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Предисловие к русскоязычному изданию

Выход в свет книги «Геноцид армян» на 
русском языке совпал по времени с меро
приятиями по поводу столетия начала Пер
вой мировой войны, а также со столетием 
геноцида армянского населения Османской 
империи. В этой связи книга особенно ак
туальна и интересна как для российского 
общества в целом, так и для его граждан ар
мянской национальности, тем более что вот 
уже более двух веков история армян тесно 
связана с историей русских, а также по той 
причине, что Российская империя воевала 
в составе Антанты бок о бок с французами 
и британцами против германо-турецкого 
альянса на Кавказском фронте и первой уви
дела зверства, совершенные против армян
ского гражданского населения.

История этого насилия привлекает вни
мание и турецкого общества, в котором 
начался процесс осмысления злодеяний, 
совершенных отцами-основателями совре
менной Турции, и осмысления их влияния 
на сегодняшнюю ситуацию внутри страны, 
которая до сих пор не может избавиться от 
тяжкого наследия тех событий.

В последние два десятилетия геноциду 
армян были посвящены многочисленные 
исторические труды, обеспечившие прорыв 
в исследовании этой темы благодаря введе
нию в научный оборот ранее не опубликован
ных материалов. Нужно, однако, отметить, 
что российские военные и дипломатические 
архивы только начинают использоваться при 
разработке этой исторической темы и пока 
еще не стали предметом систематического 
изучения. Надеюсь, что выход в свет книги 
поспособствует появлению новых исследо
ваний и в самой России: так, мы мало что 
знаем о системе управления османскими 
регионами, завоеванными русской армией,

о военных действиях на Кавказском фронте, 
об обращении в российской армии с призыв- 
никами-армянами, большинство которых 
воевало против Австро-Венгрии на фронте в 
Галиции, а также в целом о тогдашней поли
тике Санкт-Петербурга в отношении армян. 
Есть и другие аспекты, которые необходимо 
осветить для того, чтобы дополнить наше 
общее видение того регионального контек
ста, в котором был совершен геноцид армян 
1915 года.

Изучение истории — настоятельная по
требность каждого человека, процесс, спо
собствующий формированию личности, 
особенно молодого поколения, а в более 
широком плане — формированию коллек
тивной памяти всего человечества. Изучение 
явлений массового насилия особенно важно, 
так как помогает выжившим и их потомкам 
осмыслить факты и оказывает, тем самым, 
определенное целительное воздействие.

Надеюсь, что книга расширит знания 
широкого круга русскоязычных читателей о 
природе массового насилия, совершенного 
режимом младотурок против армянского на
селения Османской империи.

Я хочу поблагодарить господина Армена 
Хечояна, руководителя Центра арменовед
ческих исследований «АНИВ», по инициативе 
которого появилась русскоязычная версия 
книги, и господина Вардкеза Арцруни, ме
цената, попечением которого издание было 
осуществлено. Огромное спасибо Евгению 
Тер-Оганяну, который на протяжении почти 
двух лет от начала до конца руководил под
готовкой этого издания. Большое спасибо 
переводчику книги Леониду Щукину и моему 
коллеге из Еревана Варужану Погосяну, ко
торый взял на себя тяжкий труд по научному 
редактированию перевода.



Введение

Уничтожение целых исторически сло
жившихся групп населения силами государ
ства — это всегда цепь сложных процессов, 
которые разворачиваются в конкретной по
литической обстановке и социальной среде, 
особенно если речь идет о многонациональ
ном контексте. Превращению намерений со
вершить геноцид в действия всегда предше
ствуют периоды созревания, корни которого 
нужно искать в различных событиях, коллек
тивных неудачах, разочарованиях и жестоких 
антагонизмах. Переход к прямому геноциду 
оправдывается специально выстроенными 
идеологическими конструкциями, которые 
предусматривают удаление «внутренних 
врагов» из организма общества. Однако 
каждое проявление насилия, признанное 
геноцидом, подчиняется своей внутренней 
логике, которая придает ему свою уникаль
ность. Физическое уничтожение армянско
го населения Османской империи также 
имеет свою уникальную особенность: оно 
рассматривалось как необходимое условие 
построения турецкого национального госу
дарства — высшей цели младотурок. Дру
гими словами, эти два явления неразрывно 
слиты воедино: нельзя понять одно, если мы 
станем игнорировать другое.

Эта книга была задумана исходя из этой 
концепции, в соответствии с ней построена 
и ее структура. «Уничтожить, чтобы постро
ить свое» — это могло бы стать лозунгом 
комитета «Единение и прогресс», но стало 
путеводной нитью настоящего исследова
ния. Поступая таким образом, я решил по
ставить себя на такой уровень наблюдения, 
на котором главное внимание уделяется 
младотурецкой и армянской элитам. Я ре
шил методично исследовать внутреннюю 
эволюцию этих ограниченных сообществ, 
попытался оценить поведение этих двух

групп в кризисных ситуациях и, наконец, 
проанализировать природу их взаимо
отношений, в чем эти элиты сходились и 
расходились и в чем даже наблюдалась их 
идеологическая близость. Поэтому именно 
внутренняя политика Османской империи, 
рассмотренная с точки зрения имперских 
элит, стала отправной точкой этой книги, 
определяющей ее проблематику. Эта точка 
зрения отличает ее от предыдущих иссле
дований, которые вращаются в основном 
вокруг «восточного вопроса» и европей
ского вмешательства в дела Османской 
империи. Я не чувствовал необходимости 
придерживаться здесь историографиче
ской традиции в освещении этой темы, 
возможно, чтобы сильнее дистанцировать
ся от конкретных событий. Историография 
сама по себе сложный вопрос, требующий 
отдельного исследования, которое может 
увести нас от главной цели.

Приняв такое решение, я решил иссле
довать в основном институциональные, по
литические, социологические и даже пси
хологические механизмы, которые приве
ли в конечном итоге к уничтожению армян 
Османской империи. В частности, я решил 
обойти стороной успешные этапы радика
лизации групп младотурок, а сосредоточил 
свое внимание на процессах принятия ре
шений — сложное явление, если таковые 
процессы вообще существовали.

Идейные дебаты в среде младотурецкой 
элиты, формирование и последующая ради
кализация идеологии младотурок проходили 
параллельно с нарастанием армянского на
ционализма, который подпитывался армян
скими революционными движениями. Эти 
элиты никогда не переставали — и тогда, 
когда они были в оппозиции режиму султана 
Абдул-Гамида II, и тогда, когда стали во гла



ве государства, — обсуждать судьбу своего 
общего дома. Я попытался все это учесть и 
уделил особое внимание тревожному сход
ству армянской и младотурецкой элит, ког
да и те, и другие считали себя наделенными 
«священной» миссией по спасению «нации». 
Поэтому книга все время переходит от опи
сания поведения одной элиты к другой.

Резня в Киликии в апреле 1909 года — са
мое значимое событие до Первой мировой 
войны для анализа практики режима младо
турок. Этот мой выбор продиктован тем, что 
это насилие стало основной темой дальней
шего диалога турок с армянами и основой 
того кризиса доверия, который за этим по
следовал. По этому переходному периоду 
есть множество доступных документов, по
зволяющих понять суть явлений, что гораздо 
труднее сделать относительно последующих 
периодов. В этом — еще одна причина моего 
выбора.

Географическая проблематика — вторая 
исходная система координат для этой книги. 
Региональный подход, требующий от иссле
дователя опуститься на микроисторический 
уровень, никогда серьезно не встраивался 
в ткань глобальных исследований. Обшир
ность географического охвата, наряду с 
местными особенностями, делает задачу 
чрезвычайно сложной, что наверняка отпуг
нуло не одного историка. Огромная масса 
материалов, которые необходимо терпеливо 
сортировать и обрабатывать, чтобы устано
вить фактические события, которые имели 
место в различных регионах, возможно, объ
ясняет тот историографический вакуум, ко
торый наблюдается в этой области. Кровавый 
характер событий, которые предстоит иссле
довать, также в состоянии отпугнуть многих. 
Я и сам не без трепета вступил в свое время 
на стезю этого исследования. Погружение в 
историю регионов Османской империи также 
необходимо, поскольку только оно позволя
ет извлечь макроисторические уроки из той 
стратегии, которая применялась централь
ными властями, и те небольшие изменения, 
которые время от времени вносились в эту 
стратегию. Региональный подход также по
зволяет сделать выводы о судьбах армянских 
призывников — эти судьбы зависели от реги
она, из которого они были родом. Этот под
ход также помогает выделить те категории 
армян, которым был дарован шанс выжить, 
то есть быть включенными в создававшийся

тогда «турецкий мир»; он бросает резкий об
личительный свет на взаимоотношения па
лачей и жертв и на ту реакцию, которую пар
тийно-государственная политика геноцида 
вызывала в обществе и особенно у некоторых 
должностных лиц; и, наконец, такой подход 
дает возможность конкретизировать те роли, 
которые играли власти, армия, политические 
и военизированные группы, связанные с Ко
митетом «Единение и прогресс» (КЕП), в ре
ализации плана по истреблению армянского 
населения. Что сразу бросается в глаза, так 
это постоянно применяемый механизм воз
ложения «законной» части процесса на го
сударственные органы (выявление лиц, под
лежащих аресту, формирование конвоев, 
конфискация имущества), а также «теневую» 
роль «Специальной организации», деятель
ности которой мы уделили особое внимание. 
В этом огромном перечне реальных событий, 
происходивших в армянских провинциях вос
точной Анатолии и в армянских общинах за
падной Анатолии, каждое региональное ис
следование вносит свой небольшой вклад в 
понимание общего процесса.

В рамках этого же подхода я провел «ин
вентаризацию» военных и гражданских чи
новников, а также местных деятелей, кото
рые в той или иной форме принимали участие 
в этом массовом насилии, чтобы постараться 
определить социологический профиль тех, 
кто принял участие в «эксперименте» мла
дотурок. Чтобы удовлетворить понятное и 
законное любопытство потомков жертв, я 
также постарался определить как можно точ
нее даты отправки всех конвоев с депортиро
ванными с разбивкой по регионам и отдель
ным населенным пунктам, проследить их 
маршруты, определить места уничтожения, 
куда их направляли, и выявить как тех офи
церов, которые командовали «эскортом», так 
и командиров нерегулярных отрядов Особой 
организации, которым все время поручали 
«обрабатывать» ущелья, которые чаще всего 
использовались как людские бойни.

Меня также интересовала деятельность 
созданных османской администрацией ко
миссий по управлению так называемым 
«брошенным имуществом», а также более 
широкие экономические последствия грабе
жа имущества армян, который проводился в 
рамках «Mill? iktisat» (национальной экономи
ки). Важность проведения таких экспроприа
ций трудно переоценить, так как это была од



на из основных целей политики младотурок 
по этнической гомогенизации Малой Азии1.

Среди отдельных лиц и организаций, 
представлявших КЕП на местном уровне, 
мое внимание привлекли клубы младотурок 
и «ответственные секретари», делегирован
ные Центральным Комитетом Иттихада, так 
как их деятельность показывает скрытую 
сторону программы геноцида.

Среди новых аспектов этой книги можно 
назвать уроки, извлеченные из анализа того 
судопроизводства, которое государство ве
ло во время войны против гражданского или 
военного персонала. Этот анализ дает воз
можность выявить причины, по которым пре
ступников судили за экономические «злоу
потребления» — присвоение движимого или 
недвижимого имущества депортированных, 
но никого — за массовые убийства.

При исследовании тех процедур, которые 
применялись КЕП для уничтожения армян
ского населения, представляется уместным 
проследить на длительном отрезке времени 
судьбы тех депортированных, которые на 
«втором этапе геноцида»2 были интерниро
ваны в концентрационные лагеря в Сирии 
и Месопотамии, которыми управлял суб
директорат города Алеппо. Здесь я опирал
ся на окончательное решение руководства 
младотурок, принятое в первой половине 
марта 1916 года и определившее судьбу со
тен тысяч депортированных. Оно иллюстри
рует выход лидеров младотурок на передний 
план в принятии государственных решений.

Следуя той методологии, которая положе
на в основу этой книги, я провел системати
ческий анализ деятельности тайных гумани
тарных сетей, как армянских, так и иностран
ных, которые, в частности, старались спасти 
сирот и представителей интеллигенции.

Я бы не мог считать свою работу завер
шенной, если бы не рассмотрел правовой 
аспект и политические последствия уничто
жения армян Османской империи. Поэтому 
в заключительной части книги рассмотрены 
попытки османских властей и международ

ных организаций привлечь лиц, виновных в 
совершении геноцида, к суду, а также реше
ния, вынесенные по этим делам. Такой ана
лиз необходим, так как позволяет оценить 
желание государства и общества взять на 
себя ответственность за истребление армян 
и дает возможность проанализировать не 
только то, как были организованы суды, ко
торые состоялись в Константинополе в пери
од с февраля 1919 года по весну 1921 года, 
но и методы, которые применялись на эта
пе предварительного следствия для оценки 
доказательств, собранных следственными 
комиссиями, а также при допросах свиде
телей и подсудимых. Этот анализ дает нам 
возможность проникнуть во внутренний 
мир подсудимых через их объяснения, са
мооправдания и восприятие тех уголовных 
деяний, в которых их обвиняли. Наконец, он 
позволяет прояснить ту логику оправдания, 
которая до сих пор применяется турецкими 
властями. У нас есть повод задуматься над 
идеологическими и культурными основами 
того общества, которое отвергает свое про
шлое и не в состоянии смириться со своей 
собственной историей.

Изучение судебных разбирательств так
же дает возможность оценить степень внеш
него вмешательства в эти послевоенные 
судебные процессы, в том числе и суд над 
младотурками, которые скрылись в Анато
лии или остались в османской столице. Мы 
также рассказываем об этом их анатолий
ском, а впоследствии кемалистском убежи
ще в связи с саботажем судебных процес
сов, хищением обличающих доказательств, 
отрицанием самой мысли о том, что обвиня
емых следует судить и организации их бег
ства в Анатолию при помощи боевиков КЕП, 
которые действовали в восточных провин
циях.

Необходимо сказать несколько слов о 
материалах, к которым у нас был доступ при 
проведении этого исследования. Многих 
могут удивить медленные темпы расследо
вания геноцида армян. Однако нужно на-

1 Недавно историк Фуат Дундар нашел в архивах премьер-министра в Стамбуле этнографические карты 
и данные переписей населения, которые составлялись и проводились накануне и во время Первой мировой 
войны. Раньше мы знали об их существовании только из рассказов тех, кто их видел (см., в частности, сви
детельство немецкого дипломата X. Мордтманна). Эти карты и переписи предназначались для изменения 
демографического состава отдельных областей и ликвидации части населения с заменой его на другое: Fuat 
Dundar, La dimension ingenierie de la Turcisation de I’Anatolie: Les cartes ethnographiques et les recensements. 
Доклад представлен на симпозиуме в Зальцбурге 14-17 апреля 2005 г. (Все сноски в данном издании свере
ны с оригинальным текстом на французском языке. — Прим. науч. ред.)

s K6vorkian R. Н. L’Extermination des deport6s armeniens ottomans dans les camps de concentration de Syrie- 
Mesopotamie (1915-1916), la Deuxieme phase du genocide, RHAC II (1998).



помнить, что поскольку турецкие источники 
очень скудны, в частности, архивы ЦК мла
дотурок, его военизированных формирова
ний и Особой организации, или вообще не
доступны, приходится прилагать большие 
усилия, чтобы компенсировать, хотя бы ча
стично, эти пробелы. К счастью, замечатель
но документированные работы, например, 
Шкжрю Ханиоглу1, помогают лучше понять 
идеологию, которая вдохновила младотурок 
режима, его внутренние порядки и посте
пенную радикализацию. Со своей стороны, 
Кригер (псевдоним отца Крикора Гергеряна) 
был первым, кто систематизировал все до
ступные источники о геноциде армян в Ос
манской империи, хотя и опубликовал все
го одну книгу2 (на армянском языке). Ваагн 
Дадрян положил начало преподаванию ге
ноцида армян как дисциплины, подготовив 
для этого множество научных статей и книг 
по этой теме3. Работа Эрика Дж. Цурхера4 
не менее важна. За счет тщательного «про
сеивания» всей турецкой историографии, в 
частности, эпохи Мустафы Кемаля, он сумел 
по-новому осветить многие факты, которые 
историки считали неоспоримыми, и прояс
нить многие моменты, которые долго оста
вались неясными. Главная заслуга его ра
боты в том, что он вывел идеологические и 
человеческие связи младотурок и Мустафы 
Кемаля. Нет сомнения в их важности, даже 
несмотря на то что последний изо всех сил 
старался выстроить свою собственную ле
гитимность при создании турецкого нацио
нального государства, фундамент которого 
заложили его предшественники.

