удалось вторгнуться в Словакию и про-
возгласить Словацкую Советскую республику.

Напомню – Словакия только что была частью Венгрии.
Теперь красные венгры захватили Южную и Восточную Сло-
вакию и создали там Словацкую Советскую республику (16
июня – 7 июля 1919 г. со столицей в городе Кошице. Прави-
тельство ССР возглавил чешский журналист Антонин Яно-
ушек.

В ходе войны Красная Армия Венгрии откровенно счита-
ла себя передовым отрядом мирового пролетариата. На сво-
их штыках она несла те же лозунги и идеи, то и Красная Ар-
мия в России.

Закарпатье тоже было провозглашено Подкарпатской
Русью в составе Венгрии, хотя фактически продолжало кон-
тролироваться чехословацкой армией.

Как только венгерская Красная Армия вынуждена была
вернуться в Венгрию, армия Чехословакии заняла террито-
рию Словацкой Советской республики, и это государство пе-
рестало существовать.

В тылу Красной Армии (в точности как в России) комму-



 
 
 

нисты планомерно истребляли всех несогласных, недоволь-
ных и… обеспеченных. Начались антисоветские восстания,
подавляемые Красной Армией. Приходилось снимать части
с фронтов, чтобы воевать со своим собственным народом.

20 июля началось венгерское наступление на румынском
фронте. Но… до сих пор спорят и выясняют, каким путем
оперативные планы Красной Армии оказались на столе ру-
мынской разведки. 30 июля наступление было сорвано, ру-
мыны перешли в наступление по всей линии фронта. Сфор-
мированные по призыву части ВКА разбегались, число де-
зертиров превысило 50 % призванных.

После короткой, жестокой войны, повлекшей смерть до
70 тысяч человек, Венгерская Советская республика пала:

1 августа коммунисты вышли из коалиционного прави-
тельства. Новое правительство распустило Красную Армию
и отменило конституцию Венгерской Советской республики.

Глава красной Венгрии Бела Кун бежал в Австрию, где
был арестован. Его хотели выдать на расправу, но Ленин
пригрозил, что расстреляет всех австрийских офицеров, по-
павших в царский плен в Мировую войну и еще находящих-
ся на территории Советской России. В итоге Бела Кун по-
бедоносно прибыл в Москву. Уже в сентябре 1920 года от
имени Советской власти он подписал соглашение с махнов-
цами о военном союзе против Врангеля. В освобожденном
от белых Крыму он отыграется расстрелами беззащитных
«контрреволюционеров» за поражение в Венгрии.



 
 
 

МИКЛОШ ХОРТИ



 
 
 

Родился 18 июня 1868 года в старинной дворянской се-
мье. На дипломатической службе, в годы Великой войны
прошел путь от капитана до адмирала военно-морского фло-
та Австро-Венгрии. После приказа императора Карла I о сда-
че флота новообразованной Державе сербов, хорватов и сло-
венцев возглавил венгерское Белое движение. В 1919 г. по-
сле эвакуации из Будапешта румынских войск Хорти всту-
пил в город на белом коне. Венгрия лишилась выхода к мо-
рю, новый король отсутствовал. Хорти стал адмиралом без
флота и регентом в королевстве без короля. Официально
он титуловался «его светлость регент Венгерского королев-
ства». Противник антисемитизма и войны с СССР, с 1942
года вел переговоры с союзниками. Умер в Португалии в
1957 г.

Потом Бела Кун будет сидеть в сумасшедшем доме. Под-
лечив, великого революционера возьмут трудиться в Комин-
терн, где он изо всех сил будет организовывать новые рево-
люции.

Только в 1939-м Белу Куна забьют насмерть в НКВД за
троцкизм. Иногда сталинские палачи кажутся мне очень ми-
лыми. Жаль, большую часть жизни к тому времени Бела Кун
уже прожил, принеся людям невероятное количество вреда.

4 августа 1919 года румынская армия вошла в Будапешт.
6 августа румыны назначили правителем Венгрии архи-

епископа Йозефа. Антанту архиепископ не устраивал, и 23



 
 
 

августа румыны послушно сместили его с поста.
При этом на западе Венгрии румын не было: там коман-

довали генерал Иштван Бетлен и адмирал Миклош Хорти.
11 ноября их войска вошли в Будапешт, отбив его у ру-

мын.
Хорти стал диктатором Венгрии (с официальным титулом

регента, так как Венгрия формально оставалась монархией)
и правил страной до 1944 года. Никаких попыток восстано-
вить Австро-Венгерскую империю в прежних границах Хор-
ти никогда не предпринимал.

 
ЧЕХОСЛОВАЦКАЯ ИМПЕРИЯ

 
В 1867 году император Франц-Иосиф провозгласил ав-

тономию Венгрии, а государственный статус Чехии остал-
ся неизменным. Это возмущало чехов все сильнее. Лидером
национального движения становится профессор Пражско-
го университета Томаш Гарриг Масарик (1850–1937), сло-
вак по отцу, немец по матери, муж американской гражданки
Шарлотты Гарриг.

Парень из рабочей семьи учился в Брно, Вене и Лейпци-
ге, а в 1882-м стал профессором Пражского университета.
Работы Масарика были посвящены истории философии, со-
циологии и истории. В числе прочих была у него и работа о
русской философии. Масарик много раз печатался в России
на русском языке. Депутат парламента австрийских земель



 
 
 

(рейхсрата) в 1891–1893 и 1907–1914 годах.
Воевать за Австро-Венгрию?! Никогда! Годы Первой ми-

ровой войны Масарик провел в Швейцарии, Италии, Вели-
кобритании, Франции, России, США. И на родине, и в США
он активно агитировал за признание «чехословаков» отдель-
ной нацией и за выделение Чехии и Словакии из состава
Австро-Венгрии как особого государства. Антанта предоста-
вила политическое убежище Масарику и его сторонникам:
Чешскому национальному комитету.

Как чаще всего и бывало, идея национального государства
пала жертвой личных знакомств. Если бы на Западе были из-
вестны два комитета: чешский и словацкий, образовали бы
два государства. Но там знали полусловака по происхожде-
нию и чешского патриота Масарика.

18 сентября 1918 г. Т.Г. Масарик от имени чехословац-
кого правительства провозгласил в Вашингтоне Декларацию
независимости Чехословакии как демократической респуб-
лики. 24 октября Антанта официально признала правитель-
ством Чехословакии Масарика и Чехословацкий националь-
ный комитет.

В Чехословакию просятся русины, они не хотят жить в
Венгрии. По ряду данных, австро-венгерские власти во вре-
мя Первой мировой войны уничтожили не менее 60 ты-
сяч русинов, подданных Австро-Венгрии: стариков, мужчин,
женщин, детей – за то, что они русские, и за русофильскую



 
 
 

позицию6.
В июне 1917 г. русинские эмигранты в Америке учрежда-

ют Раду американских угро-русинов и выдвигают такие же
требования, что и другие народы Австро-Венгрии: создания
независимого русинского государства.

26 октября 1918 года между Масариком и Радой амери-
канских угро-русинов подписано соглашение: русины вой-
дут в Чехословакию.

Окончательное слово в этом решении принадлежало На-
родному собранию трех подкарпатских Русских Народных
рад, состоявшемуся 8 мая 1918 г. в Ужгороде, где была учре-
ждена Центральная Русская Народная рада. Она приняла
следующую резолюцию: «Собрание всех подкарпатских Рус-
ских Народных рад публично заявляет, что от имени всего
народа полностью поддерживает решение американских Уг-
ро-русских рад присоединиться к чехо-словацким народам
на основе полной национальной автономии».

6 http://library.khstu.ru/shows/evr_book8.php



 
 
 



 
 
 

ТОМАШ ГАРРИГ МАСАРИК

В результате в Чехословакии создается Русский нацио-
нальный округ. В Закарпатье несут орудие и Венгрия, и Ру-
мыния, но Чехословакия сильнее, а карпатороссы хотят вой-
ти именно в нее. Венгрию вынуждают отказаться от власти
над русинами.

Граница новоиспеченного государства четко не марки-
рована. Словакия контролируется австрийскими войсками,
потом их сменят венгры. Окончательно почти вся Слова-
кия станет частью Чехословакии после Чехословацко-вен-
герской войны 1919 года.

Немцы не хотят жить в Чехословакии. Поляки тоже… А
в Тешинской области поляки составляют большинство насе-
ления. «Позвольте! – возражают им чехи. – Тешинская об-
ласть входила в Чехию со Средних веков! Это наша земля!»