Оставаясь в рамках турецко-армянских 
отношений, которые служат как бы путевод
ной нитью этой книги, я сделал еще один шаг 
вперед, построив свою работу в значитель
ной степени на материалах, которые практи
чески не использовались до сих пор. Это — 
архивы информационного бюро, созданного 
Армянской патриархией сразу после Му- 
дросского перемирия. Основной задачей 
этого бюро был сбор информации о депор
тации и уничтожении армян для предъявле
ния обвинений лидерам младотурок. Снача
ла скажем несколько слов о важности и про
исхождении этих материалов.

Напомним для начала, что Армянская па
триархия Константинополя была распущена 
28 июля 1916 года постановлением Совета 
министров5, а 22 августа патриарх Завен был 
сослан в Багдад.

Патриархат был восстановлен только по
сле Мудросского перемирия, которое по
ложило конец военным действиям. Именно 
тогда британский верховный комиссариат 
создал армяно-греческий комитет6, отве
чающий за реабилитацию выживших жертв 
геноцида. Когда 19 февраля (4 марта по 
новому стилю) 1919 года патриарх Завен 
вернулся в Стамбул7, одной из его главных 
задач стало создание информационного бю
ро, возглавить которое он поручил Аршагу 
Алпояджяну (1879-1962), тогда молодому 
историку, которому помогали Зора Зораян 
и — позднее — Асатур Наварян (1875-1955), 
а также юрист Карапет Нурян, который в ию
не 1920 года стал членом Армянского по
литсовета8. Информационному бюро было

1 Hanioglu М. §. The Young Turks in Opposition, Oxford University Press, 1995; idem: Preparation for a 
Revolution: The Young Turks, 1902-1908, Oxford University Press, 2001.

2 Кригер. Документальная история о резне армян в Иозгате, Нью-Йорк, 1980 (на арм. яз.).
3 Dadrian V. Histoiredu genocide arm6nien, Paris, 1996; idem: The Nai'm-Andonian Documents on the World War 

One Destruction of the Ottoman Armenians — The Anatomy of a Genocide, International Journal of Middle Eastern 
Studies. Vol. 18:3. Pp. 311-360 (1986); idem: The Role of Turkish Physicians in the World War I Genocide of the 
Armenians, Holocaust & Genocide Studies. Vol. 1:2. Pp. 169-192 (1986): idem-. The Role of the Special Organization 
in the Armenian Genocide during the First World War, in Minorities in Wartime, P. Panayi (ed.), Oxford, 1993; idem: 
Documentation of the Armenian Genocide in German and Austrian Sources, in The Widening Circle of Genocide, 
I. Charny (ed.), New Brunswick, NJ, 1994; The Armenian Genocide in Official Turkish Sources. Collected Essays, 
special issue of Journal of Political and Military Sociology, 1995; idem: Геноцид армян через призму парламент
ских и историографических обсуждений, Watertown 1995 (на арм. яз.).

4 Zurcher Е. J. The Unionist Factor: the Role of the Committee of Union and Progress in the Turkish National
Movement, 1905-1926, Leiden, 1984; idem: Turkey, a Modern History, London-New York, 1998.

6 Cm .: «Takvim-i Vakayi», № 2611, 28 juillet 1916. Pp. 1-5. Текст указа об изменении внутренней конституции 
миллета. Обстоятельства, объясняющие этот роспуск, приводятся далее в книге. С. 850-851

6 Public Record Office, FO 371/4174, № 118377. Письмо Верховного комиссара Калторпа Лорду Керзону,
1 августа 1919. См. также далее в книге. С. 801 и далее, о деятельности этого комитета.

7 Тер-Егиаян 3. Мои воспоминания Патриарха, Каир, 1947. С. 277 (на арм. яз.).
8 Там же. С. 301-302 и 304. Только на заседании 17/30 августа 1919 года Политсовет решил взять бюро 

под свою власть.



поручено собирать старые и новые доку
менты по демографическому вопросу, пре
следованию армян, массовым убийствам, 
депортации и экспроприированному иму
ществу. Оно также занялось сбором фактов 
о главных виновниках массовых убийств, 
свидетельств, доказательств и статистиче
ских данных о похищенных и удерживаемых 
против своей воли1. Согласно докладу Нуря- 
на, бюро также готовило документы о том, 
как турецкие власти обращались с армянами 
после перемирия, и представило в Британ
скую верховную комиссию три сотни докла
дов о нападениях на выживших в геноциде 
армян. Бюро также собирало документы на 
виновников депортаций, как раз тех, кого 
«турки пытались реабилитировать», а Нурян 
впоследствии опубликовал две книги о «рез
не в Кесарии и Диарбекире»2. Можно видеть, 
что как только позволяли обстоятельства, 
армянские организации начинали собирать 
материалы в надежде, что преступники-мла
дотурки рано или поздно предстанут перед 
международным «Верховным судом».

21 ноября 1918 года при Департамен
те государственной безопасности указом 
султана была учреждена комиссия по рас
следованию действий правительства, так 
называемая «Комиссия Мажара»3. В течение 
следующего месяца стали возникать воен
но-полевые суды (трибуналы), призванные 
судить преступников среди младотурок. 
Началось предварительное следствие в от
ношении большого числа подозреваемых. 
С момента своего создания Комиссия Мажа
ра стала собирать доказательства и свиде
тельские показания, сосредоточив свое вни
мание на деятельности тех государственных 
чиновников, которые лично участвовали в 
преступлениях против армянского населе
ния. Комиссия была наделена значитель

ными полномочиями: она могла подавать в 
суд, искать и изымать документы, задержи
вать и арестовывать подозреваемых силами 
Департамента уголовного преследования и 
других государственных органов. В самом 
начале работы комиссии Хасан Мажар на
правил официальный циркуляр всем пре
фектам и субпрефектам провинций, потре
бовав от них представить оригиналы или за
веренные копии всех приказов, полученных 
местными властями в связи с депортацией 
и уничтожением армян. Кроме того, комис
сия приступила к опросу свидетелей под 
присягой. Менее чем за три месяца она со
брала 130 томов материалов, которые регу
лярно направлялись в военно-полевые суды. 
В этих томах содержалось множество офи
циальных и полуофициальных документов, 
из которых только немногие публиковались 
в правовом приложении к Официальному 
вестнику («Takvim-i Vakayi»). Многие другие 
появлялись в то время в прессе Стамбула, 
которая выходила на османском турецком 
(официальный язык Османской империи. — 
Прим пер.), армянском и французском 
языках.

В качестве истцов, интересы которых 
представлял Армянский константинополь
ский патриархат, армяне получили доступ 
к указанным томам уголовных дел и право 
делать копии или снимать на фотопленку 
оригиналы или заверенные копии докумен
тов. Хотя суды и назывались «чрезвычайны
ми военно-полевыми», на самом деле они 
были смешанными — состояли из военных 
и гражданских судей. По крайней мере, так 
было до 24 марта 1919 года4. Несмотря на то 
что у Патриархата и его адвокатов доступ к 
материалам, собранным прокуратурой, был 
только краткосрочным — с 5 февраля по 
23 марта, — информационное бюро смогло

1 Доклады, подготовленные бюро, часто публиковались во франкоязычной ежедневной газете La 
Renaissance (Возрождение), которая выходила с декабря 1918 года по весну 1920 года под руководством 
Гарабеда Нурьяна и Тиграна Чайана, бывшего члена Госсовета, которым помогал д-р Топджян, Архиепископ 
Завен также указывает, что Патриархат финансировал издание этой газеты (там же. С. 302-303).

2 Там же. С. 304. Faits et documents. Episodes des massacres arm6niens de Dyarb£kir, Constantinople 1919; 
МгртичянТ. Погромы в провинции Диарбекир, Каир, 1919 (на арм. яз,)\Агуни С. История резни миллиона ар
мян, Константинополь, 1920 (на арм. яз.). Автор, бывший редактор ежедневной газеты «Жаманак», Стамбул, 
был первым, кто опубликовал комплексное исследование геноцида, опираясь «на большое количество до
кументов, имеющихся в распоряжении Патриархата».

3 Об образовании Комиссии по расследованию см. Акдат Т. Insan Haklari ve Ermeni Sorunu, Ankara, 1999. 
S. 445-446.

4 Тем не менее 5 марта 1919 года Совет Министров рассмотрел доклад, подготовленный Сами-беем, в 
котором предлагалось распустить все провинциальные военно-полевые суды и решать все вопросы, касаю
щиеся массовых убийств и депортаций, исключительно военным (а не смешанным) судом в Константинопо
ле (La Renaissance, № 82, 7 марта 1919).



собрать довольно фундаментальный массив 
официальных документов, которые были до
полнены материалами из других источников 
и показаниями свидетелей, которые пото
ком шли в информационное бюро Патриар
хата.

В ноябре 1922 года, под угрозой надви
гающегося вторжения кемалистских сил в 
столицу, Патриарх Завен сумел отправить 
двадцать четыре дорожных саквояжа с эти
ми материалами армянскому архиепископу

в Европе Крикорису Балакяну, который тог
да находился в Манчестере. Когда в 1927 го
ду он был избран епископом Марселя, он 
взял документы с собой, а затем, по прямой 
просьбе Патриарха в отставке, который хо
тел использовать их при написании своих 
мемуаров, материалы были отправлены в 
начале 1938 года Патриарху Иерусалимско
му Торгому Кушагяну. К тому времени Завен 
Тер-Егиаян был уже на пенсии, жил в Баг
даде1.

’ Тер-Егиаян 3. Указ. соч. С. 303. Эти архивы все еще находятся там и сегодня. Их «заново обнаружил» 
Кригер в 1960-х годах, микрофильмировал и разложил по пятидесяти коробкам.



Часть I

Младотурки и армяне 
вместе в оппозиции 

(1895-1912 годы)
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ГЛАВА 1
Абдул-Гамид и османская оппозиция

Много чернил было исписано на тему 
агрессивности и многочисленности оппози
ции режиму султана Абдул-Гамида II. Обсто
ятельства его прихода к власти несли печать 
определенной незаконности и, вероятно, 
цареубийства, но, в конце концов, наруше
ния закона и убийства были обычной прак
тикой, укоренившейся в кругах османского 
двора. Многие историки также подчерки
вали ожесточенную враждебность, с кото
рой консерваторы, религиозные деятели и 
в целом османские мусульмане относились 
к так называемому «Танзимату» — полити
ке реформ и централизации, призванной 
реорганизовать государство в централизо
ванную форму правления и поставить все 
субъекты Османской империи в равные ус
ловия перед законом. Трудно сомневаться в 
том, что централизация власти вызвала не
довольство беков, или племенных вождей, 
которые пользовались широкой автономией 
на протяжении веков. Еще меньше сомнений 
вызывает то, что предсказуемый, если еще 
не наступивший, конец традиционного ос
манского устройства, основанного на такой 
социальной иерархии, в которой османские 
мусульмане занимали верхние ступени, а 
«неверные» располагались в самом низу, 
сильно тревожил правящую элиту и священ
нослужителей.

Если даже Абдул-Гамид II не был сам ини
циатором этого процесса модернизации, то 
он унаследовал его последствия и, в част
ности, «конституцию Мидхата», восстанов
ление которой позднее стало одним из по
литических требований младотурок. Даже 
тот факт, что султан очень быстро приоста
новил действие этой конституции, отстра
нил от дел ее автора, распустил парламент, 
не помешал ему продолжить политику своих 
предшественников в области администра
тивной реформы, реорганизации армии, 
создания современной системы образо

вания и, в целом, принятия на вооружение 
западных моделей. Но этого, по-видимому, 
было недостаточно для удовлетворения мо
лодых османских «модернизаторов».

Русско-турецкая война 1877-1878 го
дов, с которой султан столкнулся сразу же, 
как только взошел на трон, напомнила пра
вящей элите, что Османская империя ока
залась в необратимом упадке, теряя свои 
владения одно за другим. Модернизация 
османского государства и общества была 
естественной реакцией на этот упадок. Од
нако новая неудача — поражение в Русско- 
турецкой войне — означала, что усилия не 
принесли желаемого эффекта, что империя 
продолжает свое падение и не в состоянии 
эффективно противостоять аппетитам ве
ликих держав. По крайней мере, к такому 
выводу пришли многие из правительства, а 
также влиятельные консервативные и рели
гиозные круги.

Как же спасти империю? Нет сомнений, 
что вокруг этого вопроса сплотились все 
оппозиционные силы, даже если они дава
ли на него диаметрально противоположные 
ответы. Как это часто бывает, когда много
национальная и поликультурная империя 
распадается, каждая группа сосредоточена 
только на своем будущем. В первую очередь 
это верно для тех групп, которые оставались 
у власти в течение многих столетий.

Сама природа системы была такова, что 
поначалу оппозиция султану была, прежде 
всего, внутренней и институциональной. Так, 
наиболее активная оппозиция происходила 
из рядов государственныхдолжностных лиц, 
гражданских и военных, принадлежавших к 
доминирующей группе. Историки отмечают, 
что сама идея оппозиционности по отноше
нию к суверену-халифу была совершенно 
чужда мусульманским массам. При Абдул- 
Гамиде простого подозрения было доста
точно, чтобы быть сосланным в отдаленные



провинции империи, например, в Йемен или 
восточные провинции Малой Азии. И в са
мом деле, болезненная подозрительность 
султана, которую неоднократно подчеркива
ли современники, на протяжении всех трид
цати с лишним лет его царствования посто
янно вербовала новых членов в ряды его оп
позиции. Представители османской элиты, 
получившие образование по одной и той же 
модернистской модели, иногда оказывались 
в оппозиции просто потому, что впали в не
милость, даже не имея существенных несо
гласий с режимом. Их политические страсти 
не шли далее требования восстановления 
конституции.

Это, однако, не касалось священнослужи
телей, начиная с тех, чьи корни были в рели
гиозных орденах. Они не могли принять, как 
мы уже говорили, этой идеологии равенства 
и сопутствующего ей риска потерять свой 
более высокий статус, дарованный им ис
ламом. Поскольку духовенство имело опре
деленное влияние на мусульманские массы, 
оно сыграло важную роль в формировании 
общественного мнения, которое отвергало 
западные инновации и неодобрительно ко
силось на растущую роль немусульман.

В отличие от указанных групп, младотур
ки, которые основали в 1889 году lttihad-i 
Osmani (османское единство. — Ред.У в 
Военно-медицинской академии, а именно: 
Мехмет Решид2, будущий вали (губернатор) 
Диарбекира, Ибрагим Темо (1865-1939), Аб
дулла Джевдет (1869-1932) и Исхак Шюкути 
(1868-1903) — воплощали в себе начало ис
тинной политической оппозиции, потому что 
они ассимилировали в себе ключевой эле
мент сплочения и основу силы западного об
щества того времени — национализм В то 
время у них было мало сил; это была скорее 
школа мысли, чем организованное движе
ние, но их направляющая идея уже прокла
дывала себе дорогу.

Помимо мучительных размышлений о 
перспективах Османской империи, вопро
сом своего будущего задавались и те, кто не 
был связан с мусульманским турецким боль
шинством. Их статус «неверных» несколько 
улучшился с введением Танзимата, но они 
продолжали восприниматься турецким на

селением как неблагодарные, обманщики и 
хитрые спекулянты, стремящиеся нажить
ся за счет других3. Хотя некоторые члены 
этих миллетов (этнорелигиозные сообще
ства. — Ред.) работали в правительстве, они 
занимали только подчиненное положение и 
не несли никакой политической ответствен
ности, а в повседневной жизни, как правило, 
суды и администрация в целом придержи
вались практики неравного отношения и об
лагали немусульман налогами сильнее, чем 
коренное население. Мусульманские массы 
продолжали считать эти миллеты инородны
ми образованиями, почти внутренними вра
гами.