Тешинская область и впрямь была частью Богемии с 1339
года. Железная дорога из Чехии в Восточную Словакию шла
через эту область, и доступ к железной дороге был важен для
чехословаков: их страна была в состоянии войны с Венгер-
ской Советской республикой, которая пытался восстановить
венгерский суверенитет над Словакией.

К тому же Тешинская область богата каменным уг-
лем. Это самый индустриализированный регион всей Авст-
ро-Венгрии, здесь много тяжелой промышленности. С дру-
гой стороны, большинство жителей составляли поляки…



 
 
 

Чехи и немцы тут в меньшинстве.
10 декабря 1918 года польское правительство назначило

на 26 января 1919 года проведение плебисцита о территори-
альной принадлежности Тешинской области. Оно быстро со-
средоточило свои войска на границе, а частью ввело их в Те-
шинскую область. Чехословакия перебрасывает туда же свои
войска, возвращающиеся в страну из Франции и Италии. 22
января Чехословакия заявляет о своих правах на часть Поль-
ской Силезии и направляет ультиматум правительству Поль-
ши с требованием вывода из этой области польских войск.

После истечения срока ультиматума чехословацкие вой-
ска внезапным ударом выбили польские части из погранич-
ного района. До 5 февраля 1919 года идут боевые действия,
чехословаки теснят поляков.

Большинство польских войск в то время были задейство-
ваны в борьбе с Западно-Украинской Народной республи-
кой. 29 января 1919 года чехословаки нанесли полякам по-
ражение в Галиции и оккупировали земли карпатороссов.
Высший военный совет Антанты честно пытается урегули-
ровать конфликт, Антанта заставила Чехословакию остано-
вить агрессию, Чехословакия и Польша были вынуждены
подписать новую линию демаркации 3 февраля 1919 года в
Париже.

Стороны вроде бы пытаются договариваться, но Чехосло-
вакия категорически не хочет проведения плебисцита, пере-
говоры заходят в тупик, а тешинские поляки восстают. Че-



 
 
 

хословакия вводит в области военное положение. Сначала
сроком на месяц, потом опять и опять.

Не сомневаюсь, что деятели Антанты честно хотят наве-
дения порядка, но идея национального государства в кото-
рый раз оборачивается своей жутковатой стороной.

Только в июле 1920 года конфликт урегулировали… По-
сле того, как Масарик заявил: если Тешинская область отой-
дет к Чехословакии, Чехословакия не будет участвовать в
Советско-польской войне… Откровенный шантаж, но он
удался: Польше совершенно не нужна война на два фронта.
28 июля 1920 года в Париже подписано Польско-Чехосло-
вацкое соглашение. Тешинская область осталась за Чехосло-
вакией до самого раздела этой страны в 1938 году.

Масарик окончательно стал президентом Чехословацкой
республики с 14 ноября 1918 года: в этот день в Праге собра-
лось Временное Национальное собрание, на котором про-
возгласили Чехословацкую республику, а Я. Масарика – ее
президентом. На этом посту Масарик оставался до 1935 го-
да. Сменил его соратник и единомышленник Бенеш.

Между 1918 и 1938 годами Масарик являлся политиче-
ским и духовным лидером независимой Чехословакии. По-
луофициально его называли «татичек»… что-то вроде «ба-
тюшки» или «папочки».

В культ личности «президента-освободителя» внесли
вклад видные деятели чешской культуры. В том числе и ши-
роко известный писатель Карел Чапек, автор многотомных



 
 
 

«Бесед с Т.Г. Масариком».
На Западе Масарика тоже очень почитали и считали Че-

хословакию демократическим национальным государством.
Странно… Из 14 млн населения Чехословакии чехи состав-
ляли всего 6,6 млн человек. 3,5 млн составляли немцы, 200
тысяч – поляки. В словацких областях жило 3 млн словаков
и 400 тысяч венгров. Типичная империя, в которой чехи со-
ставляли порядка 45 % населения… Как великороссы в Рос-
сийской империи.

Поклонник англо-американской культуры Масарик стре-
мился к созданию либеральной многопартийной демократии
и хотел вовлекать в политику национальные меньшинства.
Этим он особенно нравился прогрессивным людям из стран
Антанты и из США. Но первое, что сделал этот передовой
человек в качестве президента: он начал разоружать и Сове-
ты, и Национальные комитеты. Что характерно, разоружил
силами чешских военных. При этом Масарик все время под-
черкивал, что любит всех славян. Однако венгров не любил
и неоднократно объяснял, что венгры заносчивые и наглые.

Несмотря на маму-немку, Масарик не любил немцев и
нередко тоже говорил о немцах всевозможные гадости.

Масарик умер в 1937 году в своем имении Ланы, всего за
год до краха созданной им Чехословацкой импер… я хотел
сказать, Чехословацкой республики.

У Масарика было четверо детей. Только один из них, Ян
Масарик, был лицом политическим: министром иностран-



 
 
 

ных дел чешского эмигрантского правительства и на роди-
не в 1945–1948 гг. После коммунистического переворота 10
марта 1948 года Ян Масарик был найден мертвым под окном
своей квартиры в Чернинском дворце на Градчанах. Офи-
циально было признано, что министр ушел из жизни по соб-
ственной воле, выбросившись из окна под воздействием пси-
хологической депрессии. Давно доказано, что он был убит.

 
СУДЬБА ГАЛИЦИИ, ИЛИ

ПОЛЬСКО-УКРАИНСКАЯ ВОЙНА
 

В Австро-Венгрии на бывших землях Древней Руси жило
около 5,4 млн человек, в том числе около 60 % украинцев,
около 25 % поляков, примерно 12 % евреев, а также немцы
и чехи. Городское население было в основном польско-ев-
рейским, а сельское – украинским. Поляки составляли бо-
лее 60 % жителей Львова, который давно считался одним из
важнейших польских городов. Большинство помещиков то-
же были поляки или ополяченные русины.

С началом Великой войны галицийские украинцы про-
возгласили своей целью воссоединение Галиции и остальной
Украины под властью австрийских Габсбургов. С поражени-
ем Австро-Венгрии планы изменились: украинцы хотели те-
перь создать собственное независимое государство.

Вопрос – какое именно государство? На Востоке Украи-
ны «разгром германской армии дал возможность только что



 
 
 

выпущенным из тюрьмы Петлюре и Винниченко призвать к
жизни украинскую директорию, мало отличавшуюся от Сов-
наркома: в основе ее было то же мнимое счастье пролетариа-
та; разница же была в мелочах: например, флаг вместо крас-
ного был у них желто-голубой; вместо большевицкой рус-
ской речи с еврейским акцентом слышалась украинская «мо-
ва», весьма мало понятная для самих ею пользовавшихся». 7

На бывших землях Австро-Венгрии государство строили
без социалистических экспериментов.

18 октября 1918 года во Львове был создан Украинский
Национальный совет (УНС) во главе с президентом Петру-
шевичем. В тот же день УНС принял декларацию о создании
украинского государства на территории Галиции, Буковины
и Закарпатья. При этом реально власть УНСа так и не была
распространена ни на всю Восточную Галицию, ни на терри-
торию Закарпатья.

7 октября 1918 года польский Регентский совет в Варша-
ве заявил о плане восстановления независимости Польши.
9 октября было принято решение возродить Польшу в гра-
ницах Речи Посполитой, включая Галицию.

В конце октября поляки создали «ликвидационную ко-
миссию», основной целью которой было присоединение Га-
лиции к возрожденной Польше. Комиссия сформировалась
в Кракове и собиралась переехать во Львов, откуда планиро-
валось управлять регионом.

7 Воейков В.Н. С царем и без царя. М., 1994. С. 370.



 
 
 

Добавим еще, что некоторые галицийские поляки хотели
создать собственную республику, отдельно от Польши. И что
ни лемки, ни карпатороссы вовсе не считали себя украин-
цами. Весело? Не очень, потому что тут же началось крово-
пролитие.

Украинцы планировали 3 ноября провозгласить Западно-
Украинскую республику (ЗУНР). Поляки очень быстро со-
бирали вооруженные отряды, и тогда в ночь на 1 ноября ча-
сти украинских сечевых стрельцов, ранее входивших в со-
став австро-венгерской армии, заняли все государственные
учреждения во Львове, Тернополе, Станиславе, Золочеве,
Раве-Русской, Сокале, Печенежине, Коломые и Снятыне.

Львовский австрийский губернатор передал полномочия
своему вице-президенту – украинцу Владимиру Децкевичу.
Поляки тоже выходят на улицы. ЗУНР создадут только 10
ноября, Речь Посполиту – 11. Но уже 1 ноября началась
Польско-украинская война. 13 ноября 1918 была провозгла-
шена Западно-Украинская Народная Республика, создано ее
правительство и создана Украинская галицкая армия.

К 6 ноября после ожесточенных боев поляки контролиро-
вали более половины Львова. Со стороны поляков – опол-
чения военизированных организаций. Взрослые мужчины в
основном в армии. Среди польских воинов больше половины
– юноши и девушки лет 15–17. Более 200 «орлят» погибло во
Львове, позже им поставили общий памятник. Со стороны
украинцев были и полувоенные организации, и регулярная



 
 
 

армия: украинские сечевые стрельцы. Первоначально – под-
разделения армии Австро-Венгерской империи, сформиро-
ванные из украинцев с 1915 года, по призыву Украинской
боевой управы.

Сечевые стрельцы воевали против русской армии. Рас-
пад Австро-Венгрии и Российской империи застал сечевых
стрельцов на Буковине. Часть из них успела во Львов в раз-
гар боев и с тех пор составляла костяк Украинской галицкой
армии8.

Но прибытие этих боевиков принципиально ничто не из-
менило: украинцев теснили и теснили. Не случайно собы-
тия войны за Львов в Польше воспринимались романтично
и красиво, как проявление лучших сторон польского народ-
ного характера.

21 ноября подошли регулярные польские войска; в ночь
на 22-е поляки окончательно взяли Львов, выгнали укра-
инцев прочь. Руководство ЗУНР было вынуждено бежать в
Станислав (ныне Ивано-Франковск). В конце ноября – нача-
ле декабря поляки отбили у украинцев стратегически важ-
ные города в Западной Галиции и перешли к обороне.

8 Из взятых в русский плен сечевых стрельцов в Киеве в конце 1918 года сфор-
мировали «Галицко-Буковинский курень», а позже – полк, ставший самой бое-
способной частью войск Петлюры. Это те самые галичане, которых отметил Бул-
гаков: «Были эти люди одеты в передних шеренгах в синие одинаковые жупаны
добротного германского сукна, были тоньше лицами, подвижнее, умело несли
винтовки – галичане. А в задних рядах шли одетые в длинные до пят больничные
халаты, подпоясанные желтыми сыромятными ремнями». (Булгаков М.А. Белая
гвардия. Баку: Маариф, 1988. С. 158).



 
 
 

В Станиславе в течение 22–25 ноября 1918 года состоя-
лись выборы 150 членов Украинского Народного совета, ко-
торый должен был выступать в качестве законодательного
органа. Почти треть мест была зарезервирована для нацио-
нальных меньшинств (в первую очередь – поляков и евреев).
Поляки выборы бойкотировали, в отличие от евреев, соста-
вивших почти 10 % от состава депутатов.

На большей части территории, которую ЗУНР считала
своей, выборы не велись.

1 декабря 1918 года делегаты Западно-Украинской На-
родной Республики и Украинской Народной Республики Си-
мона Петлюры подписали в городе Фастов договор об объ-
единении обоих украинских государств в одно («Акт Злу-
ки»). ЗУНР должна была войти в состав УНР на правах
широкой автономии, в результате чего она переименовыва-
лась в «Западную область Украинской Народной Республи-
ки» (ЗОУНР). «Акт злуки» никогда не был реализован. Пет-
люра никакой помощи ЗОУНР не оказал.

Весной 1919 года украинцы мобилизовали около 100 000
солдат. Оружия было для 40 000. В ЗОУНР стали изымать
земли богатых помещиков и раздавать безземельным кре-
стьянам. Большая часть помещиков были поляки, Польша
вполне мотивированно кричала о нарушении прав поддан-
ных другого государства.

Антанта неоднократно вмешивалась в конфликт, пред-
лагала подписать перемирие и размежевать границу между



 
 
 

Польшей и ЗУНР. Но ни та, ни другая сторона не желали
идти на компромисс: думали, что победят.

16 февраля 1919 года украинцы попытались провести
«Волчуховскую операцию»: хотели окружить и отбросить
польские войска во Львове. К 18 марта 1919-го операция
провалилась, поляки сами начали наступление.

К июлю 1919-го Западно-Украинская армия полностью
потеряла контроль над территорией республики. Часть по-
бежденных войск бежала в Чехословакию, где стала извест-
на под названием «украинской бригады». Основная часть ар-
мии, около 50 000 бойцов, перешла на территорию Украин-
ской Народной Республики.

В 1919–1920 годах территорию Западно-Украинской рес-
публики делили Украина Петлюры, Польша, Чехословакия
и Румыния. Антанта по-прежнему пыталась играть роль по-
средника, а Лига Наций в 1920 году признала права Польши
на Западную Украину, а Чехословакии – на Карпатороссию.
А Румынии и Украине Антанта не дала ничего. Как видно,
это были для Антанты государства «второй свежести».

Сразу вслед за Польско-украинской войной началась Со-
ветско-польская: новый виток попыток возродить Польшу
в границах до 1772 года. По Рижскому договору 1921 года
Советская Россия окончательно признала за Польшей Гали-
цию.



 
 
 

 
ЮГОСЛАВИЯ

 
Всю осень 1918 года в югославянских регионах Авст-

ро-Венгрии формировались местные и центральные прави-
тельства. Насчитывают их от 20 до 200. Делалось примерно
то же, что в России весной – летом 1918-го.

Многие из них были таковы, как «Люблянский Народный
совет, который располагал не более чем сотней солдат и офи-
церов. Пойманные и задержанные днем солдаты, возвращав-
шиеся с фронта, ночью расходились по своим селам. Стра-
жа, поставленная с вечера, исчезала бог знает куда. Утром
находили в караульном помещении только прислоненную к
стене винтовку…»

29 октября недавно возникшее Народное вече сербов,
хорватов и словенцев заявило о готовности взять в свои ру-
ки всю полноту власти в регионе. Тут же местные славян-
ские организации объявили о прекращении сотрудничества
с правительством Австро-Венгрии, и в тот же день было
провозглашено Государство Словенцев, Хорватов и Сербов
(ГСХС).

На сторону Народного веча вполне мирно переходили ча-
сти армии, полиция, местные органы самоуправления, суды.

31 октября 1918 ГСХС заявило о нейтралитете в Великой
войне.

Сербия и Венгрия тут же признали новое государство,



 
 
 

остальной мир выжидал. Реальной силы центральное пра-
вительство не имело, и спустя считаные дни из повинове-
ния центральным властям вышли 12 местных органов само-
управления, создали в городе Баня-Лука самостоятельную
республику, формировали отряды повстанцев. В государстве
установилась полнейшая анархия.

Весь флот Австро-Венгрии оказался в руках ГСХС, но
Италия тут же захватила крупные портовые города Далма-
ции и Словении, где базировался этот флот.

ГСХС обратилось за помощью к США, Сербии, Велико-
британии и Франции с просьбой предотвратить оккупацию
страны итальянскими войсками. В ответ – молчание.

А вот Сербия решительно начала помогать, прислала во-
енных советников и начала переговоры об объединении в
единое государство. Причем стоило представителям ГСХС
хоть немного отказать сербам в любой позиции, как те пре-
рывали переговоры. А государство продолжало разваливать-
ся, потому что центральное правительство не способно было
решать вопросы организации и снабжения.

19 ноября правительство Далмации вручило правитель-
ству ГСХС ультиматум с требованием немедленно решить
продовольственный вопрос, в противном случае оно выйдет
из ГСХС и подчинится Сербии. Вслед за Далмацией подоб-
ные ультиматумы выдвинуло больше 10 приморских регио-
нов страны. Творящаяся анархия вызвала блокаду флотом
Антанты этих регионов… Стало еще хуже и материально, и



 
 
 

морально.
24 ноября на заседании центрального Народного веча бы-

ло принято решение объединиться с Сербией. 29 ноября де-
легация от ГСХС прибыла в Белград. После этих перего-
воров было принято окончательное решение об объедине-
нии, принц-регент Сербии Петр I Карагеоргиевич согласил-
ся стать монархом объединившихся стран. Вечером 1 декаб-
ря 1918 г. в Белграде провозгласили новое государство. Это
сообщение было встречено криками восторга, митингами и
демонстрациями поддержки во всех странах.