Для нетурецкого населения, проживавше
го в европейской части империи, Берлинский 
договор 1878 года как бы вбил клин в доктри
ну о территориальной целостности империи, 
оставалось только доработать некоторые де
тали их развода со Стамбулом. По-другому 
обстояло дело с арабскими, армянскими и 
курдскими элементами империи, судьбы 
которых были сильнее связаны с судьбой 
османского государства по причине само
го факта их присутствия в азиатской части 
империи. Органическая религиозная связь, 
которая цементировала арабский мир, прак
тически оторванный от своей египетской со
ставной, со столицей и с султаном-халифом, 
конечно же, не была поверхностной, но каза
лась недостаточно прочной, чтобы длиться 
вечно. Впечатляющее экономическое разви
тие Египта не осталось незамеченным и вы
зывало зависть у многих родовых и племен
ных групп Сирии и Месопотамии и даже Ара
вии и Йемена. Это чувство усиливалось на 
фоне контраста между форсированной мо
дернизацией египетского общества и стаг
нацией османского, которое управлялось, по 
мнению многих, неэффективной и коррумпи
рованной администрацией.

Османский армяно-курдский мир, в свою 
очередь, пробуждался от глубокого много
векового сна. Армяне видели тот прогресс, 
которого добилась восточная часть их исто
рической территории под властью России, 
даже если он сопровождался политикой 
ассимиляции и репрессий. Формально Тан- 
зимат освободил их от зависимости от курд-

1 Hanio(jlu М. S. The Young Turks in Opposition. P. 71.
2 Д-р Черкез Мехмет Решид-бей (1872-1919), в 1915 году — вали Диарбекира. Мы увидим позже, с какой 

впечатляющей решимостью он уничтожал армян своего вилайета.
3 Astourian S.H. Sur la formation de I’identite turque moderne et le genocide armenien: du prejuge au 

nationalisme moderne, acte du colloque L’Actualite du genocide des Armeniens, Paris, 1999. Pp. 35-37.



ских беков, но в результате возродилась 
древняя вековая вражда, которая в свое 
время вылилась в некий «симбиоз», выгод
ный для каждой из сторон. Курдские вожди, 
замененные на должностных лиц, с трудом 
смирялись с утратой своих многолетних 
привилегий ради модернизации и централи
зации государства по европейской модели, 
о которой они не имели ни малейшего пред
ставления. Тем (^.менее ни курды, ни армя
не не видели пока еще своего будущего вне 
Османской империи.

Что касается «армянских комитетов», 
которые представляли собой несомненно 
наиболее яростное крыло оппозиции режи
му, то и гамидовское правительство, и зна
чительная часть младотурок, которые сами 
оппонировали режиму, считали их террори
стическими организациями, угрожающими 
внутренней безопасности страны, ее терри
ториальной целостности и способствующи
ми — посредством своей пропаганды — соз
данию негативного имиджа империи на За
паде. В то же время сами комитеты считали 
себя элементом возрождения османского 
общества, своего рода авангардом — но
сителем социалистических ценностей, при
званным освободить народные массы от 
господствующего мракобесия и построить 
федеративное государство.

Уже нетрудно видеть огромный разрыв 
между доминирующей группой, отчаянно 
пытающейся сохранить империю и свои 
привилегии, и армянскими активистами, 
которые утверждали себя через интеллек

туальные категории, совершенно чуждые 
тому миру, в котором они оказались. От
ветом султана Абдул-Гамида I! на эти дви
жения было кровавое уничтожение почти 
двухсот тысяч армян в 1894-1896 годах. Эти 
преступления, которые основательно не из
учены до сих пор, носили организованный 
характер, и непосредственное участие в 
них Блистательной Порты не вызывает со
мнений. Не будучи еще по своей природе 
геноцидом, они были направлены на сокра
щение армянского населения как такового и 
ослабление его социально-экономическо
го веса. Они также вызвали дебаты в среде 
армянского населения и комитетах о рево
люционных актах самозащиты, которыми 
оправдывались эти кровавые репрессии. 
Эти дебаты надолго отравили атмосферу в 
обществе османских армян, подняли вопро
сы о психологических последствиях массо
вых убийств, практике гамидовского режи
ма, роли насилия в турецком обществе и о 
том, как это общество решает свои полити
ческие проблемы.

Тем не менее мобилизация западного 
общественного мнения, которое сформиро
валось по итогам этих событий, трансфор
мировала эти массовые убийства в своео
бразный моральный пробный камень, своего 
рода стандарт, по которому позднее судили 
об османских оппозиционных движениях. 
Эта резня стала также центральной темой 
дебатов, когда младотурки и армянские ак
тивисты в изгнании стали обсуждать буду
щее Османской империи.

Младотурки и армянские активисты в Европе в 1895-1901 годах

До 1895 года Париж оставался местом 
ссылки младотурок, включая самого из
вестного из них — Ахмеда Риза, который 
в тот период основал османский Комитет 
единения и прогресса. Его окружала лишь 
небольшая группа младотурок, но очень из
бранная: доктор Назим, родом из Салоник, 
который присоединился к Риза в Париже в

1894 году, где он также собирался завер
шить свое медицинское образование', и 
Ахмед Агаоглу (Агаев), родом из Шуши (сто
лица Карабаха), который изучал историю и 
филологию в Сорбонне и Национальном ин
ституте восточных языков и цивилизаций2.

Среди армян, проживавших в то время 
в Париже, наиболее интересной личностью

1 Селаникли Назим (ок. 1870-1926), врач, учился в Военно-медицинской академии Константинопо
ля, знаковая фигура Комитета единения и прогресса в период с 1905 по 1922 год и, как мы увидим далее, 
главный организатор истребления армян. О его пребывании в Париже см.: Hanioglu М. S. The Young Turks in 
Opposition. P. 74.

2 Ахмед Агаев (1869-1939) — один из идеологов турецкого национализма и видный член ЦК КЕП; имен
но по этой причине был арестован и выслан на Мальту англичанами в 1919 году. Лидер Социал-демократи
ческой партии Гнчак (СДПГ) Степанос Сапах-Гулян часто встречался с Агаевым в Париже. См.: Сапах-Гу- 
лян С. Несущие ответственность, Провиданс, 1916. С. 134 (на арм. яз.).



был несомненно Степанос Сапах-Гулян1. 
Лидер социал-демократической партии 
Гнчак (СДПГ), он руководил Парижским клу
бом этой партии и был его духовной движу
щей силой. Он сошелся там с ссыльными 
младотурками, которых он знал лучше дру
гих, так как много лет общался с ними.

В начале 1895 года в политических и ин
теллектуальных кругах Парижа разговоры 
крутились вокруг недавнего массового убий
ства летом 1894 года армян в Сасуне и осуж
дающих выводов следственной комиссии, 
сформированной из европейских консулов 
для расследования этих преступлений; эти 
выводы были опубликованы в «Синей книге» 
британского парламента. Многие считали, 
что султану следует предъявить требование 
проведения «реформ» в восточных провин
циях Малой Азии, чтобы положить конец «не
устойчивости», которая там царит.

Впервые парижские младотурки вынуж
дены были рассмотреть этот мучительный 
вопрос о «реформах», которые европейские 
державы пытались навязать Османской им
перии, а также о статусе немусульманского 
населения в этой империи, который впер
вые оказался неопределенным. Публикация 
в парижской ежедневной газете «Ле Ф ига
ро» статьи о проекте реформ под названи
ем «11 мая 1895 года»2 привела к встрече 
парижских активистов СДПГ и младотурок 
во главе с Риза и Назимом, который толь
ко что был избран казначеем КЕП. Отчет об 
этой встрече Сапах-Гуляна показывает, что 
оба турецких лидера решительно выступа
ли против проекта реформ3, то есть против 
вмешательства Европы в то, что они считали 
внутренним делом Турции, а также наделе
ния отдельных провинций особым статусом. 
Они сомневались в политике централиза
ции, в отличие от сторонников партии Гнчак, 
которые осуждали родо-племенной строй 
и акты насилия, совершаемые в восточных 
провинциях, и осудили массовые убийства, 
которые произошли в Сасуне.

Более того, официальный лидер движе
ния младотурок Ахмед Риза отверг антига- 
мидовские революционные методы, пред
ложенные частью оппозиции, и высказался 
в пользу более консервативной политики4, 
которая, в конечном счете, не так уж силь
но отличалась от политики самого султана 
Абдул-Гамида. Риза по-прежнему нуждает
ся в поддержке, в том числе среди армян, 
чтобы сделать свой политический проект 
популярным в парижских кругах. Поэтому он 
попросил о встрече Нубар-пашу5, бывшего 
премьер-министра Египта (армянина ро
дом из Смирны), отца египетских реформ, 
в том числе — идеи смешанных судов. Риза 
несомненно рассчитывал воспользоваться 
многочисленными связями египетского па
ши в политических кругах Франции, а также 
на его щедрость.

Осенью 1895 года общество «Армянские 
студенты в Париже» организовало в одном 
из помещений Великого Востока лекцию, 
которую прочитал Аветис Назарбекян, при
глашенный из Лондона лектор и один из 
основателей СДПГ. Эта лекция и реакция 
на нее дают нам возможность оценить пози
цию, занятую парижскими младотурками, в 
отношении недавних фактов преследования 
армянского населения в Османской импе
рии. Назарбекян осудил политику Гамида, в 
частности массовую резню, совершенную в 
октябре-ноябре, а также то безразличие, с 
которым Европа отнеслась к ней. «Если ар
мянам суждено умереть, — сказал Назарбе
кян, — то они умрут не как рабы, а как сво
бодные люди». В его речи были также слова, 
которые ставили под сомнение способно
сти Блистательной Порты управлять своими 
владениями; и эти слова обеспокоили его 
слушателей-младотурок гораздо больше, 
чем совершенные преступления. Сапах-Гу
лян позднее отмечал, что многие армянские 
студенты, которые состояли в рядах младо
турок, были удивлены негативной реакцией 
своих братьев-мусульман6.

1 Степанос Сапах-Гулян (1861, Шахук [Нахичевань] — 1928, Нью-Йорк) получил образование в Тифлисе, 
где вступил в СДПГ; высланный царской полицией, бежал в Париж, где учился в Школе политических наук как 
студент Анатоля Леруа-Болье. См.: Сапах-Гулян С. Указ. соч. С. 151.

2 Этот план, обнародованный 11 мая, был подготовлен полномочными послами, дислоцированными в 
Константинополе, на основании статьи 61 Берлинского договора 1878 года, которая предусматривает опре
деленную степень автономии для восточных вилайетов Турции, населенных армянами.

3 Сапах-Гулян С. Указ. соч. С. 140.
4 Hanioglu М. S. Op. cit. Р. 78.
5 Сапах-Гулян С. Указ. соч. С. 145. Нубар выплачивал СДПГ ежегодную субсидию в 300 фунтов на издание 

партийных газет.
6 Там же. С. 148.



Эти погромы сильно повлияли на враж
дебность западного общественного мне
ния в отношении Османской империи, что 
бросало тень и на младотурок в парижском 
изгнании. Совершенное насилие также при
вело к радикализации армянских комитетов, 
центральные органы которых сформирова
лись по оси Женева-Париж-Лондон. Дви
жение младотурок, тем не менее, сумело 
извлечь выгоду из дипломатического кризи
са, последовавшего за вырезанием армян1. 
Французское приложение к «Мешверету», 
которое Ахмед Риза начал публиковать в
1895 году в Париже, отразило ту неуютную 
ситуацию, в которой оказались парижские 
ссыльные, которым пришлось разрываться 
между своими патриотическими чувствами, 
требующими поддержать политику офици
альных османских властей, и тем унижени
ем, которое вызвала реакция на указанные 
события в Европе. В своей статье, опубли
кованной в мае 1896 г., Риза, этот гуру дви
жения младотурок, привел длинное обо
снование, призванное показать, что резня, 
устроенная Абдул-Гамидом против армян, 
«была вполне в русле традиций исламизма и 
учения Корана. [...] Мы хотим, чтобы вокруг 
султана оказались советники, проникнутые 
и мусульманскими заповедями, и идеями 
порядка и прогресса»2. Таким образом, Риза 
выдвинул тезис о том, что ответственность 
за резню лежит на окружении султана, ко
торое не смогло в данной ситуации уважить 
национальные традиции. Следовательно, он 
снял всякую вину с самого султана, а также 
проиллюстрировал свою концепцию власти 
и свою приверженность к сохранению функ
ций халифа-султана.

Через несколько недель Риза также 
дополняет свой подход к понятию ответ
ственности и подчеркивает свой взгляд на 
христианских подданных империи. Он при
знается, что «чаще защищал мусульман, 
чем христиан. [...] Это может показаться

преувеличением, но факт в том, что в на
шей стране нет никакого сравнения между 
судьбами османских христиан и мусульман. 
Первые сегодня — гораздо счастливее или 
менее несчастны, если хотите. [...] Если 
грабят в основном христиан, то это только 
потому, что они богаче и живут в большем 
материальном комфорте, чем мусульма
не, а также либо из страха, либо из подо
зрительности, свойственной победителям, 
держат свои двери на замке»3. Эти слова 
лидера младотурок определенно произрас
тают из вековых традиций Османской импе
рии, отмеченных понятием христианского 
«гостя», который «пользуется своей счаст
ливой судьбой», не выказывая благодарно
сти к приютившим его хозяевам и не желая 
делиться с ними своим богатством. Насилие 
со стороны доминирующей группы, таким 
образом, узаконено.

В декабре 1895 года в Доме научных 
обществ со своей лекцией выступил Жюль 
Роше, который осудил ужасные преступле
ния гамидовского режима. Реакция на его 
лекцию столь же показательна, как и откро
вения статьи Ризы. Один из младотурок, ко
торый сидел рядом с Ахмедом Ризой, не в 
силах сдержать себя, вскричал: «Вся эта ин
формация — ложь, придуманная гнчаковца- 
ми!» Далее он сделал армян ответственными 
за события, которые запятнали репутацию 
Турции4. Это говорит о том, как эти молодые 
«либеральные» активисты, оставаясь едины
ми в своей борьбе против режима Абдул-Га- 
мида, противостояли друг другу по многим 
пунктам, оставаясь заложниками своего 
культурного происхождения и исторических 
традиций.

Со своей стороны, армянские активисты, 
которые стремились апеллировать к запад
ному общественному мнению, жаловались 
на то, что парижская пресса изображает 
их террористами и намеренно игнорирует 
реальность массовых убийств5. По словам

1 Hanioglu М. S. Op. cit, Р, 76. Погромы осенью 1895 года были направлены главным образом и в первую 
очередь против армянского населения шести восточных вилайетов. Они начались в октябре, как раз тогда, 
когда султан подписал (17 октября), после нескольких месяцев сопротивления, «план реформ 11 мая». Со
впадение реформ с резней не осталось не замеченным дипломатами, работавшими в Османской империи, 
что бросило вызов младотуркам, которые в то время пытались объединиться против Абдул-Гамида на осно
ве идеи и порядка.

2 RizaA. Chretien, musulman et humanitd, Mechveret, 1/11, date du 15 mai 1896. P. 3.
3 RizaA. Atrocit6s contre les Chretiens, Mechveret, 1/14,1erjuillet 1896. P. 4.
4 Сапах-Гулян С. Указ. соч. С. 150-151.
5 1 октября 1895 года гнчаковцы устроили демонстрацию перед Блистательной Портой перед вручени

ем Петиции о погромах в Сасуне и катастрофическом положении оставшихся в живых. В мирном шествии,
о котором организаторы заранее сообщили властям, приняли участие четыре тысячи человек. Полиция, не



Сапах-Гуляна, эта общая тенденция была 
опровергнута в его разговоре с Анатолем 
Леруа-Болье, который был его профессором 
в Школе политических наук. Известный зна
ток Востока, он согласился участвовать в де
батах1. Его вклад также был сделан в форме 
лекции «Армения и армянский вопрос», ко
торую он прочитал в Доме научных обществ. 
Это мероприятие с участием французских 
знаменитостей дало и младотуркам, и ар
мянским активистам еще одну возможность 
озвучить свои противоположные точки зре
ния. Оно также показало, что Стамбул вни
мательно следит за своей оппозицией в из
гнании. Как пишет Сапах-Гулян, Мунир Бей, 
посланник султана, на которого была воз
ложена обязанность контролировать париж
скую оппозицию, нанял молодых османских 
студентов и привел их в лекционный зал, в 
котором также присутствовали Ахмед Риза 
и его однопартийцы. Один из них, который 
без сомнения, отражал настроения своих то
варищей, прервал лектора и спросил, может 
ли такой серьезный ученый говорить в поня
тиях «религиозной группы»2. Стремясь, та
ким образом, преуменьшить роль армянской 
идентичности, младотурки по сути выразили 
свою озабоченность в связи с кампанией, 
развязанной гнчаковцами, которые, доба
вив обиду к физическим страданиям, при
гласили «иностранца» включиться в дебаты 
по «внутреннему вопросу» и стимулировать 
вмешательство европейских посольств в ту
рецкие дела.