 
 
 



 
 
 

АЛЕКСАНДР I КАРАГЕОРГИЕВИЧ (1888–1934).
С 1921 г. король Королевства сербов, хорватов и словен-

цев. С 3 октября 1929 г. произвел переворот, разогнал левых
болтунов и установил военно-монархическую диктатуру. С
этого времени Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев
стало именоваться Югославянским Королевством. Прово-
дил великосербскую внутреннюю политику, во внешней по-
литике ориентировался на Францию. Убит в Марселе хор-
ватскими усташами вместе с французским министром ино-
странных дел Л. Барту.

После государственного переворота короля сербов, хор-
ватов и словенцев Александра 6 января 1929 г. государство
стало называться Югославией.

Антанта и США приветствовали рождение Чехослова-
кии и отдавали Галицию Польше. Но вот Королевство сер-
бов, хорватов и словенцев им не нравилось категорически. В
1918-м премьер-министр Великобритании в своей речи пе-
ред парламентом сказал, что «развал Австро-Венгрии не от-
вечает нашим военным планам». КСХС признали только к
1920 году.

 
ФИУМСКИЙ КОНФЛИКТ

 
Какой устрашающий бардак творился на территории ко-

гда-то тихой и спокойной Австро-Венгерской империи, по-



 
 
 

казывают события вокруг города Риека или Фиуме на грани-
це с Италией и ГСХС – КСХС.

Италия получила от Австрии Южный Тироль, но выдви-
нула притязания еще и на полуостров Истрия и на местные
портовые города. Согласно договору с распадающейся Авст-
ро-Венгрией, войска стран-победительниц могли свободно
передвигаться по ее бывшим территориям. Пользуясь этим
договором, Италия выслала на Балканский полуостров свои
войска с целью оккупации. Страны Антанты начали снаб-
жать продовольствием некоторые отряды бывшей Австрий-
ской армии, чтобы они помогали итальянцам захватить по-
луостров Истрию.

Сербы же послали своего представителя Душана Симови-
ча, который начал формировать отряды армии ГСХС. Бои
велись как против итальянских войск, так и против бывших
австрийских солдат, пытавшихся отстоять распадающуюся
империю.

Пока итальянцы и австрийцы под руководством францу-
зов воевали с сербами и войсками ГСХС, в Риеку вошли
англо-американские войска. После долгих переговоров со-
здали Свободный город Фиуме… Сам по себе, не часть Ита-
лии, но и не часть Югославии.

Так и шло до Парижской конференции 1920 г., на которой
победители собирались окончательно решить фиумийский
вопрос.

И тут… 8 сентября 1920 года в город вошли итальянские



 
 
 

«легионеры» – то есть «незаконные вооруженные формиро-
вания» под командованием поэта, драматурга, писателя и
убежденного фашиста Габриэле д’Аннунцио. Легионеры вы-
теснили американцев и англичан – во многом потому, что те
совершенно не хотели воевать. К вечеру легионеры полно-
стью овладели городом.

На его территории Габриэле провозгласил Республику
Фиуме, или «Итальянское регентство Карнаро»: по назва-
нию залива Карнаро, на берегу которого расположен город.
Он написал довольно демократичную конституцию, назна-
чил себя «commandante», или «дуче», и был фактическим
диктатором Республики Фиуме до декабря 1920 года.

В этом удивительном государстве было многое, что ста-
нет реальностью при Муссолини: массовые шествия в чер-
ных рубашках, воинственные песни, древнеримское привет-
ствие поднятой рукой, эмоциональные выступления вождя
перед толпой.

Согласно Рапалльскому договору Фиуме объявлялся
вольным городом. Габриэле д’Аннунцио требовал, чтобы
Италия аннексировала Фиуме, однако правительство не
пошло на такой шаг. Тогда он сам объявил Италии войну.

Под давлением союзников Италия вынуждена была объ-
явить морскую блокаду Фиуме. После бомбардировки Фи-
уме итальянским флотом 30 декабря 1920 г. д’Аннунцио вы-
нужден был сдать город. Итальянская армия вошла в него,
разоружила «легионеров». На территории города было учре-



 
 
 

ждено Свободное государство Фиуме… до 1939 года.
Эта опереточная история была бы довольно забавной…

если бы уличные бои, расстрелы политических врагов, ар-
тиллерийские обстрелы и трупы на улицах не были бы самы-
ми настоящими.

 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ

 
Раз Австро-Венгрия распалась, с каждой из возникших на

ее обломках стран подписали особый разговор. С Австри-
ей в парижском предместье Сен-Жермен-ан-Ле 10 сентября
1919 года подписали Сен-Жерменский договор. 21 октября
его ратифицировало Национальное собрание.

По договору название республики было изменено с
Немецкая Австрия на Австрия и любые попытки объедине-
ния страны с Германией были запрещены. Статья 88 дого-
вора, которую иногда называют «Запрет аншлюса», говорит,
что «независимость Австрии является неотъемлемой ина-
че, чем с согласия Совета Лиги Наций». Кроме того, в Вер-
сальском договоре, который устанавливал мир с Германией,
также был пункт о запрете на объединение.

Австрия лишилась военного и торгового флота в Адри-
атике и на Дунае, обязалась выплатить репарации победи-
телям и соглашалась на беспрепятственный транзит любых
грузов союзников через свою территорию. Военные статьи



 
 
 

договора запрещали Австрии иметь постоянную армию 9.
Австрия признала отделение от нее многих территорий.
Трансильвания и часть Баната, входившие ранее в состав

Австро-Венгрии, были переданы Румынии. Румынии была
передана и Буковина, а позднее, в 1920 году, Бессарабия.

Австрия теряла Южный Тироль и Истрию, отходившие к
Италии.

Королевство сербов, хорватов и словенцев получило от
Австрии Далмацию, части Западной Крайны, Каринтии и
Штирии.

Уже этим союзники начали завязывать узлы новых проти-
воречий и территориальных проблем. Не говоря о том, что
империями были Чехословакия и Польша.

Польша и называлась Второй Речью Посполитой. Она воз-
родилась, соединяя в одном государстве три части: русскую,
прусскую и австрийскую. Тут же к Польше был присоединен
кусок территории Австро-Венгрии – Восточная Галиция с
городом Лембергом-Льв1вом – попросту говоря, Западная
Украина и Белоруссия. Союзники хотели создавать нацио-
нальные государства?! Но фактически они создали новую
империю: с поляками в качестве имперского народа, а укра-
инцами и белорусами – в качестве завоеванных.

Трианонский договор с Венгрией союзники подписали 4
июня 1920 года в Большом Трианонском дворце Версаля.
Договор вступил в силу 26 июля 1921 года.

9 Киган Д. Первая мировая война. М., 2004.



 
 
 

По этому договору Венгрия лишилась 2/3 территории и
населения, 88 % лесных ресурсов, 83 % производства чугуна
и 67 % банковско-кредитной системы.

Трансильвания и восточная часть Баната были присоеди-
нены к Румынии.

Хорватия, Бачка и западная часть Баната вошли в состав
Королевства сербов, хорватов и словенцев.

Словакия и Подкарпатская Русь вошли в состав Чехосло-
вакии.

Бургенланд был передан Австрии.
За пределами Родины начали жить 3 миллиона этниче-

ских венгров из 10.
Чтобы Венгрия не могла изменить условий договора, чис-

ленность Венгерской армии ограничивалась 35 тысячами
солдат и она должна была быть только наемной.

Трианонский договор воспринимался в Словакии и Румы-
нии как восстановление исторической справедливости. Для
Венгрии он стал национальной трагедией. Реваншизм сде-
лался одной из основных черт политического режима «хор-
тизма»: диктатуры Миклоша Хорти.

По случаю заключения договора в стране был объявлен
национальный траур. Все официальные флаги были при-
спущены; в таком положении они должны были оставаться
вплоть до отмены Трианонского договора и восстановления
прежнего величия. В школах ученики каждый день перед



 
 
 

уроками читали молитву о воссоединении родины 10.
Так после Первой мировой войны Версальская система

завязала множество узелков международной напряженно-
сти. Устраняя одну несправедливость, Антанта ставила на
ее место новую. Черчилль с откровенным ужасом говорил о
невероятных страданиях, которые претерпели народы Авст-
ро-Венгрии из-за ее распада.

 
ЧТО ТАКОЕ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА?

 
Чаще всего под гражданской войной понимают такую рас-

тянувшуюся во времени революцию. Если сразу она не по-
бедила, военные действия идут долго – это уже гражданская
война.

Кроме этого, историки применяют еще одно определе-
ние гражданской войны: в гражданских войнах воюют два и
больше правительств. Пока не появилось два враждующих
альтернативных правительства, и гражданской войны вроде
бы нет.