Однако другие примеры свидетельству
ют о том, что, несмотря на отдельные бури, 
парижские оппозиционные группы проявля
ли солидарность и поддерживали довольно 
близкие отношения. В этом смысле наи
более показательной была встреча лиде
ров младотурок с революционерами Гнчака

вскоре после описываемых событий. Риза 
и Назим предложили представителям СДПГ 
работать вместе и «внести общий вклад в 
движение по национальному возрождению». 
Они предложили «забыть старые ссоры»3. 
Зная о явной антипатии Ризы к революци
онным методам своих армянских оппонен
тов, можно задаться вопросом о том, почему 
османский Комитет единения и прогресса 
(КЕП) искал сближения с гнчаковцами. Впол
не возможно, что Риза и Назим надеялись 
получить выгоду из той популярности, кото
рой гнчаковцы пользовались в то время, или 
даже из их отношений с отдельными группа
ми парижских интеллектуалов. Возможно, 
они надеялись также обуздать проводимую 
гнчаковцами антигамидовскую кампанию, 
которую они считали антиосманской.

Захват Османского банка активиста
ми Армянской революционной федерации 
(АРФ) 26 августа 1896 года — еще одно со
бытие, которое можно считать показатель
ным при анализе позиций, занимаемых в 
то время младотурками и армянскими ак
тивистами. Операция, из тех, которые с 
удовольствием смакует пресса, получила 
гораздо более широкий международный ре
зонанс, чем погромы осенью и зимой 1895
1896 годов, так как тут были задеты евро
пейские финансовые интересы4. Это была 
уже не мирная демонстрация, как в октябре 
1895 года; и здесь французская пресса от
реагировала гораздо жестче, заклеймив ар
мян как террористов. Парижские гнчаковцы 
внезапно почувствовали, что вдруг потеря
ли все плоды своей пропагандистской кам
пании за последний год. Лидер СДПГ по
этому попросил о встрече с лидерами АРФ, 
которые согласились специально прибыть 
из Женевы, из своей европейской штаб- 
квартиры и города, где они издавали свой

привычная к такого рода протестам — В. Дадрян отмечает, что это был первый случай в истории империи, — 
вмешалась; за ней вскоре последовало мусульманское население. Всеобщая резня началась во всех частях 
города, где жили армяне. Сорок армянских церквей в Стамбуле оставались заполненными беженцами в те
чение двух недель, пока дворец султана не распорядился издать приказ прекратить охоту на армян: В. Да
дрян в своей книге «История геноцида армян» (Dadrian У. Histoire du g£nocide armenien, Paris, 1996. Pp. 216
218) дает обзор этих событий на основе свидетельских показаний европейских дипломатов, находившихся 
в то время в столице.

’ Сапах-Гулян С. Указ. соч. С. 150-151. Ученый хотел узнать мнение тогдашнего министра иностранных 
дел Франции Ганото, прежде чем писать свой обзор. Несмотря на негативную реакцию со стороны мини
стра, который полагал, что его мнение может помешать переговорам, ученый решил броситься в бой.

г Там же. С. 150-151.
3 Там же. С. 163. В своих мемуарах С. Сапах-Гулян утверждает, что он тогда чувствовал, что Риза нуждал

ся в них и больше не относился к ним со своим обычным презрением.
4 Dadrian V. Op. cit. P. 245-265. Дает краткое изложение фактов и основательный обзор источников от

носительно самой акции и ее последствий.



официальный орган — «Дрошак», Сапах-Гу- 
лян спросил, почему они провели эту опе
рацию. Полученным ответом он был, скорее 
всего, сильно смущен: идея акции АРФ со
стояла в том, чтобы привлечь внимание ев
ропейцев и положить конец массовым убий
ствам армян. В частных беседах лидеры 
Гнчака, не колеблясь, говорили о «полити
ческой незрелости»1. Можно предположить, 
что конкуренция между двумя организация
ми за лидерство в армянской среде мотиви
ровала ту показную стратегию, принятую на 
вооружение АРФ.

Покидая встречу с историком Эрнестом 
Лависсом и академиком Альбером Ванда- 
лем, двумя видными французами, которых 
Сапах-Гулян попросил вступиться за ар
мян, он сталкивается лицом к лицу с Ризой 
и Назимом, которые буквально «под ручку» 
входили в парадную дверь здания Сената 
Франции. Ахмед Риза немедленно восклик
нул: «Г-н Гулян-Сапах, на этот раз счет жертв 
идет на десятки тысяч. [...] Что осталось от 
армянского вопроса, проекта 11 мая и евро
пейского вмешательства?» А доктор Назим 
добавил: «В последние дни вырезано более 
ста тысяч человек: кажется, они не намерены 
оставить в живых ни одного армянина»2. Ли
дер Гнчака не мог не заметить иронический 
тон своих собеседников, которые на тот мо
мент предпочли не осуждать эти преступле
ния, а начать подсчитывать их демографиче
ские и политические последствия.

Наконец, Комитет Гнчак решил задей
ствовать «тяжеловеса», чтобы развернуть 
эту антиармянскую тенденцию. Он направил 
меморандум Жану Жоресу, обосновав в нем 
борьбу армян против режима Абдул-Гами- 
да и попросив его публично выступить по 
пресечению антиармянской пропаганды во 
французской прессе. Сапах-Гулян отмечал, 
что лидер французских социалистов прежде 
отвергал эту идею из опасений по поводу 
«армянского национализма». Однако после 
разговора с Сапах-Гуляном Жорес согла
сился броситься в бой, признав, тем не ме
нее, некоторые опасения по поводутого, что

ему придется отстаивать ту же позицию, что 
и некоторые проармянские круги француз
ских консерваторов^

Первое выступление Жореса состоялось
3 ноября 1896 года в галерее Парламента, 
которая была забита публикой под завязку. 
Заседание открыл Денис Кошен, но Жорес 
не стал брать слова, пока консерваторы не 
закончили говорить. Его появление в спи
ске выступающих стало сюрпризом — никто 
не ожидал от него выступления по вопросу 
внешней политики. Выступление Жореса 
произвело сильное впечатление на присут
ствующих и на общественное мнение в це
лом, в частности тем, что он обвинил прави
тельство Франции за политику, которую оно 
проводило в отношении Турции в последние 
четыре года4. Его полуторачасовая речь по
служила началом проармянского движения 
во Франции. Парижские газеты, которые, 
как всем было известно, получали щедрые 
субсидии от агентов османского султана, 
вынуждены были поменять тональность.

В конце 1895 года в отношениях между 
младотурками и армянскими активистами 
наступила ощутимая разрядка. Перемены 
внутри движения младотурок, безуслов
но, способствовали созданию условий для 
эффективного сотрудничества различных 
оппонентов гамидовского режима. Прибы
тие в Европу Мурад-бея Мизанчи в начале
1895 года уже способствовало установле
нию связи между группами КЕП в Стамбуле 
и странах Европы, которые долгое время 
оставались изолированными. В отличие от 
Ахмеда Ризы и доктора Назима Мурад-бей, 
который долгое время работал в гамидов- 
ской администрации, тем не менее высту
пал в пользу европейского вмешательства и 
сближения с армянскими революционными 
комитетами, чтобы сформировать единый 
фронт. С декабря 1895 года он начал изда
вать в Каире журнал «Мизан» [«Баланс»], ко
торый имел значительное влияние в кругах, 
которые симпатизировали младотуркам5. 
Он бросил вызов антиреволюционной пози
ции Ахмеда Ризы и нанес ему смертельный

1 Сапах-Гулян С. Указ. соч. С. 164.
2 Там же. С. 166-167.
3 Там же. С. 172-173.
4 Там же. С. 173.
5 Hanioglu М. S. Op. cit. Pp. 79-81. Мизанчи Мурад-бей (1853-1912) — туркоговорящий выходец с Кавка

за, родился в Тифлисе. Редакция положительно отреагировала на призыв Мурад-бея к союзу с армянскими 
революционными комитетами, который прозвучал в первом номере «Мизана», изданном в Каире. В частно
сти, она оценила четкое и ясное осуждение массовых убийств, организованных султаном: «Открытое письмо 
Мураду-бею», «Гнчак», № 4, 29 февраля 1896. С. 25-27 (на арм, яз.).



удар по возвращении того в Париж в июле
1896 года на заседании, где избирался но
вый состав центрального комитета и где 
Риза утратил поддержку большинства. Му
рад возглавил этот комитет, а доктор Назим 
стал его заместителем'. По инициативе Му
рада младотурки установили более теплые 
отношения с армянами, в частности с АРФ2. 
В апреле 1897 года турецкие спецслужбы 
перехватили сообщение, направленное из 
французского отделения АРФ в комитет в 
Эрзуруме, в котором говорилось, что от
ныне армянские организации и КЕП объ
единились ради общей цели — свержения 
султана3. Мы не находим никаких следов 
такого соглашения в армянских источниках, 
но вполне правдоподобно, что все ветви 
КЕП были прямо связаны с Парижем, после 
того как константинопольское отделение 
было распущено под давлением политиче
ской полиции султана4. С той поры на дли
тельный срок АРФ стала основным армян
ским партнером младотурок, даже если мы 
не станем придавать чрезмерную важность 
этому исходному сближению.

Объединение АРФ и КЕП вокруг общей 
цели представляется вероятным, тем более, 
что структура турецкого сообщества в Пари
же изменилась в 1896-1897 годах с приез
дом в город офицеров и военных врачей5. 
Однако возвращение в июле 1897 года Му
рада Мизанчи в Стамбул, который согласил
ся вернуться туда после переговоров с пред

ставителями Абдул-Гамида, позволила Ах
меду Ризе вернуть себе руководящую роль в 
КЕП6, что замедлило сближение младотурок 
с армянами. Но наиболее ярким элементом 
того времени было возрастание влияния ка
ирского отделения КЕП, которое изменило 
направленность всей организации7. Как ука
зывал Ханиоглу, после первого объявления 
политического союза всех османских групп 
под идеей Ризы об османизации общества 
и секуляризации государства и последую
щей защиты консервативной политической 
линии Мурад-бея, приветствовавшей внеш
нее вмешательство, КЕП принял свою новую 
программу, которая призывала к примире
нию ислама с современностью на основе 
конституционной системы8.

Вполне вероятно, что армянские коми
теты видели эти изменения. Как бы там ни 
было, турецко-армянская оппозиционная 
делегация во главе с Ахмедом Ризой при
няла участие в Гаагской мирной конфе
ренции 1899 года, где она распространила 
совместный меморандум. Лидера турец
кой эмиграции там сопровождали армяне 
Минае Чераз, личность, конечно, извест
ная, но определенно независимая, и Пьер 
Анмегян, один из наиболее преданных по
следователей Чераза. Другими словами, 
в делегации не было никого из армянских 
революционных партий. Тем не менее ини
циатива отправить совместную делегацию 
на конференцию оказалась успешной, так

' Hanioglu М. S. Op. cit. Pp. 83-84. В империи отделения КЕП создаются в основном в районах, куда ссы
лались младотурки, такие как Ангора, Кастамону и Мамурет уль-Азиз; они также создаются в городах, где 
стоят гарнизоны, таких как Эрзурум, где местный комитет установил связь с армянскими организациями. 
В марте 1897 года Сетрак Пастермаджян был арестован за получение денег из Европы и раздачу их среди 
членов эрзурумского КЕП. Там же. С. 87.

2 Микаэл Варандян в своей книге «История Армянской революционной федерации» (т. II, Каир, 1950. С. 2, 
на арм. яз.) рассказывает, что в Женеве, где он оказался в 1896 году, Тунали Хильми и его друзья из младо
турок часто посещали редакцию журнала «Дрошак», и добавляет, что после захвата Османского банка Ахмед 
Риза посетил их и предложил им примкнуть к борьбе против султана при условии, что они откажутся от ре
форм, изложенных в статье 61 [Берлинского договора], и от своих революционных методов.

3 HanioQIu М. S. Op. cit. Р. 87.
4 Отделение, созданное в Салониках в 1897 году, дало Талату-бею возможность впервые выйти на по

литическую сцену; он состоял в переписке с Ахмедом Ризой в 1902 году. Однако в период с 1897 по 1906 год 
отделение работало плохо. Там же. С. 88.

5 Ibid. Р. 89.
6 Ibid. Р. 100 и 110. Риза вновь стал во главе комитета в начале 1898 года и по-прежнему поддерживался 

д-ром Назимом.
7 Ibid. Р. 102. Местное оппозиционное движение, почти полностью контролируемое улемой, возглавляе

мой Ходжой Мухеддином, выступало за революцию, которая помогла бы в распространении ислама и «слова 
Аллаха». Позже это движение стало частью египетского отделения КЕП, но при условии, что КЕП прекратит 
принимать в свои члены христиан и будет отстаивать политическую линию на объединение мусульманских 
элементов Османской империи.

8 Ibid. Р. 103.



как привлекла благожелательное внимание 
европейских делегатов1. Ограниченное чис
ло армянских делегатов не должно нивели
ровать саму новизну этого общественного 
процесса, основными получателями выгоды 
от которого оставались младотурки, искав
шие таким образом пути для привлечения на 
свою сторону европейского общественного 
мнения и для придания себе образа либера
лов. Кажется, что и Абдул-Гамид прекрасно 
понимал это, так как включил Дирана Келе- 
кяна2, журналиста, известного своим прони
цательным анализом османского общества, 
в состав официальной османской делега
ции3.

Положения, выдвинутые Армянской ре
волюционной федерацией (АРФ) после того 
как КЕП призвал весной 1898 года все оппо
зиционные силы к единству4, — хороший по
казатель положительного, но и скептическо
го отношения в армянской среде. Армянские 
лидеры, как им казалось, уловили перемены 
в КЕП, который «решился наконец раз и на
всегда оставить свою пассивную позицию 
и перейти к активной фазе действий». «До 
сих пор, — как далее писал «Дрошак», — мы 
воспринимали с некоторым скептицизмом 
возможности, образ и принципы деятель
ности младотурок, а также серьезность их 
приверженности реформам — в этом убеж
дает многолетний опыт. За последние двад
цать лет мы ни разу не видели, чтобы эта 
партия пыталась протестовать в активной 
форме против небывалой несправедливо
сти и вопиющих преступлений коронован
ных убийц. Нам никогда не попадались на 
глаза турецкие революционеры — мы виде
ли только турецких «либералов» и турецких 
«пацифистов», которых очень много и сре

ди нас [армян]. Мы видели множество без
результатных меморандумов, мы докуча
ем Европе своими просьбами и мольбами, 
своими вздохами и причитаниями... Идеи, 
проповедуемые младотурками, к сожале
нию, не пали на плодородную почву среди 
турецкого народа и не создали там ника
кого общественного движения. Программа 
младотурок была утопической. Они сделали 
огромную ошибку, заявив, что «революция 
придет сверху»... Сегодня, однако, мы рады 
видеть, что отдельные группы, которые... 
откололись от этого движения, исповедуют 
более радикальные идеи... [и] пригласили 
нас проявить солидарность с ними... Если 
сегодня и существует определенный анта
гонизм между османскими турками и ос
манскими армянами, то вина за это лежит 
в основном на правительстве. Мы убежде
ны, что в будущем, когда в Турции сложатся 
приемлемые политические условия, наши 
два народа продолжат жить в мире и гар
монии и, объединив усилия, проложат свою 
дорогу к высшей форме цивилизации... 
Неважно, что некоторые из дряхлых мла
дотурок, которые ничего не знают о нашей 
деятельности, распространяют о нас инси
нуации и выставляют армянские комитеты 
перед лицом всей Европы как «разрушите
лей турецких деревень» и вкладывают слово 
«сепаратист» в уста армянских революци
онеров. ...Господа, вы несомненно твердо 
решили покончить со своим старым бредом, 
с умеренностью, медленным прогрессом, 
эволюцией и другими подобными расплыв
чатыми понятиями, в которые погружены 
ваши старческие братья. Среди нас, армян, 
также есть пустоголовые философы, име
нующие себя «эволюционистами» и сторо-

1 Ibid. Р. 128. Ризе удалось убедить улему аль-Азхара представлять все отделения КЕП: то, что Риза стал 
убеждать улемы в том, что он представляет все движение, демонстрирует его новый подход. Д-р Назим, его 
доверенное лицо, отмечает, что Риза с подозрением относился к нетуркам, считая их ненадежными (там же. 
С. 136).

2 Диран Келекян (1862, Кайсери — 1915, вблизи Сиваса), первоначально активист Гнчака, присоединил
ся к движению младотурок после 1896 года, во время своего пребывания в Лондоне и Париже; он входил в 
группу тех, кто вернулся с Мизанчи Мурадом; именно в это время он сближается с Ахмедом Джелаледди- 
ном, руководителем разведслужбы («Дрошак», приложение на 40 страницах от 15 апреля, 15 июля, 15 ноя
бря и до 15 декабря 1899 года. С. 35; «Дрошак», № 9/89, 30 сентября 1898 г., «Письмо из Константинополя, 
1/13 октября 1898 г.»; главный редактор известного ежедневника «Сапах» (1897-1899 и 1909-1915 гг.). Во 
время своей ссылки в Каир возглавлял отдел политики в Journal du Caire (с 1904 по 1909 год). Будучи близок 
к некоторым фигурам в османском суде,, в 1905-1906 годах помог Бахаеддину Шакиру организовать КЕП 
в 1905-1906 гг. Был депортирован в апреле 1915 г. (Албояджян А. История армянской Кесарии. Т. II, Каир 
1937. С. 2071-2074 (наарм. яз.).

3 Hanioglu М. §. Op. cit. Р. 128.
4 «Молодая Турция». См: «Дрошак», орган Армянской революционной федерации, № 4/84, 30 апреля 

1898 г. С. 42-43.



нящиеся революции. Эволюция, однако, — 
неопределенное понятие, которое каждый, 
включая необузданного тирана, может ис
пользовать в своих целях при разработке 
своих программ, будь то политических или 
любых иных... Вы тоже должны мобилизо
вать свой народ, чьи горькие страдания вы 
очень хорошо знаете. Этих несчастных лю
дей также пытают... Они порабощены, как и 
рабы из других религий, и так же ползают на 
коленях перед тиранами и эксплуататорами 
из своей собственной расы.,. К несчастью, 
ваши священники, ссылаясь на Коран, толь
ко укрепляют и благословляют ненависть ко 
всему новому. Спасите людей от этой смер
тельной неподвижности»1.

Этот длинный ответ АРФ, выданный 
в форме лекции и проникнутый местами 
безапелляционным тоном, подводит итог 
восприятия членами федерации движения 
младотурок. Это восприятие, основанное 
на «многолетнем опыте», подтвердило, по 
мнению армянской стороны, что «младотур
ки» не приняли на вооружение «радикаль
ные» методы, в применении которых АРФ 
считала себя чемпионом. Надо сказать, что 
в этот период ожесточенные столкновения 
войск с армянскими партизанскими отряда
ми в восточных провинциях Турции проис
ходили почти ежедневно; и каждый выпуск 
журнала «Дрошак» между 1890 и 1900 го
дами описывает такие столкновения и при
водит биографии бойцов, павших в битвах. 
Жизни этих «мучеников», которыми платило 
сопротивление АРФ режиму Абдул-Гамида, 
несомненно объясняют то чувство партии, 
что она была единственным оппозиционным 
движением, которое сражалось с «тирани
ей» султана на практическом уровне.

Реакция АРФ на Гаагскую мирную кон
ференцию 1899 года также показательна 
для объяснения того раздражения, кото

рое федерация вызывала у европейских 
держав. Тон «Декларации, адресованной 
общественному мнению цивилизованного 
мира» по случаю конференции саркастиче
ский, почти циничный и в любом случае от
ражающий разочарование теми пассажами, 
которые формировали внешнюю политику 
европейцев и их равнодушие к погромам 
1894-1896 годов2. В «Декларации», однако, 
не найти ни слова о решении Ризы принять 
участие в конференции в составе смешан
ной делегации из турок и армян.

Над этими событиями стоит поразмыш
лять еще и потому, что они отражают как по
литические игры, которые вела османская 
семья, так и открытость АРФ к диалогу, а 
также маневры, которые султан совершал 
с целью заставить замолчать армянскую 
оппозицию в изгнании, что ему частично 
удалось с помощью младотурок. Он далее 
вступил в политические переговоры с этой 
партией, даже не прерывая своей репрес
сивной внутренней политики. Для того что
бы открыть дискуссии между Блистательной 
Портой и АРФ Дашнакцутюн, которые стали 
достоянием общественности только тогда, 
когда они были прерваны 11 марта 1899 го
да, Абдул-Гамид делегировал Артина-пашу 
Дадяна, заместителя своего госсекретаря 
по иностранным делам, отпрыска одного из 
великих армянских родов, который служил 
османскому государству на протяжении по
колений. 28 октября 1896 года сын Дадяна 
Диран-бей Дадян прибыл в Женеву и встре
тился с западным бюро АРФ, которое груп
пировалось вокруг ежемесячника «Дрошак». 
Посланник принес ясную мысль: АРФ долж
на отказаться от своих насильственных дей
ствий. Взамен султан пообещал проведение 
фундаментальных реформ в стране в тече
ние ближайших девяти месяцев3. По словам 
редакторов «Дрошак», операция «Ханасор»,

1 «Первый шаг». См.: «Дрошак», № 6/86 от 30 июня 1898 г. С. 59-60 (на арм. яз.). Отмечает, что «Меш- 
верет», «который еще несколько месяцев тому назад беспардонно напал на армян и болгар», сам призвал к 
солидарности всех противников гамидовского режима.

2 «Политическая драма или фарс?» См.: «Дрошак», № 4/95 от 30 апреля 1899 г. С. 50-51 (на арм. яз.). 
В разделе общей информации на с. 56 редакторы указывают, что местные армянские общины провели мно
жество встреч как раз в преддверии конгресса, в том числе в Болгарии, чтобы проголосовать за меморан
дум, который следует направить председателю конференции; они отмечают также, что на этих собраниях 
Минае Чераз был избран в качестве делегата, чтобы изложить на конференции их требования; «Заявление 
АРФ и Верховного македонского комитета для общественного мнения цивилизованного мира по случаю 
мирной конференции» («Дрошак», № 5/96, май 1899 г. С. 1-2) (на арм. яз.) было распространено по делега
циям 3/15 июня 1899 г.

3 Там же. С. 59. Другой эмиссар, Вагинак Аджемян, повторил предложение султана от 4 февраля 1897 г. 
(с. 60); а третий эмиссар, Трдат Дадян, двоюродный брат первого, встретился с руководством «Дрошака» в 
Женеве 26 октября 1897 г.



проведенная 25 августа (6 сентября по но
вому стилю) 1897 года силами специальных 
подразделений («коммандос») против курд
ского племени, которое участвовало в анти- 
армянских погромах в регионе Ван годом 
ранее, а также неудачная попытка взорвать 
Дворец Йылдыз 6(18) августа заставили Аб- 
дул-Гамида принять требования АРФ все
рьез.

Как опытный политик, султан прибегнул к 
своим обычным методам, стремясь пустить 
пыль в глаза армянским революционерам, 
как он пытался сделать это с младотурка
ми. По приказу государя, Трдат-бей Дадян, 
племянник Артина-паши, провел почти во
семь месяцев в Женеве, уехав оттуда только 
в марте 1899 года. Продолжительность его 
пребывания свидетельствует о серьезности 
и определенности этой инициативы. Хотя 
она оказалась неудачной, она все же позво
лила Блистательной Порте получить требо
вания армян: АРФ по просьбе Артина-паши 
представила перечень реформ, на которых 
настаивала федерация1.

Очевидно, что движение младотурок в 
изгнании, после «сдачи» «Мизанчи» Мурада, 
в очередной раз обрело позитивистского 
лидера умеренного толка, несмотря на то 
что его линия не пользовалась единодушной 
поддержкой. Другими словами, движение 
было парализовано и ему было трудно вер
бовать новых членов из кругов оппозиции 
султану. Его неоднократно критиковали за 
отсутствие решимости к действию.

В 1899 и 1900 годах дискуссия между 
младотурками и армянами велась в их со
ответствующих газетах, что указывает на 
то, что стороны, несмотря ни на что, были 
заинтересованы друг в друге. Часто в этих 
газетах вспыхивал старый спор о том, сто
ит ли создавать общий фронт против гами- 
довского режима. Так, анонимное письмо, 
напечатанное в «Дрошаке», сообщило, что в 
середине 1899 года Тунали Хильми2 распро
странил в Каире свою декларацию, призыва
ющую к съезду «мусульман и немусульман»

с целью создания «Османского комитета», 
и что Дамад Махмуд-паша и двое его сыно
вей, члены императорской семьи, бежали из 
Стамбула, чтобы присоединиться к оппози
ции младотурок в изгнании. Анонимный ав
тор письма отмечает также, как бы в ответ на 
критику своих армянских собеседников, что 
Османли не разделяет антиреволюционные 
позиции «Мешверета» и что «очень многие 
младотурки поддерживают революционные 
методы»3. Это — одно из свидетельств того 
факта, что АРФ удалось внедрить револю
ционные идеи в определенные круги мла
дотурок, особенно офицеров, окончивших 
Военную академию.

«Открытое письмо к армянам» Дамада 
Махмуда-паши, отправленное им из своего 
парижского изгнания летом 1900 года, ста
ло первым надежным признаком того, что 
оппозиционные младотурки хотели объеди
нить энергию всех тех, кто против султана, 
даже если в письме во всех бедах империи 
обвинялся один Абдул-Гамид. Махмуд вы
разил сожаление по поводу «ужасной рез
ни», устроенной султаном, и в то же время 
критиковал армян за то, что они держатся на 
слишком большом расстоянии от турок. Он 
закончил свое письмо призывом к единству, 
восстановлению конституции и созданию 
«федерации с турками»4. Последняя фраза 
была беспрецедентной: исходя из фигуры 
масштаба Дамада, она была сказана не для 
красного словца, но с многообещающим 
приглашением построить «новую Турцию».

Реакция редакторов «Дрошака» показа
ла, что они восприняли предложение прин
ца Дамада серьезно:

«Было время, когда мы постоянно при
глашали турок объединиться с нами в борь
бе и недоумевали по поводу их безразличия 
к ужасному положению Турции... Теперь ро
ли поменялись: турецкие активисты призы
вают нас к «союзу» и обрушиваются на нас 
с упреками, а мы, к сожалению, вынуждены, 
несмотря на наше глубокое сочувствие в 
принципе, занимать неопределенную по-

1 Там же. С. 60-61.
г Вozarslan Н, Les Courantsde pensee dans I’Empire ottoman, 1908-1918, These de doctorat, 6coledes hautes 

etudes en sciences sociales, 1992. Vol. II. P. 34, note 313. Автор указывает, что Тунали Хильми был тогда одним 
из немногих активистов младотурок, кто выступал за вооруженное восстание (Mardin S. Jon Turklerin Siyasi 
Fikirleri. 1895-1908, Ankara, Turkiye Is Bankasi Yayinlari, 1964. S. 96). Поэтому вполне возможно, что Тунали 
Хильми был анонимным автором письма, указанного ниже.

3 «Молодая Турция». См.: «Дрошак», № 1/102, январь 1900 г. С. 5 (на арм. яз.). Письмо «младотурка» так
же свидетельствует о том, что Комитет младотурок в предыдущем году отправлял делегацию для встречи с 
османскими дипломатами, дислоцированными за рубежом, чтобы предложить им войти в состав Комитета.

4 «Дрошак», № 7/108, сентябрь 1900. С. 101-102 (на арм. яз.).



зицию... «Давайте объединимся» — пре
восходная идея. Но с кем и как? Армянские 
революционеры на сцене уже долгое вре
мя и давно ведут борьбу, во имя которой 
нам предлагают объединиться. Но где же 
борцы-турки? На сегодняшний день мы ви
дим только отдельных лиц и разрозненные 
группы; люди заняты пропагандой на бу
маге, так что нам еще предстоит поискать 
активных борцов и агитаторов. Отрезанные 
от широкого турецкого населения и зависи
мые от поддержки ничтожной части турец
кой интеллигенции, младотурки — это все 
еще политики, надеющиеся на «революцию 
сверху»; они слабы, дезорганизованы и, 
следовательно, по-прежнему неактивны; 
это — мужчины, которые предпочитают сло
ва делам... О, если бы они, по крайней ме
ре, вели свою словесную пропагандистскую 
кампанию в правильном направлении — на 
удовлетворение подлинных культурных по
требностей своего народа! Но почитайте 
печатные творения младотурок — вы не най
дете там ни одного вызова тем внутренним 
силам, которые удушают турецкое обще
ство... «Наша история богаче европейской, 
и у нас больше терпения», — пишет кто-то из 
них. А кто-то неуважительно повторяет, что 
«нет такого зла в Турции, какого бы не суще
ствовало в еще большей мере в так называ
емой просвещенной Европе». Нам внушают, 
что единственное зло — это лично султан 
Гамид; и кризис, который терзает Турцию 
четверть века, — полностью результат его 
капризов. Если Гамид исчезнет, Турция ста
нет образцовой страной: вот что хором по
вторяют все младотурки»1.

АРФ была не единственной организаци
ей, которая отреагировала на предложения 
принца Дамада. СДПГ также заставила себя 
услышать в лице Сапах-Гуляна. Он отметил, 
что турецкое государство организовано 
таким образом, что нет никакой реальной 
связи между ее различными элементами; 
ни одна организация не стремится объеди

нить их в русле солидарности с престолом, 
и если страна не будет реорганизована на 
новом фундаменте, она обречена на исчез
новение2. Наконец, Сапах-Гулян напомнил 
своим читателям: «Самые умеренные же
лания и краткосрочные цели, выдвинутые 
армянским народом и армянскими боевыми 
группами, никогда не стояли в оппозиции к 
реальным и постоянным интересам Турции 
как государства. То, чего армяне требуют 
сегодня, ни в коей мере не призвано осла
бить или парализовать Турцию, расчленить 
ее и, в конечном счете, уничтожить и стереть 
в порошок турецкий народ, восстановив на 
этих развалинах дом для армян. Скромное 
стремление армянского народа направлено 
на проведение реформы, и все политиче
ские, экономические и социальные инсти
туты, которые он стремится создать, таят 
в себе семена не разрушения Турции, а ее 
обновления»3.

Эти ответы на приглашение Дамада Мах- 
муд-паши — обобщение политического ви
дения армянских комитетов и отражение их 
решимости помогать в восстановлении об
щего государства. Предложение османско
го сановника выковать «армяно-турецкую 
федерацию»4 — несомненное отражение 
идеи создания и становления нового госу
дарства, которую разделяли определенные 
либеральные круги, вышедшие из элиты 
Османской империи. Однако армянские ко
митеты, все еще потрясенные насилием в 
отношении своих соотечественников в вос
точных провинциях страны, скептически от
носились к возможности связать свою судь
бу с судьбой этой оппозиции, слабость и не
реальные цели которой они подчеркивали.

В конце первого этапа сближения между 
младотурками и армянскими революцио
нерами встает перед нами важный вопрос: 
почему в значительной степени легитим
ная оппозиция младотурок стремится со
трудничать с революционерами? На первый 
взгляд, все разное у принца из османского

1 «Союз с турками». См.: «Дрошак», № 8/109, октябрь 1900. С. 113-116 (на арм. яз.).
2 Сапах-Гулян С. «Молодая Турция», «Гнчак», № 7, 15 декабря 1900 г. С. 71-75 (на арм. яз.). Оставшаяся 

часть исследования была опубликована частями в январском (с. 2-7), февральском (с. 10-13) и мартовском 
(с. 18-22) номерах 1901 г.

3 Сапах-Гулян С. «Молодая Турция», «Гнчак», № 2, 10 февраля 1901 г. С. 11 (на арм. яз.). Материалы 
по истории Армянской революционной федерации. Т. II, Бейрут, 1985. С. 379-380 (на арм. яз.). Циркуляр, 
распространенный Западным бюро АРФ, Женева, 3/16 октября 1900 г., объявлял о начале публикации «Pro 
Armenia» на французском языке за счет партии и призывал местные комитеты присылать материалы о ситу
ации в провинциях.