Вот хотя бы Английская революция XVII века. Все соглас-
ны, что началась она в 1640 году. Но гражданская война на-
чалась позже – с 1642-го, когда король объявил войну пар-
ламенту.

Вполне возможна революция без гражданской войны. Ча-
ще всего они и начинаются без альтернативных правительств

10 Мерников А.Г., Спектор А.А. Всемирная история войн. Минск, 2005.



 
 
 

и уже потом перерастают (или не перерастают) в граждан-
ские войны. В Австро-Венгерской империи началась рево-
люция – но никакого «другого правительства» не возникло.
Революция уничтожила империю, для чего не потребовалось
гражданской войны.

А возможны гражданские войны без революций. В 1861
году в Соединенных Штатах Америки возникло два разных
правительства. Никакой революции не было и в помине, а
гражданская война велась до 1865 года.

Пропаганда – ужасная вещь. Благодаря пропаганде люди
видят совершенно не то, что есть на самом деле. Мы при-
выкли думать, что Польша и Чехословакия – национальные
государства. И в наше сознание с трудом проникает мысль,
что вовсе они не национальные государства, а империи.

Мы привыкли считать, что Польша, Венгрия и Чехосло-
вакия – самостоятельные государства. Мы с трудом осозна-
ем, что в 1918 году все это были недавние части одного рас-
павшегося государства. И что Венгерско-чехословацкая вой-
на, Польско-чехословацкая война, Польско-украинская вой-
на, войны словаков с венграми, карпатороссов с венграми,
украинцами и поляками, украинцев с поляками, карпаторос-
сами и венграми, все войны южных славян между собой и
с австрийцами – это войны между собой подданных одного
государства.

Войны граждан с разными правительствами – то есть
гражданские войны.



 
 
 

Социальный строй всех частей Австро-Венгерской импе-
рии настолько устраивал людей, что социальная революция
совершилась легко и без особых проблем. После поражения
Австро-Венгрии она скорее не совершилась, а завершилась
во всех ее национальных углах.

Интересно, что утопическая революция оказалась при-
влекательнее всего в Австрии и Венгрии: имперских стра-
нах, центрах бывшей Австро-Венгерской империи. Вероят-
но, все остальные народы были слишком заняты строитель-
ством своих национальных государств, размежеванием гра-
ниц, войнами за территории… В результате Гражданская
война в Австро-Венгрии стала в основном войной «нацио-
нальных» государств.

Чего не скажешь о соседней Германии.



 
 
 

 
Глава 3

Гражданская война в
Германии: до поражения

 
Тяжесть Версальского мира в Германии может

быть сброшена только мечом революционного
правительства.
«Правда»

 
УДИВИТЕЛЬНАЯ БЛИЗОСТЬ

ГЕРМАНИИ И РОССИИ
 

Существует странная, до конца непонятная связь России
и Германии. Вроде нет ничего общего ни в народном харак-
тере, ни в истории наших стран. А Россия и Германия про-
являют друг к другу явное тяготение. И в истории всегда по-
чему-то оказываются тесно связанными.

Это касается и истории социализма. Не Германия – ро-
дина социализма, а Франция. Но в Германии социалистиче-
ские идеи пустили глубокие корни. Самые сильные теоре-
тики этого учения – из Германии. Русские социалисты всех
направлений, особенно марксисты, ездили в Германию, как
мусульмане – в Мекку.

В истории попыток воплощения в жизнь коммунистиче-



 
 
 

ского проекта в XX веке судьбы обеих стран тоже оказались
тесно связаны. Начать с того, что германская разведка

вполне сознательно помогла русским революционерам вер-
нуться в Россию после Февральской революции. И неслабо
поддержали деньгами всех пораженцев – пусть стараются,
трудятся против собственного государства. Кстати говоря,
большевикам из этих денег до лета 1918 г. полагалось не так
уж много – 26 миллионов марок золотом из 70 млн, потра-
ченных на всех революционеров.

Но судьбы наших стран связаны, хотя порой и самым при-
чудливым образом! Государство, которое воевало с Россий-
ской империей руками коммунистов и анархистов, само бы-
ло подточено коммунистической пропагандой. В самой Гер-
мании не завершилась социальная революция.

 
СОЦИАЛЬНАЯ

РЕВОЛЮЦИЯ В ГЕРМАНИИ
 

В Германии правительство делало все возможное, чтобы
в стране грянула социальная революция. Еще в 1878 году
правительство ввело Исключительный закон против социа-
листов, или «Закон против вредных и опасных стремлений
социал-демократии».

С 21 октября 1878 по 1890 год было распущено 350 рабо-
чих организаций, арестовано 1500 и выслано 900 человек. Не
так много? Да, но важен факт. Социал-демократическая пе-



 
 
 

чать подвергалась преследованиям, литература конфисковы-
валась, собрания запрещались. Одни социал-демократы ста-
рались приспособиться к действию закона (К. Хехберг, К. А.
Шрамм и др.), другие поднимали рабочих на забастовки и
митинги (И. Мост, В. Гассельман и др.).

К счастью для Германии, социальная революция в Гер-
мании, вопреки политики правительства, могла произойти
и мирным путем. Несмотря на репрессии, в Германии неле-
гально распространялась печатавшаяся за границей (сна-
чала в Цюрихе, потом в Лондоне) газета «Социал-демо-
крат» («Sozial-demokrat»). Число членов профсоюзов вырос-
ло с 50 тыс. чел. в 1879-м до 250 тыс. в 1887-м, усилилось
забастовочное движение.

Рейхстаг должен был каждые три года продлевать дей-
ствие Исключительного закона… А число голосов, поданных
за социал-демократических кандидатов на выборах в рейхс-
таг, выросло с 493 тыс. в 1877 г. до 1 млн 427 тыс. в 1890-м. В
1890 году рейхстаг действие закона не продлил. В 1898 году
за социал-демократов подано почти 25 % всех голосов. Со-
циал-демократы получили 58 мандатов против 35 в 1890-м.

4 августа 1914-го социал-демократическая фракция
рейхстага проголосовала за военные кредиты, за поддержку
Великой войны.

Социал-демократия в Германии 1917 года – это депутаты
рейхстага. Это 11 тысяч служащих социал-демократических
организаций. Это 20 млн марок, вложенных в издание газет и



 
 
 

журналов, в том числе в недвижимость. Это серьезная часть
политической и экономической системы.

 
ГЕРМАНСКОЕ ИЗДАНИЕ

БОЛЬШЕВИКОВ
 

Против войны и собственного правительства был только
«Союз Спартака» (Р. Люксембург, К. Либкнехт, Ф. Меринг,
К. Цеткин, В. Пик).

При новом голосовании в рейхстаге в декабре 1914-го К.
Либкнехт выступил против новых военных кредитов. В кон-
це мая 1915-го левые социал-демократы организовали анти-
военную демонстрацию трудящихся женщин перед зданием
Рейхстага.

«Спартаковцы» организовывали дезертирство, бунты в
воинских частях, демонстрации и забастовки против вой-
ны»11. С января 1916 года они издавали пропагандистские
«Письма Спартака».

1 мая 1916 года на Потсдамской площади в Берлине со-
стоялся антивоенный митинг, на котором К. Либкнехт про-
возгласил: «Долой войну! Долой правительство!»

В Российской империи ничего подобного во время войны
не было. В Германии военную пропаганду вели откровеннее
и активнее.

В апреле 1917-го спартаковцы организовали отдельную
11 Норден А. Уроки германской истории. М., 1948. С. 51.



 
 
 

от С.-д. партии Германии Независимую социал-демократи-
ческую партию Германии (НСДПГ) и заняли социал-паци-
фистские позиции: против войны.

7 октября 1918-го «группа Спартак» и бременские левые
радикалы провели общегерманскую конференцию, где вы-
двинули программу немедленного прекращения войны, ре-
волюционного завоевания демократических прав и свобод,
свержения германского империализма и перехода к социа-
листической революции. Они призвали «пролетариат Гер-
мании» «свергнуть власть империализма и милитаризма и
установить демократическую республику».

 
ПАХНЕТ УТОПИЧЕСКОЙ

РЕВОЛЮЦИЕЙ
 

Никого бы не интересовали «спартаковцы», если бы по-
ложение Центральных держав в 17-м году не стало катастро-
фическим: для армии уже не было резервов, разрастались
масштабы голода, транспортной разрухи и топливного кри-
зиса. Страны Антанты могли победить, даже не прибегая к
наступательным операциям. Держа фронт, они просто умо-
рили бы своих врагов голодом и холодом.

Разочаровываясь во всех традициях довоенной Европы,
все больше людей готовы были разрушать «старый мир». Под
влиянием все большего количества военных бедствий они
все сильнее выходили из повиновения властям.



 
 
 

Стачки в Германии 28 января – 3 февраля 1918 года. –
места забастовок. Флажки – места демонстраций, + – места
столкновений с полицией

В январе 1918 года в Берлине начали создаваться Советы
рабочих депутатов сразу на целом ряде столичных заводов.
Политические стачки прошли в Кёльне, Мюнхене, Гамбурге,
Эссене.

С 28 января по 3 февраля 1918 г. в Берлине бастовали



 
 
 

военные заводы. Забастовки организовывали Советы рабо-
чих депутатов. Полиция пытается разогнать бастующих, и
на улицах возникли баррикады. Появляются раненые. За-
бастовка продолжается до запрета Вильгельма II 2 февра-
ля: пока рабочие еще слушаются кайзера. Но Советы… Со-
веты вполне официально существуют до 20 апреля: в этот
день кайзер официально запретил существование Советов.
Но фактически Советы существовали и дальше… Нелегаль-
но.

Из Москвы же строительству Советов всячески помога-
ли. 24 апреля 1918 года в РКП (б) образовали даже осо-
бую Немецкую группу – для организации революции еще и
в этой, уже полыхающей, стране.

 
НА ФРОНТЕ

 
0 своей работе по разложению русской армии немцы от-

зывались довольно откровенно – по крайней мере после по-
ражения (терять было уже нечего).

Командующий Восточным фронтом генерал Людендорф
высказывался даже благородно: «Отправлением в Россию
Ленина наше правительство возложило на себя особую от-
ветственность. С военной точки зрения его проезд че-
рез Германию имел свое оправдание. Россия должна была
пасть»12.

12 Людендорф Э. Мои воспоминания о войне 1914–1918 гг. Т. 2. М., 1924.С. 89.



 
 
 

20 декабря 1920 г. в русской эмигрантской газете «Руль»
опубликовали интервью с генералом Гофманом, бывшим на-
чальником штаба Восточного фронта. Он говорил еще от-
кровеннее: «Во время войны Генеральный штаб, конечно,
пользовался всевозможными средствами, чтобы прорвать
русский фронт. Одной из мер, назовем это удушливыми га-
зами или иначе, и был Ленин. Императорское германское
правительство пропустило Ленина в пломбированном ваго-
не с определенной целью. С нашего согласия Ленин и его
друзья разложили русскую армию. Статс-секретарь Кульман,
граф Черни и я заключили с ними Брестский мир главным
образом для того, чтобы можно было перебросить наши ар-
мии на Западный фронт.

Договариваясь в Бресте с этими господами, все мы бы-
ли убеждены, что они не продержатся у власти более 2–
3 недель. Верьте моему слову, слову генерала германской
службы, что невзирая на то, что Ленин и Троцкий в свое
время оказали нам неоценимую услугу, буде мы знали бы
и предвидели последствия, которые принесет человечеству
наше содействие по отправке их в Россию, мы никогда ни под
каким видом не вошли бы с ними ни в какие соглашения, но
тогда мы не учли последствий. Как их теперь не учитывает
Антанта. Разве союзники, особенно Ллойд-Джордж, отдают
себе отчет в той страшной опасности, которую представляют
большевики?»

Наверное, многого немецкое командование и правда не



 
 
 

просчитывало. Как не просчитывал Ллойд-Джордж, Гофман
прав. Но ведь все начиналось не внезапно. Если русские сол-
даты братались и отказывались воевать с немецкими солда-
тами – ведь и немецкие солдаты братались и отказывались
воевать с солдатами противника.

Пропаганда действовала и на немцев. 7 февраля 1918 года
из Петрограда получено радиообращение СНК «К герман-
ским солдатам» с призывом к восстанию, «убийству импе-
ратора и генералов», братанию с Советами.

Явно под влиянием этого призыва 13 февраля Совеща-
ние Вильгельма II с представителями имперского правитель-
ства и верховного командования по плану военной кампа-
нии 1918-го. Принято решение о нанесении первого удара
по Советской России.

После заключения Брестского мира 21 марта 1918 г. на-
чалось наступление немецких войск на Западном фронте.

В Германии все невероятно похоже на происходившее
у нас. Вплоть до сожалений высокопоставленных немцев о
том, что вовремя не заключили с Россией сепаратного мира.
И вплоть до обвинений «своей» интеллигенции в «низкопо-
клонничестве перед Западом». Альфред фон Тирпитц пола-
гал, что если в 1916 году не был заключен мир с Российской
империей, то «в этом несчастье повинно и увлечение нашей
интеллигенции западной культурой…Я не знаю, найдется ли
в мировой истории пример большего ослепления, чем вза-
имное истребление русских и немцев к вящей славе англо-



 
 
 

саксов».
А на другом полюсе нашей «похожести» весь 1918 год на-

растали восстания и бунты в войсках. В том числе в тех, что
стояли в России.

1 мая 1918 г. в Ревеле (тогда это было Балтийское герцог-
ство) прошла первомайская демонстрация немецких матро-
сов под красными знаменами. Военная полиция арестовала
до 50 человек.

Отдельное событие? Да. Но с августа 1918 года такого ро-
да события сливаются в сплошной поток. Не зря же 7 сентяб-
ря 1918 года глава Генштаба Людендорф доносит военному
министру о резком падении дисциплины в войсках, особен-
но переброшенных на Запад с Восточного фронта.

5 августа в Севастополе совместно митингуют германские
и русские матросы. По приговору германского полевого суда
80 участников митинга расстреляны.

Тогда 14 августа немецкие солдаты-«спартаковцы» под
руководством В. Краузе восстали и заявили о присоедине-
нии к Советской России. Верные присяге войска подави-
ли восстание, но только при поддержке бронеавтомобилей.
Убитых и раненых – десятки.

Механизм многих восстаний точно такой же, как в Рос-
сии, в Петрограде: солдаты не хотят воевать, попытка отпра-
вить их из тыловых частей на фронт тут же провоцирует вос-
стание. Восточный фронт – тихое место, и на Западный ни-
кто не собирается.



 
 
 

12 сентября в Ровно, на Украине, вспыхнуло восстание
немецких солдат в эшелоне, отправляемом на Западный
фронт. Повстанцы убили четырех германских офицеров и
частично разбежались. Часть их прибилась к украинским
коммунистам и анархистам.

29 сентября 1918 года – новое восстание в Киеве. Уби-
то уже 12 немецких офицеров. Чтобы загнать повстанцев в
эшелон и отправить в Германию, пришлось применить пуле-
меты.

Назавтра, 30 сентября, – новые волнения среди немецких
солдат, отправляемых на Западный фронт. Еще десятки по-
койников, сотни раненых.

В октябре по Харькову и Одессе идут демонстрации
немецких и австрийских солдат под красными знаменами.

Революции еще нет, но ее маховик уже раскручивается.
 

РЕВОЛЮЦИЯ СВЕРХУ
 

Правительство кайзера в Германии делает совершенно то
же самое, что и царское в России: заигрывает с обществом.
29 сентября 1918 года Вильгельм II издает Манифест о вве-
дении в Германии основ парламентской системы правления.

В тот же день фельдмаршал П. Гинденбург и генерал Лю-
дендорф официально заявляют о необходимости заключить
перемирие с Антантой и создать в Германии такое прави-
тельство, с которым Антанта вынуждена была бы считаться.



 
 
 

И тут все как в России: и в Германии высшие чины армии
и аристократия не хотят стоять за монархию.

1 октября рейхсканцлер Г. Гертлинг подал в отставку, на
его место встал принц Макс Баденский. Он сформировал
свое правительство, включив в него лидеров социал-демо-
кратов Ф. Шейдемана и Г. Бауэра.

Фельдмаршал Гинденбург из ставки главнокомандования
в бельгийском городе Спа послал докладную записку прави-
тельству Макса Баденского с требованием немедленного об-
ращения «к нашим врагам с миром».

Правительство раскачивалось недолго, 4 октября Макс
Баденский уже шлет телеграмму правительству Швейцарии
с просьбой о посредничестве в мирных переговорах между
Германией с США.

Но поздно, поздно… В январе 1918 года революцию мож-
но было еще предотвратить. Когда в августе 1918 года в Ру-
ре бастуют 100 тысяч человек, требуя хлеба и прекращения
войны, тут уже нечего предотвращать. Эти события уже есть,
их надо прекращать переговорами или силой оружия.