4 Hanioglu М. §. Op. cit. Р. 170.



правящего дома и армянского интеллиген
та — приверженца социализма, который 
поддерживает даже революционное наси
лие. Часть ответа несомненно заключается в 
том общем образовании и общих культурных 
истоках членов этих двух элит, которые обе 
говорили по-французски и вращались в сре
де европейской социально-политической 
концепции. Еще одну причину нужно искать 
в существовании обширной сети групп ар
мянских боевиков, способных действовать в 
самых разных регионах империи и отличаю
щихся железной дисциплиной, духом само
пожертвования и непоколебимой преданно
стью: у движения младотурок ничего этого 
не было. Мы также не должны забывать о 
том, что элита младотурок, особенно та ее 
часть, у кого корни были в османских судеб
ных органах или верхних эшелонах государ
ственной власти, обязательно имели контак
ты с высокопоставленными официальными 
лицами из армян, которые выбрали для себя 
путь служения государству и делали это с 
такой эффективностью, которую никто и не 
думал оспаривать. Кроме того, та же элита 
младотурок понимала важность для страны 
армянских и греческих предпринимателей, 
которые были вдохновителями индустри
ализации Турции. Наконец, мы не должны 
недооценивать влияние тех проармянских 
сетей, которые армянские комитеты сумели 
развернуть в Европе, равно как и их способ
ность мобилизовать общественное мнение 
Запада, что явилось эффективным противо

ядием от пропагандистской кампании Аб- 
дул-Гамида и его агентов, проводимой за 
счет крупных «субсидий»’ .

Первый этап армяно-турецких перегово
ров также выявил и антагонистические по
зиции двух основных групп младотурок по 
таким основным вопросам, как иностранное 
вмешательство и местная автономия. Орг
комитет, в самом деле, пошел на то, что
бы запросить у Ризы его мнение о составе 
списка приглашенных. Казалось бы, члены 
старого османского КЕП должны были быть 
против армянских комитетов, и особенно 
АРФ2. Но вся стратегия Дамада Махмуда 
заключалась в идее сближения между мла
дотурками и армянами3. Поэтому он решил 
нейтрализовать Ризу, пригласив представи
телей трех армянских партий: АРФ и Вера- 
казмял Гнчак, которые приняли приглаше
ние, и Гнчак, который от приглашения от
казался4. Каждый комитет был представлен 
тремя делегатами и согласился работать в 
координации с другими. В январе они про
вели подготовительные встречи с двумя 
принцами и Исмаилом Кемалем-беем, что
бы убедиться в том, что отправной точкой 
переговоров будут статья 61 Берлинского 
договора и Меморандум от 11 мая 1895 го
да. Аветис Агаронян возглавлял делегацию 
дашнаков5. Армянскую сторону также пред
ставляли три парижских ветерана антигами- 
довского фронта — Минае Чераз6, Карапет 
Басмаджян7 и Аршак Чопанян8. В делегацию 
младотурок среди прочих9 были включены

1 Ibidem.
2 Ibid. P. 173-183, Принц Сабахеддин объяснял в своем призыве к созыву этого конгресса: «Учитывая то, 

что гражданские права всех жителей Османской империи будут продолжать нарушаться, если текущая ситуа
ция сохранится, то необходимо, чтобы все элементы османского мира сумели, от имени своих общин, выко
вать единый союз всех сил». Призыв воспроизведен в работе Й. X. Баюра. См.: Bayur Y. Н, Turk Enkilabi Tarihi, 
IV, Ankara, 1966. S. 294 (цитируется Бозарсланом в своей диссертации, указ. соч. Т. I, примечание 871. С. 223).

3 Ibid. Р. 182.
4 Сапах-Гулян С. Несущие ответственность. С. 182. СДПГ дистанцировалась от движения младотурок до

1906 г.
5 Отчет армянской делегации. «Конгресс османских либералов». См.: «Дрошак», № 2/12, февраль 1902 г. 

С. 23-26 (на арм. яз.). Варандян М. Указ. соч. С. 2.
6 Минае Чераз (1852, Константинополь — 1929, Париж) — член армянской делегации, которая старалась 

попасть на Берлинский конгресс 1878 года; будучи в изгнании, в Лондоне в 1889 году издавал газету «Арме
ния» на французском языке; после переезда в Париже 1898 г. продолжал издавать ее до 1906 года. Вернулся 
в Стамбул в 1908 г. См.: Армянская советская энциклопедия. Т. IX, Ереван, 1983. С. 11 (на арм. яз.).

7 Карапет Басмаджян (1864, Константинополь — 1942, Париж) — врач, фармацевт и филолог, издавал 
газету «Банасер» в Париже с 1899 по 1907 г. См.: Армянская советская энциклопедия. Т. II, Ереван, 1976. 
С. 304-305 (на арм. яз.).

8 Аршак Чопанян (1872, Константинополь — 1954, Париж) — писатель и издатель, сосланный в Париж 
в 1895 г. См.: Армянская советская энциклопедия. Т. IX. С. 59-60 (на арм. яз.). Поскольку он был близок к 
тем гнчаковцам, которые вышли из партии в сентябре 1896 г., и основал партию «Вераказмял Гнчак», можно 
предположить, что именно он представлял партию на конгрессе.

9 Hanioglu М. S. Op. cit. Р. 184.



Гусейн Тосун1, Исмаил Хакки2, Хоча Кадри, 
Черкез Кемаль, д-р Лютфи, Мустафа Хамди, 
Али Фехми3, д-р Назим и Юсуф Акчура

4 февраля 1902 года конгресс открыл 
принц Сабахеддин (чей отец только что 
умер). Было проведено шесть заседаний, 
которые по просьбе армян велись на фран
цузском и турецком языках. Только несколь
ко греческих, албанских и курдских делега
тов принимали участие, а что касается ма
кедонцев, то они даже не были приглашены. 
Таким образом, конгресс быстро превратил
ся в разговор с глазу на глаз между группами 
младотурок и армянской делегацией. Один 
из самых принципиальных вопросов, кото
рый был поставлен с самого начала, — во
прос об иностранной интервенции. Сабахед
дин и некоторые другие участники конгресса 
выступали за интервенцию, а среди тех, кто 
голосовал против, согласно архивам Баха- 
еддина Шакира, были Абдулхалим Мемдух, 
Абдуррахман Бедирхан (представлявший га
зету «Курдистан»), Ахмед Ферид, Ахмед Ри
за Али Фахри (из редколлегии «Османли»), 
Али Фехми, Альберт Фуа, Мустафа Хамди, 
д-р Назим и Юсуф Акчура4. Большинство 
из двадцати пяти делегатов проголосовали 
против предложения, выдвинутого на тре
тьем заседании конгресса восемнадцатью 
представителями меньшинств, снова обсу
дить вопрос об иностранной интервенции.

Совместная декларация все же была вы
работана, чтобы «напомнить европейским 
державам, что их обязанность, а также в 
общих интересах человечества, следить за 
тем, чтобы положения договоров и между
народных соглашений между ними и Блиста
тельной Портой воплощались в жизнь таким 
образом, чтобы защитить интересы всех ча
стей Османской империи»5. Заслуга декла

рации — как в обобщении вопроса о внешней 
интервенции, так и не менее спорного вопро
са о том, как реализовать обещанные рефор
мы — этот вопрос превыше всего волновал 
армян и македонцев. И все же декларация по
лучилась слишком размытой с точки зрения 
армянской делегации, которая торжественно 
заявила, что армяне «готовы сотрудничать 
с либералами Османской империи в любой 
совместной деятельности, направленной на 
смену нынешнего режима»; что «помимо этих 
совместных действий, армянские комитеты 
будут заниматься своей конкретной деятель
ностью, при этом прекрасно понимая, что 
эти действия направлены против существу
ющего режима, а не против единства и орга
нического существования Турции»; и что «их 
конкретные действия не преследуют иной 
цели, кроме немедленной реализации статьи 
61 Берлинского договора и Меморандума от 
11 мая 1895 года и приложения к нему»6. Все 
свелось к согласию сотрудничать в деле со
хранения территориальной целостности Тур
ции, сохраняя при этом полную автономию, 
когда речь идет о проведении реформ в вос
точных провинциях.

Ахмед Риза и его сторонники были, по
нятное дело, против этой декларации7, так 
что Сабахеддину пришлось предложить 
другой вариант. Он призвал «к реализации 
законных чаяний армян при поддержке го
сударства и местных администраций тех 
провинций, которые они населяют, а также 
всех других провинций; созданию централь
ного правительства, основанного на либе
ральных идеях, как лучший способ гаранти
ровать соблюдение национальных прав, а 
также нормальное функционирование пра
вительств провинций, от чего армяне вы
играли бы на тех же основаниях и в той же

1 Депутат от Эрзурума, директор агентства «Милли» в 1915 г.
г Исмаил Хакки (1889-1948): Zurcher Е. J. The Unionist Factor. P. 78.
3 Редактор «Мувазене» (Женева), пантюркистский пропагандист, в 1908 г. находился в Афганистане: 

Zurcher E.J. Op. cit. P. 74.
4 Hanioglu M. S. Op. cit. Pp. 189-192.
6 Ibid. P. 195.
6 Ibid. Pp. 193-194. См. также объединенный отчет АРФ и «Вераказмял Гнчак» «Конгресс османских либе

ралов», «Дрошак», № 2/122, февраль 1902 г, С. 25 (на арм. яз.).
7 Hanioglu М. S. Op. cit. Р. 155: на встрече в кулуарах конгресса Хусейн Тосун, Исмаил Хакки, Хоча Кадри, 

Шейх Шевки Джелаледцин, Черкез Кемаль, д-р Лутфи, Мустафа Хамди, д-р Назим, Юсуф Акчура, Али Фехми, 
Халил Ганим, Ахмед Риза, Али Фахри, Махир Саид, Бабанзаде Хикмет, Джелаледцин Риза, Зеки, Яшар Садик 
Еребера и Дервиш Хима приняли решение, заседая в офисах «Мешверета», опубликовать программу из че
тырех пунктов, подтвердив законность османского императорского дома, обязательство оставаться верными 
ему, необходимость возвысить ислам и его цивилизацию, а также его традицию защищать другие религии.



мере, что и все другие народы империи»1. 
Таким образом, принц старался удовлет
ворить желание армян принять участие в 
управлении теми провинциями, в которых 
они жили, одновременно предусматривая 
расширение принципа «административной» 
децентрализации на другие провинции им
перии. На самом же деле он преуспел толь
ко в том, что разочаровал обе стороны: ар
мяне покинули конгресс перед последним 
заседанием, которое состоялось 10 февра
ля 1902 г. Тем не менее тайным голосовани
ем был избран новый центральный комитет 
организации2. Голосование подтвердило, 
что контроль над движением перешел в ру
ки Сабахеддина и большинства, склонного 
к британской интервенции и выказавшего 
теперь единство в критике не только гами- 
довского режима, но политики султана по 
«подавлению армян».

Однако большинство также спровоци
ровало образование «коалиции» меньшин
ства в рамках движения3. Эта коалиция 
объединила Ахмеда Ризу и активистов мо
лодой гвардии, в которую вошли многие 
офицеры. Они обвинили большинство в со
трудничестве с армянами и македонцами и, 
следовательно, в работе против интересов 
империи, в частности в том, что большин
ство базирует свою стратегию в отношении 
Европы на защите армян с тем, чтобы узако
нить эти движения в том виде, как они есть, в 
глазах европейских руководителей4. Таким 
образом, мы видим появление группы мла
дотурок, чьи убеждения во всех отношени
ях противоречили деятельности армянских 
комитетов — даже если, как АРФ после кон
гресса 1902 года, это меньшинство заняло 
позицию, которая подкреплялась, в некото

рой степени, желанием оставаться откры
тыми или даже примирительными.

По следам прошедшего конгресса на
чались переговоры между большинством и 
АРФ, с одной стороны, и македонским коми
тетом, с другой, в лице Акнуни (Хачатур Ма- 
лумян) и Бориса Сарафова, соответственно5.

Для того чтобы получить полное пред
ставление о позициях других армянских ко
митетов и понять их восприятие движения 
младотурок, давайте рассмотрим то, как 
СДПГ отреагировала на конгресс 1902 года. 
Большая редакционная статья официально
го органа СДПГ, издававшегося в Лондоне, 
начинается с напоминания о том, что СДПГ 
была единственной партией, отказавшей
ся участвовать в февральском конгрессе 
1902 года, и что она приняла это решение 
«на основе постоянного и тщательного ана
лиза ситуации». На своем общем съезде, 
который СДПГ провела в тот же период, как 
рассказывает статья, партия пришла к вы
воду, что невозможно сотрудничать с мла
дотурками, поскольку «недовольство [су
ществующим режимом] — недостаточное 
основание для сотрудничества», которое 
может быть основано только на едином ру
ководстве и общих политических целях. Та
ким образом, редакция издания утвержда
ет, что существует «высокий барьер между 
двумя группами», даже если он не так очеви
ден, так как для младотурок «единственная 
цель — ввести в действие «жалкую» консти
туцию Мидхата, никак не меняя безответ
ственный статус абсолютного тирана»6.

Затем автор переходит к сути вопроса и 
излагает позицию своей партии:

«Младотурки любят говорить, что хотят 
продвигать свою страну мирными средства-

1 Микаэл Варандян подтверждает, что соглашения не получилось, несмотря на то что армянские пред
ставители поддержали принцип территориальной целостности Османской империи, и отмечает, что Риза 
отрицал существование армянского вопроса и не хотел даже слышать об иностранной интервенции. См.: 
Варандян М. Указ. соч. С. 2.

2 Hanioglu М. §. Op. cit. Pp. 195-196: были избраны Сабахеддин, Исмаил Кемаль, Али Хайдар Мидхат, 
Исмаил Хакки, Хусейн Сиярет, Мусурус Гикис и Жорж Фарди. Позже был достигнут компромисс, и армянской 
член был кооптирован вместо Сиярет-бея.

3 Hanioglu М. S. Preparation for a Revolution: The Young Turks. P. 13.
4 Ibid. Pp. 14, 28. Отметим, например, что д-р Мехмед Назим, видный член меньшинства, резко критико

вал смену под давлением великих держав, вали городов Алеппо и Диарбекира, «за то, что они преследовали 
христиан и подвергали их зверствам».

5 Ibid., chap. 2, note 90; «Дрошак», № 3/123, март 1902 г. С. 37-38 (на арм. яз.), сообщается, довольно 
эмоционально, о смерти в Сан-Ремо д-ра Исхака Шукути, основателя самого стержня КЕП, уроженца курд
ского Диарбекира, «Дрошак», № 5/136, май 1903 г. С. 75 (на арм. яз.), комментарии об интересе к статьям, 
опубликованным в газете «Османская федерация», которая издавалась в Женеве под эгидой большинства.

6 Г. X. Антагонизм между младотурками и молодыми армянами, «Гнчак», № 2, 1 мая 1902 г. С. 11-14 (на 
арм яз.). j



ми по эволюционному пути к чисто внутрен
ней революции всех государственных функ
ций и всех законов. Но они ни на мгновение 
не рассматривали даже возможность посту
питься хоть дюймом своей государственно
сти... Сохранение территориальной целост
ности государства — такой же символ веры 
для них, как и для султана, и всех староту- 
рок. В этом отношении они столь же упрямо 
патриотичны, как и султан, и старотурки, 
если не более. Следовательно, их револю
ционные устремления и революционный 
дух — только «домашние», только внутрен
ние. Они хотят реформировать Турцию, воз
родить и омолодить ее, при этом, как мы уже 
сказали, не ставя под вопрос свои государ
ственные границы. Отсюда следует, что ког
да настанет время для защиты государства 
от внешних посягательств или от внутренних 
беспорядков и восстания, способных на
рушить его территориальную целостность 
(возведенную до уровня священной догмы) 
и подорвать органическое единство Тур
ции — одним словом, разделить или рас
членить это органическое единство, — то, 
как мы считаем, младотурки с готовностью 
и мгновенно забудут все расхождения, ко
торые отличают их от своих соотечествен
ников — старотурок и султана — и вместе с 
ними ринутся защищать все как один свой 
общий ватан [«отечество»] от внешних и 
внутренних врагов. Младотурки говорят: 
«Давайте совершим революцию в стране, 
но сначала давайте сохраним ее территори
альную целостность».