Пока политики ведут переговоры, 23 октября в Берлине
идет массовая демонстрация перед посольством РСФСР в
знак солидарности с русской революцией. 27 октября в Бер-
лине идут массовые антивоенные и антиправительственные
демонстрации. Уличная стихия разгорается, грозит смести
шаткую «революцию сверху».



 
 
 

 
РЕВОЛЮЦИЯ СНИЗУ

 
Механизм начала революции, которую в России чаще все-

го называют «ноябрьской», тоже до смешного похож на наш:
все начинается с матросов, которые очень не хотят на фронт.

Причем 20 октября правительство принца Макса Баден-
ского согласилось с новыми условиями мира президента
США В. Вильсона. Оно немедленно отдало приказ флоту о
приостановке подводной войны.

Но командование флота – против! Прямо нарушая приказ
правительства, командование начинает сосредотачивать ос-
новные силы германского военного флота для выхода в Се-
верное море. Цель – решительное сражение с британским
ВМФ. Среди рядовых мероприятие получает не очень весе-
лое название «Поход смерти». Во многом так оно и есть –
руководство флота намерено вести войну, не считаясь ни с
потерями, ни с явной бесперспективностью.



 
 
 

Карта «Распространение советов в Германии в ноябре
1918 г.»

Верхушка армии ведет себя так, словно это она – пра-
вительство Германии. Оно могло бы реально сыграть такую
роль, да только армия уже не подчиняется своим военачаль-
никам.

29 октября команды германских военных кораблей отка-
зываются выйти в море и вступить в бой с английским фло-



 
 
 

том. Командование флота начало массовые аресты моряков.
3 ноября командование повторяет приказ. И тогда матро-

сы и солдаты гарнизона, рабочие тыловых служб проводят
массовые демонстрации и митинги протеста рабочих, мат-
росов и солдат гарнизона против приказа о выходе в море
германских кораблей для боя с британским флотом.

Верные правительству войска открывают огонь по демон-
страции: 8 чел. убито, 29 ранено. Это не остановило повстан-
цев. Город поголовно бастует. Часть пехотных частей пере-
ходит на сторону восставших.

К вечеру уже созданы рабочие, солдатские и корабельные
советы. Над всеми кораблями развеваются красные знамена,
а восставшие разбили правительственные войска и заняли
город. Это, конечно, еще не Красная Армия, это расхристан-
ная дикая вольница, но и у нее хватает сил громить демора-
лизованные правительственные войска.

Эти события обычно считаются началом Ноябрьской ре-
волюции.

5 ноября в Киль приехал из Берлина лидер социал-де-
мократической партии Носке. К восторгу митингующих он
объявляет Советы законной властью.

Тут же начинается всеобщая забастовка в Гамбурге. Вече-
ром это уже вооруженное восстание под руководством Сове-
тов рабочих и Советов солдатских депутатов. Вооруженные
восстания рабочих и матросов побеждают в Любеке, Бреме-
не, Брунсбюттеле, Куксхафене. Везде – Советы и красные



 
 
 

знамена.
7 ноября побеждают вооруженные восстания в Мюнхене и

в Брауншвейге. Это – присоединенные к Германской импе-
рии полуавтономные государства… Примерно как Финлян-
дия в Российской империи. Свергнув герцога Брауншвейг-
ского, повстанцы провозглашают власть Совета рабочих и
солдатских депутатов, с неопределенным пределом власти.

А вот в Баварии, свергнув короля, социал-демократ Курт
Эйснер провозгласил не что-то, а «Свободное республикан-
ское государство Баварию».

Называя вещи своими именами, Германия начала терри-
ториально распадаться.

 
СИЛЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ

В РЕВОЛЮЦИИ
 

Самая большая из этих сил – это императорская армия.
Ее верхи настроены консервативно. Тут и попытка вывести
в море флот, вопреки приказам правительства, и требования
нового начальника штаба, генерала Тренера, «во что бы то
ни стало избежать окончательного поражения армии». Мож-
но подумать, это принц Макс Баденский ее громит!

Но рядовой состав не подчиняется командованию.
Вторая сила – офицерские добровольческие дружины. В

них объединяются добровольцы: в точности, как в офицер-
ские организации России. Это патриоты, но далеко не всегда



 
 
 

монархисты и ретрограды. Они часто находят общий язык
с социал-демократами. В офицерские дружины легко влива-
ются студенты и интеллигенция.

Третья сила – это социал-демократы. Они опираются на
силу организованную и серьезную: на рабочих и мелких бур-
жуа. У них есть деньги, материальные ресурсы, оружие, под-
держка многих солдат и унтер-офицеров.

Четвертая сила – революционеры. Они опираются при-
мерно на те же элементы, что их собратья в России: на люм-
пен, во время войны пошедший на оборонные заводы – что-
бы в армию не загребли. На солдат, которых «в революцию»
толкает дефицит патриотизма и повышенное желание уце-
леть любой ценой. На энтузиастов, особенно на зеленую мо-
лодежь.

Из этих элементов революционеры готовят вооруженный
кулак, штурмовые отряды революции. А все разочарован-
ные, полуголодные, обнищавшие, потерявшие уверенность
– их «группа пассивной поддержки»: те, кто не помешают
штурмовикам захватить власть.

 
ДВОЕВЛАСТИЕ ПО-НЕМЕЦКИ

 
Последнее действие правительства принца М. Баденско-

го: рейхсканцлер Макс Баденский сформировал комиссию
по перемирию с Антантой во главе со статс-секретарем М.
Эрцбергером.



 
 
 

9 ноября он сделал два сообщения: об отречении кайзера
Вильгельма II от престола. А в 13 часов дня заявил о своей
отставке и о назначении лидера социал-демократов Ф. Эбер-
та новым рейхсканцлером.

В 14 часов дня с балкона императорского дворца соци-
ал-демократ Ф. Шейдеман объявил о создании Германской
республики.

А одновременно «спартаковцы» во главе толпы захваты-
вают редакцию газеты «Берлинер локаль-Айцстер». Напра-
вив дула винтовок на работников, они выпускают в ней 1-
й номер коммунистической газеты «Роте Фане» («Красное
Знамя»).

В 16.00 лидер «спартаковцев» и левых социал-демократов
Карл Либкнехт с балкона императорского дворца провозгла-
сил Германию «свободной социалистической республикой».

Итак, в стране уже два правительства.
Назавтра, 10 ноября, сформировано новое легитимное

правительство Германии – Совет народных уполномочен-
ных (СНУ). Это в основном социал-демократы: Ф. Эберт, Ф.
Шейдеман, О. Ландсберг, Г. Гаазе, В. Дитман, Э. Барт. Это
правительство признано Антантой, оно ведет переговоры о
мире.

А в то же самое время в цирке Буш собирается съезд Со-
ветов Берлина, принимает «Манифест к германскому наро-
ду», провозглашает Германию советской социалистической
республикой.



 
 
 

Избран Исполнительный Комитет Берлинского Совета
РСД в составе 24 человек. Ему есть на кого опираться: к

10 ноября Советы рабочих и солдатских депутатов или
уже взяли власть, или сосуществуют с властями в 42 горо-
дах и административных единицах Германии. В том числе в
таких городах, как Саарбрюккен, Карлсруэ, Франкфурт-на-
Одере, Данциг, Грауденц, Бромберг, Торн, Любек, Бремен,
Брунсбюттель, Куксхафен, Бремен, Росток, Шверин, Дрез-
ден, Лейпциг, Пархим, Бранденбург, Кёнигсберг, Познань,
Глогау, Яроцин, Лигниц, Бреслау, Герлиц, Рейдт, Мец, Ман-
гейм, Дармштадт, Кассель, Эйзенах, Арфут, Веймар, Пла-
цем.

Советы не имеют поддержки Запада, но «зато» их поддер-
живает Советская Россия!

 
КРАСНАЯ ПРОПАГАНДА
ИЗ СОВЕТСКОЙ РОССИИ

 
28 октября новое правительство Германии разрывает ди-

пломатические отношения с РСФСР: очень уж страшный со-
юзник. Большевики свое дело уже сделали, вывели из войны
Российскую империю. Теперь союзник с каждым днем ста-
новится все одиознее, а чем больше Запад связывает Герма-
нию с большевиками, тем хуже.