Нам нечего на это возразить, не так ли? 
Не станешь же просить их объединиться с 
врагами их государства, для того чтобы по
мочь расчленить свою родину.

Вот так в самом корне, в самой основе 
пролегаетта зияющая бездна, та непроходи
мая пропасть, у которой невозможно пред
ставить себе какую-либо солидарность и ка
кое-либо сотрудничество между младотур
ками и любым революционным движением 
или политической партией армян. Учитывая 
диаметрально противоположные устремле
ния последних, которые в основном нацио
нальные и принципиально сепаратистские, 
можно утверждать, что базовый и глубинный 
конфликт интересов (экономических, поли
тических и социальных) обеих сторон сразу 
же покажет, как только они столкнутся лоб в 
лоб в любой конкретной области, что они не

1 Там же. С. 13-14.

более и не менее как враги, несмотря на то 
что внешне и не выглядят таковыми.

Некоторые революционеры, продолжает 
автор, «совершают грубую ошибку»: они хо
тят «сменить теперешний правящий режим 
турецкого государства на другой — высоко
го культурного уровня, наподобие режимов 
цивилизованных народов Европы». Однако 
у армянских революционеров нет такой мис
сии. У них нет другой миссии, кроме как из
бавиться от того рабского ярма, под гнетом 
которого армянский народ страдал и сто
нал... на протяжении веков... Из всего ска
занного следует, как уже было отмечено, что 
не может быть никакой солидарности, ника
кого сотрудничества и никакой федерации 
между нами, армянскими революционера
ми, и младотурками... Младотурки сами пре
красно понимают, куда могут привести наши 
устремления — они прекрасно чувствуют 
существующий между нами непримиримый 
антагонизм. Организаторы их конгресса, эти 
«большие колеса» в лице хитрых кандидатов 
на должности будущих хитрых турецких ди
пломатов, используют к своей выгоде флирт 
с наивными османскими либералами, в ко
торый однажды ввязались и все еще ввязы
ваются армянские революционеры, которых 
пригласили [участвовать в их конгрессе]. 
Они ссылаются на общий союз народов Ос
манской империи и общие реформы с един
ственной целью подавить или уничтожить 
армянское сопротивление, убрав его долой 
без следа с политической арены.

В заключение автор утверждает, что «до 
сего дня, говоря о младотурках, мы считали, 
что они представляют собой организованную 
группу. Но, оказывается, это не так. На самом 
деле нет никакой организации младотурок 
и нет никакой организованной партии мла
дотурок. Есть отдельные лица и небольшие 
группы, разбросанные тут и там, без твер
дого внутреннего единства и без организа
ционной структуры, основанной на строгих 
нормах и правилах. Они держатся вместе не 
столько за счет политических или социаль
ных связей, сколько за счет знакомств друг с 
другом, типичных для Востока. Не существу
ет партии младотурок с разветвленными от
делениями и филиалами, пронизывающими 
различные слои населения Турции. Эти два 
образования, известные как младотурки и 
турецкий народ — это два различных мира, 
совершенно чуждые друг другу»1.



По сравнению с умеренной позицией, из
ложенной Сапах-Гуляном в феврале 1901 г., 
эта декларация удивительно радикальна. 
Как нам объяснить эти изменения в тональ
ности, этот категорический отказ от экспери
мента младотурок? Представленная в статье 
линия аргументов дает нам представление 
о партийном отношении к младотуркам: их 
обвиняют в национализме и преследовании 
каких-то своих тайных целей, призванных 
похоронить армянский вопрос или инстру- 
ментализировать его, то есть сделать сред
ством достижения своих целей. Само по се
бе, однако, этого недостаточно, чтобы объ
яснить непримиримую прямоту этой статьи,

этого своеобразного «объявления войны». 
Внутренние дебаты и воссоединение пар
тий Гнчак и Вераказмял Гнчак, которое про
изошло в это время1, или даже информация, 
которая дошла до центрального комитета, 
возможно, вынудили гнчакских лидеров ра- 
дикапизоваться и перейти в наступление не 
только на младотурок, но и на коллабораци
онистскую политику АРФ сотрудничества с 
младотурками. Как будто желая дистанци
роваться от позиции АРФ, гнчаковцы отверг
ли, прежде всего, принцип территориальной 
целостности Турции — обязательную осно
ву любого диалога между оппозиционными 
младотурками и армянскими активистами.

Коалиция младотурок: идеология созревания
Острая дискуссия, которая развернулась 

на съезде османской оппозиции в феврале 
1902 г. между большинством, которое спло
тилось вокруг принца Сабахеддина, и мень
шинством во главе с Ахмедом Ризой, за
вершила собой раскол между сторонниками 
децентрализации и диалога с представите
лями других наций и теми, кто поддерживал 
централизованное государство, враждебное 
для нетурок. Эти дебаты были важны тем, 
что помогли сплотиться небольшому ядру 
тех активистов, которым предстояло выра
ботать господствующую идеологию младо
турок на период 1908-1918 годов.

Образование в августе 1902 года в Па
риже самостоятельного центрального ко
митета «Terakki Cemiyeti» («Комитета про
гресса»), в состав которого вошли Ахмед 
Риза, д-р Назим, Ахмед Ферид, Абдулхалим 
Мемдух, Махир Сайид и Хикмет Сулейман, 
оформило этот «развод» и показало чисто 
турецкий состав меньшинства2. Официаль- 
-ый орган нового комитета «Sura-yi Ummet» 
«Шура-уи Уммет») заявил в своем первом 

-омере: «Если Европа хочет помочь нам, 
приняв наше приглашение, то в первую оче
редь она должна отделить от нас армян и ма
кедонцев»3. Это — важный показатель иде
ологической эволюции Комитета прогрес
са. Нет сомнений в том, что между Ризой и

активистами существовал определенный 
антагонизм: Риза был противником рево
люции и насильственных действий и мечтал 
о создании либерального «общественного 
мнения», с помощью которого можно сме
нить режим; активисты же считали, что еще 
не пришло время для обучения населения и 
формирования общественного мнения, так 
как «революция по свержению султана мо
жет быть совершена высокопоставленными 
деятелями государства и военными». У этих 
двух групп, однако, была важная точка со
прикосновения — пантюркизм, который 
особенно поддерживался Юсуфом Акчурой, 
видным деятелем новой коалиции4.

Национализм и пантюркизм — идеологи
ческие выражения централизации и устране
ния нетурок — стали своего рода ответом не 
только Сабахеддину, но и дашнакам, которые 
боролись за административную автономию 
для восточных провинций. Осенью 1903 года 
печатный орган коалиции осудил политиче
скую линию принца, потому что любой союз 
с нетурецкими противниками султана — это 
химера: «Если христианин... — армянин, он 
будет мечтать о создании независимой Ар
мении. ...Сегодня болгары и армяне подни
мают вооруженное восстание. Турки — сви
детели этому; они, конечно, опечалены и чув
ствуют, что христиане обидели их»5.

1 «Гнчак», № 2, 1 мая 1902 г. С. 1-3 (на арм. яз.). В мае 1902 г., после шести лет неудач, «Гнчак» и «Вера- 
<азмял» объявили о заключении соглашения, которое привело к воссоединению.

2 Hanioglu М. §. Op. cit. Р. 33. Два нетурка из меньшинства — Халил Ганим и Альберт Фуад — были ис
ключены.

3 № 263, апрель 1902 г. С. 1-2, цитируется Ханиоглу. См.: Hanioglu М. §. Op. cit. Р. 34.
4 Ibid. Р. 39. Издание «Шура-уи Уммет» переоценивает понятие «национализм» и все чаще начинает ис

пользовать термин «турецкий» вместо «османский» (с. 40).
5 Ibid. Р. 40.



Ничем не примечательные и широко рас
пространенные среди членов коалиции, эти 
оценки показывают сходство их линии с ли
нией Блистательной Порты, когда дело дохо
дит до вопроса национальностей, то есть — 
территориальной целостности империи.

Как видим, «турецкий» национализм дей
ствительно сплотился в ответ на проявление 
национальных чувств в других частях импе
рии. Неся на себе явную печать османского 
наследия, младотурки изначально воспри
нимали только те движения, корни которых 
шли из глубин османского христианского 
мира, который они четко отличали от евро
пейского — также в основном христианско
го. Как издание «Шура-уи Уммет», так и ок
тябрьский 1903 года номер журнала «Меш- 
верет» внесли небольшой нюанс, заявив, 
что противостояние исламу есть антитюр
кизм. Они также сурово критиковали Европу 
за то, что видит фанатизм только в исламе: 
«Если турки истребляют расу болгар или 
вырезают армян, то ими движет исламский 
фанатизм»1. В конечном итоге они обвинили 
Европу в туркофобии и связали такое отно
шение с антитурецкой пропагандой, прово
димой армянскими комитетами.

Действительно, эти комитеты более де
сятилетия боролись за внимание европей
ской интеллигенции, особенно во Франции 
и Великобритании, и особенно после погро
мов 1894-1896 гг., и сумели сформировать 
проармянскую сеть, которая направляла 
свои удары прежде всего против гамидов- 
ского режима2.

Инциденты, которые имели место летом
1904 г. в ходе англо-армянского конгресса в 
Лондоне, прекрасно иллюстрируют борьбу 
между армянскими комитетами и младо
турками из коалиции. Ахмед Риза, который 
был приглашен после некоторых колебаний 
на лондонский конгресс в качестве «лидера

партии младотурок», попросил слова. Ор
ганизаторы попросили его выступить на за
ключительном банкете конгресса. Во время 
своего выступления перед аудиторией, со
стоявшей из британских парламентариев и 
представителей армянской интеллигенции 
и активистов, Риза откровенно изложил ли
нию своей фракции, за что подвергся атакам 
французских и итальянских делегатов, ко
торые обвинили его в защите политики сул
тана и использовании фразеологии Блиста
тельной Порты и попросили его замолчать3.

Эти события показывают, насколько 
трудно для коалиции было понять, даже по
сле некоторого знакомства с основными те
мами дебатов, будораживших в ту пору За
пад, те объективные причины, по которым 
многие в Европе отвергали политику сул
тана в отношении других национальностей 
империи. Другими словами, им было трудно 
понять, что то, что казалось им «естествен
ным» с точки зрения «доминирующей груп
пы», было неприемлемым для западного об
щества. Нет сомнений в том, что эти младо
турки воспринимали антигамидовский курс 
как антитурецкий и, соответственно, анти- 
мусульманский, что вело, в свою очередь, 
к отрицанию ими Запада. Вполне вероятно 
также, что такой образ мысли постепенно 
приводил их к восприятию армян как союз
ников европейцев, поддерживающих их ко
лониальные замыслы.

Как бы то ни было, коалиция, которую ее 
противники обвиняли в том, что она «оста
ется националистической, роялистской и 
мусульманской», видела свою задачу в том, 
чтобы «втереть очки» либеральной Европе4.

Каирская газета «Turk» («Тюрк») — орган 
египетского филиала движения младотурок, 
которую редактировал Али Кемаль5, пред
ложила еще более радикальную национали
стическую идеологию. В статье «Один день

11bid. Р. 45.
2 Предмет обширен и был специально рассмотрен Акаби Насибяном и Эдмондом Каяджяном. См.: 

Nasibian A. Britain and the Armenian Question, 1915-1923, London, 1984; Khayadjian E. Archag Tchobanian et le 
mouvement armenophile en France, Marseille. 1986.

3 Hanioglu M. §. Op. cit. P. 46. Материалы no истории Армянской революционной федерации, IV, Бейрут 
1985. С. 95 (на арм. яз.). Д-р Жан Лорис-Меликов был избран членом западного бюро АРФ на третьем кон
грессе партии; он отвечал за пропаганду в Европе, был представителем АРФ на лондонской конференции, 
а также сообщал об этом инциденте и заявил, что французские, итальянские и британские делегаты были 
возмущены тоном замечаний лидера младотурок.

4 Ibid. Р. 47. Автор подчеркивает (с. 48), что до 1906 г. коалиция младотурок старалась завоевать обще
ственное мнение в Европе, позже они отказались от этих попыток.

5 Али Кемаль(1867-1922), педагог и журналист, присоединился, после революции 1908г., кпротивникам 
юнионистского режима. Обвиненный в сотрудничестве с врагами после Мудросского перемирия, был линче
ван кемалистами: Bozarslan Н. Op. cit. Р. 133.



в будущем» она писала: «...История, это 
вечное зеркало правды событий, покажет в 
точности, что единственная нация, которая 
несправедливо столкнулась с враждой все
го мира — это турецкая нация. ...Разве спра
ведливо игнорировать явный природный 
талант нации, которая сумела превратиться 
из небольшого племени в мощное государ
ство?»1

В других статьях этой газеты турки пред
ставлены как «британцы Востока». Здесь 
видны основы идеологической конструкции 
младотурок, в которой сочетались болез
ненная осведомленность о прошлом и разо
чарование по поводу окончания золотого 
века, который новые турки намеревались 
восстановить под эгидой современного го
сударства.

Газета «Тюрк» постоянно осуждала эко
номическое проникновение Запада в Ос
манскую империю, которое, как она счита
ла, шло рука об руку с «крестовым походом 
европейских держав против турок»2. Не в 
состоянии предложить решение этих про
блем, редакторы газеты «Тюрк» предпочли 
просто денонсировать их и считать как бы не 
существующими. При этом многие авторы 
подчеркнули важность знаменитого мани
феста Юсуфа Акчуры «Три вида политики», 
который был опубликован именно в этой 
газете. В нем идеолог наметил ответы на те 
вопросы, которые волновали умы части ту
рецкой элиты, предложив три альтернативы: 
паносманизм, панисламизм и пантюркизм, 
причем именно последняя считалась пра
вильным выбором3. Подход Акчуры, который 
призывал перенять некоторые элементы за
падного мира исключительно в утилитарных 
целях, отвергая его гуманистические цен
ности, и одновременно базироваться на по
литических принципах ислама, показывает 
сложность того уравнения, которое предсто
яло решить, и ту интеллектуальную гибкость,

которая требовалась, чтобы ликвидировать 
этот зияющий разрыв. Юсуф Акчура пред
лагал сделать это, «черпая вдохновение на 
Западе, чтобы стать сильнее и прогресси
ровать»4. Так или иначе, это — необходимый 
шаг, который позволит ученику самоутвер
диться против власти учителя.

Тюркизму, однако, также требовалась 
теоретическая база, на которой он мог бы 
строить свой порядок и свои интеллекту
альные конструкции. У него не было другого 
выбора, кроме как «черпать вдохновение» 
из огромного массива социальных наук, на
работанного к этому времени в Европе. Он 
и делал это — примерно так, как рядовой 
покупатель идет в магазин, чтобы покрыть 
свои основные потребности в еде и одежде. 
Такие понятия, как государства, нации, ра
сы, общество, в их позитивистском и более 
того — эволюционном — смысле стали хле
бом насущным новых турок. Многие авторы 
подчеркивали свое увлечение идеями соци
ального дарвинизма и выведенными из него 
биологическими и «научными» концепция
ми построения человеческого общества5. 
В то время эти идеи популяризировались в 
турецком контексте и служили источником 
вдохновения для некоторых воинственных 
активистов, которые не желали ничего бо
лее, как внедрить их в практику в османском 
мире6.

В соответствии с видением младотурок, 
«господствующая нация» Турции должна бы
ла унаследовать то владычество, которым 
потомки Османской империи владели на 
протяжении более пяти веков. Турецкая на
ция должна быть наделена особым статусом 
«старотурок» и, кроме того, той легитимно
стью, которой они пользовались — своим 
«естественным» правом на власть. Тем не 
менее младотуркам нужно было обосно
вать эту легитимность, за перенос которой 
в турецкую идентичность они ратовали, хо-

1 Ibid. Р. 65, в соответствии с номером «ТОгк» от 5 ноября 1903 г.
2 Ibid. Р. 66.
3 Ibid, Р. 67. По мнению автора, манифест был направлен на распространение национализма среди ту

рок, проживающих за пределами Османской империи; он сам происходил из заграничной турецкой семьи. 
Интересно также отметить, что «Turk» использует термин «irk» для обозначения всех этнических турок вне 
зависимости от их религии.