Но поздно, поздно… Революция в России была аргумен-
том в торговле с Западом сразу после Брестского мира, мак-



 
 
 

симум в конце лета 1918-го.
Теперь же Запад имеет полную возможность добиться

безоговорочной капитуляции. Роль же Германии в рождении
большевистского монстра – только ей во вред. Германия к
тому же больше всех и страдает от идущих из нее волн про-
паганды. Не случайно новое правительство Германии видит
в Советской России уже не сателлита и не союзника, а врага.

Немцы финансировали русскую революцию? А теперь
большевики финансируют немецкую революцию! Большеви-
ки передали немецким собратьям по партии ни много ни
мало 240 тонн золота. Первая партия в 93,5 тонны прибы-
ла в Германию уже к 1 ноября… Формально продолжает
существовать Германская империя, с которой подписывал-
ся Брестский мир, а большевики уже подкладывают под нее
свою мину.

4 ноября на Силезском вокзале упал и раскололся чемо-
дан уезжающих советских дипломатов. Из него разлетелись
по перрону прокламации, призывающие к свержению гер-
манского правительства. Тут железнодорожная полиция аре-
стовала весь дипломатический багаж РСФСР для Берлина,
Вены, Стокгольма и Берна. Везде были прокламации и аги-
тационные материалы.

5 ноября правительство Макса Баденского потребова-
ло немедленного выезда из Германии всех представителей
РСФСР в связи с «участием советского персонала в орга-
низации революционного движения в Германии». 6 ноября



 
 
 

полпредство РСФСР во главе с А. Иоффе выехало в Москву.
Но конечно же, большевики и не подумали остановиться.

Не успела грянуть революция, как Свердлов 9 ноября по
прямому телефону свяжется с германскими радикалами, по-
шлет приветствие СНК РСФСР Советам рабочих, солдат-
ских и матросских депутатов.

А Ленин 9 и 10 ноября направит телеграммы: сначала
Курскому и Орловскому губкомам РКП(б), потом всем по-
граничным Советам с сообщением о революции в Германии
и с требованием развернуть революционную агитацию среди
солдат германской армии.

11 ноября 1918 г. состоятся одновременно два важнейших
события: Германская делегация подписала условия переми-
рия. 101 артиллерийский залп возвестил окончание Миро-
вой войны.

А в Москве Совет Народных Комиссаров и ВЦИК поста-
новляет: послать в Берлин два эшелона с хлебом! Создать
продовольственный фонд помощи рабочим и солдатам Гер-
мании!

В эти первые дни революции спартаковцы окончатель-
но отделяются от социал-демократов. Теперь это отдельный
«Союз Спартака». Из его ЦК (К. Либкнехт, Р. Люксембург,
Л. Йогихес, Ф. Меринг, В. Пик, Г. Дункер) только два этни-
ческих немца. Как ни странно, их судьбы сложились благо-
приятнее всех. Престарелый ученый Франц Меринг умер в

1919 году в почтенном возрасте 73 лет своей смертью.



 
 
 

Его исторические работы считаются шедеврами. Специа-
листы особо отмечают двухтомник «История немецкой со-
циал-демократии» и «История Германии с конца средних ве-
ков».

Вильгельм Пик скончался в 1960-м, в возрасте 84 лет, на
посту первого и единственного в истории Президента Гер-
манской Демократической Республики (ГДР).

Все остальные из названных – польские евреи, для жизни
которых очень типична судьба Лео Йохигеса, выступавше-
го в Польше под псевдонимом Ян Тышка (1867–1919). Уро-
женец Вильнюса, он с 1885 года был в революционном дви-
жении, одно время сотрудничал с народниками и с группой
«Освобождение труда» Г.В. Плеханова. Один из основате-
лей социал-демократии в Польше, после революции 1905–
1907 годов бежал в Берлин.



 
 
 



 
 
 

ФРАНЦ МЕРИН (1846–1919)

На Лондонском съезде РСДРП (1907) был избран канди-
датом в члены ЦК РСДРП.

С 1916-го один из организаторов и руководителей спар-
таковцев, издатель «Писем Спартака». Он возглавил Комму-
нистическую партию Германии после гибели Люксембург и
Либкнехта. 9 марта 1919-го его арестовали. По одним дан-
ным, расстрелян в камере. По другим – убит при попытке к
бегству. По третьим, затоптан разъяренными надзирателями
при попытке поднять их на восстание против тюремного на-
чальства.

Примерно таковы же были все остальные; невозможно
определить, где тут кончается русское революционное дви-
жение и начинается еврейское, польское или немецкое.

Так же непонятно, где русская революция, а где немец-
кая, на Восточном фронте. 12 ноября 1918 года в Унече, на
Украине, Совет солдатских депутатов 106-го пехотного пол-
ка немецкого ландвера направил приветственную телеграм-
му В. Ленину через комиссара украинского Богунского пол-
ка Николая Щорса.

После убийства Либкнехта и Люксембург прошла демон-
страция немецких солдат, посвященная их памяти. Состоя-
лась она в Николаеве… В Николаеве немецкие солдаты даже
не были разоружены. Они откровенно выступали на стороне



 
 
 

красных в русской Гражданской войне.
13 ноября в Киеве даже создали Киевский Большой со-

вет солдатских депутатов (КБС) германских войск Группы
армий «Киев». Повернуть их штыки против законного пра-
вительства было не очень сложно.

Правительству Германии не позавидуешь. С одной сто-
роны, оно вынуждено всячески затягивать вывод войск из
стран Восточной Европы.



 
 
 



 
 
 

ВИЛЬГЕЛЬМ ПИК (1876–1960)

15 ноября Верховное Командование отдает приказ о пря-
мом затягивании вывода войск: «быстрое оставление всех
восточных областей, в особенности Украины и балтийских
территорий противоречит национальным и хозяйственным
интересам Германии». С другой – чем дольше находятся
немецкие солдаты в тех местах, тем дольше подвергаются
пропаганде.

В итоге уже 28 ноября 1918  г. военное министерство и
командование Восточным фронтом издает приказ об эваку-
ации германских войск с территорий Финляндии, Эстонии,
Латвии, Белоруссии, Украины, Крыма, Грузии. А солдаты в
ходе эвакуации вовсе не все рвутся домой. И потому, что на-
емником в России жить сытнее и теплее, чем в разоренной
Германии. И из идейных соображений. Солдаты отстают, де-
зертируют.

12 декабря при эвакуации немецкого гарнизона из Бел-
города в Германию через территорию РСФСР 70 немецких
солдат перешло на сторону большевиков.

Тем более, не все рвутся в Германию и Австрию из плена.
В общей сложности в Советской России воевало до 400 ты-
сяч немецких «интернационалистов».

Революция в Германии вспыхнула после поражения?
Нет… Задолго до поражения в Германии шло к революции.



 
 
 

Утопическая революция в Германии начиналась по тем же
законам, что и в Российской империи, и как часть общего
европейского процесса. Начиная с января 1918 года в стране
все время вспыхивало и искрило… все сильнее. И рвануло
в конце октября!

…А уже потом было поражение, очень ускоренное рево-
люцией.

Сам же мирный договор с Антантой сделал для Германии
реальностью еще и национальную революцию.



 
 
 

 
Глава 4

Гражданская война в
оккупированной Германии

 
Договор не содержит в себе ни одного

мероприятия, которое способствовало бы
экономическому воссозданию Европы.
Д. Кейнс

 
МИР?

 
Союзники несколько раз продлевали Компьенское пере-

мирие: до подписания Версальского договора. Договор выте-
кал из перемирия. Немцы рассчитывали, что мир будет ми-
лостивее перемирия – и напрасно.

7 мая 1919 г. французский премьер-министр Жорж Кле-
мансо, злорадно заявив: «Пришел час расплаты!», от имени
победоносной Антанты продиктовал германской делегации
в Версале условия мира.

Это были такие условия, что 12 июня 1919 года прези-
дент Эберт и премьер-министр Шейдеман говорили перед
громадной демонстрацией протеста: «Пусть отсохнет рука,
которая подпишет такой договор!»13

13 Артемов В.А., Кардашова Е.В. Фридрих Эберт – первый президент Герма-



 
 
 

20 июня рейхсканцлер Ф. Шейдеман ушел в отставку. На-
завтра президент Эберт телеграфировал в Париж: он согла-
сен подписать мирный договор с Антантой… но без призна-
ния единоличной ответственности Германии за развязыва-
ние Мировой войны.

На это президент Франции Клемансо официально заявля-
ет, что Антанта не пойдет ни на какие изменения в тексте
мирного договора. Виновата одна Германия – и все тут!

нии. Воронеж, 2001.
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