4 Akgura Y. UcTarz-i Siyaset, Ankara, 1976. S. 19.
5 См. в частности: Bozarslan Н. Les Courants de pensee dans I’Empire ottoman, 1908-1918, th6se de doctorat, 

ecole des hautes etudes en sciences sociales, 1992, Vol 2.
6Ханиоглу отмечает (Hanioglu M. §. Op. cit. Pp. 67-68), что Ахмед Ферид, один из редакторов газеты 

«Turk», признался, что «термин "османский” стал использоваться в последнее время в новой коннотации — 
для сокрытия турецкого доминирования», и что социал-дарвинизм имел существенное влияние среди татар 
России.



тя контуры этой самой легитимности были 
определены весьма смутно. Редакторы га
зеты «Тюрк» систематически подчеркивали 
значение турецкого культурного наследия и 
представляли турецкий язык с «его красно
речием и совершенством как образец вос
точного языка самой цивилизованной на
ции»1. Это утверждение, которое игнорирует 
персидский и арабский вклад в османскую 
Турцию, содержит в себе зерна того тезиса, 
который в окончательном виде сформулиро
вали кемалистские преемники младотурок, 
утверждавшие, что турецкий — это «солнеч
ный язык» и мать всех других языков2.

Твердо придерживаясь легитимности 
своей верховной власти, младотурки, одна
ко, готовы были взять на себя только часть 
наследия империи, когда дело касалось ее 
нетурецких народов — только ту часть, кото
рая давала им право «властвовать» и взять 
судьбу страны исключительно в свои руки. 
Модернизация государства и общества бы
ла задачей, возложенной только на «благо
родный турецкий народ»3.

За построением турецкой идентичности 
стояла необходимость превратить Осман
скую империю в современное государство с 
помощью предпочтительно турецкого клас
са предпринимателей. Наряду со стойким 
образом революционных армянских терро
ристов, которым они манипулировали перед 
западными державами, в речи младотурок 
появился и образ армянского ростовщика и 
спекулянта. Развивая этот образ, редактор 
газеты «Тюрк» отмечал: «Богатство, кото
рое они накопили, искусства, которые они 
освоили — все это только потому, что они 
живут за наш счет», и предлагал читателям 
сделать свои выводы и бойкотировать этих 
купцов и ремесленников», которые «[в про
тивном случае] еще больше выиграют от 
естественных последствий»4. В этих словах 
мы уже можем видеть ростки теории «MilIT 
iktisat» («Национальной экономики»), кото
рая стремилась заменить армянских и гре
ческих предпринимателей на «турецких» и 
мусульманских или, по крайней мере, разо
рить и уничтожить армянских и греческих. 
Здесь также просматривается отрицание 
мысли, что любые успехи армян и греков

могли быть их личной заслугой — нет, толь
ко за счет обмана и унижения турок.

Однако, как мы уже говорили, ключевым 
фактором, определяющим идеологические 
ориентации коалиции младотурок и их мыс
ленную вселенную, была навязчивая угроза 
расчленения империи, которую коалиция 
стремилась предотвратить, опираясь на 
турецкий национализм, поддерживаемый 
элитой, «потенциальным освободителем 
отечества, которое иначе ждет неизбежная 
катастрофа»5. Постоянные контакты с ар
мянскими активистами и вид их решимости 
и мужества только усиливали озабоченность 
младотурок по поводу будущего империи. 
Перед лицом этих четко структурирован
ных организаций, состоящих из преданных 
боевиков, революционной интеллигенции 
и партизан, ведущих ежедневную борьбу 
против гамидовского режима, младотурки, 
вполне вероятно, задавались вопросом о 
своей собственной способности органи
зовать мощное движение и решить судьбу 
страны. Возможно, они даже испытывали 
своего рода комплекс и видели в армян
ских организациях пример для подражания, 
методы которого хотели бы перенять. Хотя 
такие соображения, очевидно, нельзя было 
выражать публично, тем не менее они сдела
ли свое дело и,безусловно, способствовали 
изменению позиции младотурок.

Позиция же младотурок в отношении ар
мянских инициатив — как уже говорилось 
выше — формировала собственные идеоло
гические рамки: часть концепций уже была 
разработана, остальные были еще «в рабо
те», но и те и другие формировались на фо
не взаимоотношений младотурок с армян
скими активистами.

Другими словами, образ армян как нации 
покорных и в то же время лживых и нелояль
ных людей, который младотурки унаследо
вали от Османской империи, в этот период 
был пересмотрен. Вместо него возникало 
восприятие армян как чуждой, хотя и зна
комой этнорелигиозной группы, которая 
угрожает доминирующей группе, то есть 
младотуркам, которые видели себя в каче
стве просвещенного авангарда турецкого 
народа.

1 Ibid. Р. 69.
2 Bozarslan Н. Autour de la «these turque de I’Histoire», L’lntranquille, I (1992). Pp. 121-150.
3 Цитируется: Hanioglu M. §. Op. cit. P. 71.
4 Ibid. Pp. 69-70. Цитирует «Turk», номер отЗ октября 1905 г.
5 Bozarslan Н. Les Courants de pensee. Vol. II. P. 24.



Лига частной инициативы и децентрализации 
принца Сабахеддина: партнер армянских 

комитетов в 1902-1907 годах

Историки движения младотурок отмеча
ют, что захват власти в движении большин
ством принца Сабахеддина не сразу вопло
тился в программу действий, а альянсы, за
ключаемые с другими группами османской 
оппозиции, не давали практического эффек
та1. В течение трех лет, вплоть до 1905 г., 
не только не проводилось никаких опера
ций против гамидовского режима, но и сам 
принц мало что говорил о ситуации в Турции.

Тем не менее Сабахеддин основал Лигу 
частной инициативы и децентрализации. 
В этом сразу после январского конгресса 
1902 г. ему помогал Абдулла Джевдет, осно
ватель первой небольшой группы младоту
рок. Само название лиги говорит о том, что 
она считала лучшим вариантом вытянуть им
перию из кризиса. Заядлый почитатель со
циальных наук, принц был убежден, что одно 
из условий выживания — создание децен
трализованной административной системы, 
которая «гарантирует защиту моральных и 
материальных интересов различных рас, 
населяющих территорию империи»2.

Казалось, что принц Сабахеддин убеж
ден, что подчиненный статус, присвоенный 
нетурецким элементам империи, стоит на 
пути процесса модернизации. Не отказыва
ясь от принципа политического господства 
турок, он предлагал своего рода разделение 
труда, при котором империя получала выго
ду от «ноу-хау» каждой группы. Он сделал 
наблюдение, что «христиане более полно 
развернули частную инициативу; ее отсут
ствие парализует мусульман. В отличие от 
мусульман и турок, в частности, христиане 
не рассчитывают на вознаграждение в виде 
государственной службы, а защищают свои 
личные интересы»3.

В таком плане Сабахеддин ставил вопрос 
о преобразовании отношений «правитель- 
подчиненный»; только такое преобразова
ние, по его мнению, было способно высво
бодить творческую энергию и дать возмож

ность нетуркам проникнуться идеей единого 
государства. Само собой разумеется, что 
эта концепция, хотя и предусматривала раз
деление политической сферы между раз
личными группами, в конечном счете пред
усматривала демонтаж османской модели 
и замену ее государством не субъектов, а 
граждан.

С этой точки зрения, будучи все-таки 
принцем из османского дома, Сабахеддин 
анализировал ситуацию довольно здраво: 
«Если бы меньшинства увидели в оппози
ции реальную силу, они изменили бы свое 
мнение. Но они видят в режиме преслову
тую гибельную силу, а в оппозиции — пол
ный вакуум относительно своего будущего. 
Так что неудивительно, что они склоняют
ся к сепаратистским решениям. Мы также 
должны помнить, что на протяжении сто
летий мы считали привилегии христиан не 
правом, а как сделанным им подарком. Мы 
жили отдельно от меньшинств, и мы думали 
отдельно от них. Ничто и никогда не могло 
сблизить наши социальные перспективы. 
Так как мы в свое время шли на них войной 
и завоевывали их земли, нам сейчас нужно 
смягчить их сердца. Наш долг и наши инте
ресы требуют этого»4. Наверное, можно уви
деть в этом заявлении первый случай анали
за государственным османским чиновником 
всей истории традиционного отношения 
господствующей нации к покоренным наро
дам и результат попытки понять положение 
последних.

Как мы уже отмечали при рассмотрении 
первого конгресса османской оппозиции, 
принц Сабахеддин с самого начала уделял 
армянам особое внимание. Он продолжал 
делать это и в дальнейшем, предлагая соз
дать «общее отечество», в котором армяне 
пользовались бы теми же правами, что и 
турки5.

Тем не менее он выдвигал определенные 
условия. В своем «Открытом письме к армя-

1 Hanioglu М. S. Op. cit. Р. 82.
2 Ibid.
3 Bozarslan Н. Op. cit. Pp. 60-61.
4 Fesch P. (secr6taire de Sabaheddin)/ Constantinople aux derniers jours d'Abdulhamid. Paris 1907. P. 50;

Bozarslan H. Op. cit. P. 61.
6 Ibid. p. 62.



нам», опубликованном в сентябре 1905 г., 
он осудил терроризм, но в то же время при
звал армян к участию в совместном проек
те. Сабахеддин писал: «Вместо пропаганды 
действием, в интересах наших армянских 
соотечественников было бы гораздо выгод
нее пропагандировать свои идеи в турецких 
кругах»1. И действительно, с самого своего 
основания армянские комитеты старались 
пробудить сознание турецких и курдских на
родных масс, но без особого успеха, учиты
вая консервативную и племенную организа
цию этих сообществ. Принц далее отмечал: 
«Что бы армяне ни говорили, у них с турка
ми есть прекрасная гармония интересов: 
обе группы образуют сообщество мирных 
тружеников, которые мечтают о мире и по
рядке и подвергаются общей опасности: пе
риодическим нападениям курдских кочевых 
племен»2. Хотя и не сказав прямо об этом, 
вероятнее всего, принц думал при этом о 
взаимной дополняемости этих двух групп.

Политическая программа Сабахеддина 
была умеренной по сравнению с взглядами 
тюркистских членов коалиции; и она могла 
привлечь нетурецкие элементы. Официаль
ный орган, который принц начал издавать 
с апреля 1906 г. под названием «Terakki» 
(«Прогресс»), провозглашал личные свобо
ды, социальное процветание, хорошие от
ношения между различными группами на
селения империи, а также право османов 
противостоять агрессии развитых стран. 
Сабахеддин даже предложил платформу 
для защиты прав нетурецких элементов им
перии. Его программа призывала к полити
ческой реформе, основанной на принципе 
ограниченной автономии провинций и той 
идее, что система децентрализации ад
министративной власти даст возможность 
провинциям выбирать местные органы 
власти, которые смогут участвовать в при
нятии решений, а также консолидировать 
связи между центральным правительством 
и местной властью и обеспечить пропор

циональное представительство различных 
групп в местных органах власти и равные 
права всех османских субъектов, независи
мо от их этнической принадлежности и т.д.3.

Ханиоглу проследил ту реакцию, которую 
эта программа вызвала среди тюркских чле
нов меньшинства младотурок. Она дает нам 
возможность оценить позицию тюркистов 
по вопросам, поднятым в программе.

Ахмед Риза квалифицировал програм
му как «эластичную, расплывчатую и неяс
ную»; Бахаедцин Шакир, который находился 
в Париже недавно, отметил, что программа 
принца может привести только к разделу 
империи, она выгодна только нетуркам и 
может быть реализована только за счет ту
рок. В своей секретной переписке лидеры 
младотурок, которые считали себя закон
ными защитниками отечества, твердили в 
один голос, что план Сабахеддина может 
привести империю только к катастрофе, а 
сам он — предатель и лакей сепаратистских 
комитетов4. Шакир и д-р Назим заклеймили 
его «британским агентом» и добавляли, что 
он «поддержал программу армян, которые 
хотят уйти от нас». Юнионисты также набро
сились на принца с обвинениями в том, что 
он лишился всякого их доверия и легитим
ности, так как в его жилах течет грузинская 
кровь. И, наконец, они заявили, что «этого 
человека нужно остановить, поскольку он от
стаивает децентрализацию»5.

Атаки Комитета единения и прогрес
са были направлены также на сторонников 
Сабахеддина: «Децентрализация — это по
литика европейцев и армян, направленная 
на уничтожение османизма». Шакир пошел 
еще дальше и обвинил принца в поддерж
ке идеи превосходства христиан над му
сульманами, а затем напал на армянские 
комитеты. Ссылаясь на массовые убийства 
армян режимом Абдул-Гамида, он писал: 
«Истинные виновники катастрофы наших 
армянских соотечественников — это от
дельные тупые люди среди руководителей

1 Hanio§lu М. S. Op. cit. Р. 83.
2 Ibid. Pp. 84-85.
3 Ibid. Pp. 87-88.
4 Ibid. Pp. 88-89, et note 50. В конце 1905 г. Бахаедцин Шакир обратился к принцу Сабахедцину, но при

знавался при этом, что его единственной целью было получение от принца финансовой помощи на реорга
низацию КЕП.

5 Bozarslan Н. Op. cit., I. Р. 219. Бозарслан приводит переписку комитета, которую вели в основном 
д-ра Шакир и Назим; большие отрывки воспроизведены в работе Байура (Bayur Y. Н. Op. cit. Р. 425); Dani§- 
mend Ё. Н. Izahli Osmanli Tarihi Kronolojisi, Istanbul, Turkiye Yayinlari. Vol. 4, 1969. S. 358. Мать принца Саба- 
хедцина была грузинкой (Назима и Шакира цитирует А. Б. Куран: Кигап А.В. Osmanli imperatorlugu’nda inkilap 
Hareketlerive MilIT Mucadele, Istanbul, 1956. S. 40.



армянской общины, некоторые бомжи, не
сколько мерзавцев, которые и организо
вали провокацию. ...В своем меморандуме 
Сабахедцин-бей рисует членов армянских 
комитетов как невинных детей и возлагает 
всю вину на правительство».

Шакир также отмечает, что этими бое
виками манипулировали российские армя
не, которые держат движение под контро
лем, и добавляет, что они придерживаются 
опрометчивой политики, которая угрожает 
территориальной целостности империи, и 
стремятся спровоцировать иностранную 
интервенцию; следовательно, делает он вы
вод, мы должны рассматривать этот народ 
как восставший против «нашего народа»1.

Эта реакция коалиции младотурок стала 
ответом принцу Сабахедцину, который пы
тался создать «организационную сеть своих 
агентов с запада на восток Малой Азии» — 
для развития такой организации, как его 
Лига, нужна была поддержка местных се
тей АРФ. Еще раз мы видим, что движение 
младотурок столкнулось с проблемой по
иска посредников среди населения, чтобы 
продвигать свои идеи. В столице империи 
Лига принца Сабахеддина пыталась уйти от 
слежки со стороны политической полиции 
султана путем создания студенческой ор
ганизации под названием «Революционный 
комитет»2.

Можно задаться вопросом, были ли вос
стания, которые вспыхнули в 1905-1907 го
дах в Западной и Восточной Анатолии, свя
заны с Лигой и другими революционными 
движениями, такими как Дашнакцутюн? Не
смотря на отсутствие документальных сви
детельств, есть все основания полагать, что 
самое позднее в первой половине 1905 г.

Сабахеддин и руководство АРФ заключили 
секретное соглашение о сотрудничестве. 
В мае 1905 г. Акнуни, член западного бю
ро Дашнакцутюна, дал интервью Абдулле 
Джевдету, близкому соратнику Сабахедди- 
на, содержание которого не оставляет со
мнений относительно близких отношений 
между двумя партиями3. Когда представи
тель Лиги капитан Хусейн Тосун4 был делеги
рован в Восточную Анатолию для организа
ции там революционной деятельности, АРФ 
взяла его под свое крыло. Немедленно по 
прибытии он был арестован военным патру
лем по подозрению в том, что он — армян
ский революционер, и остался цел только 
случайно — командир патруля оказался его 
однокашником. Все источники указывают 
на то, что именно Тосун создал местный ко
митет и стоял у истоков восстания, которое 
вспыхнуло 5 марта 1906 г.: повстанцы тре
бовали освобождения от местных налогов 
и налога на домашних животных. Заметим, 
однако, что гражданские и религиозные 
лидеры Эрзурума поставили себя во главе 
восстания5. Это означает, что инициаторы 
движения старались придать протестам 
чисто социальный оттенок, оставив роль 
боевиков Дашнакцутюна в тени. Очевидная 
причина в том, что они боялись враждебной 
реакции общественности, если бы о таком 
их сотрудничестве с «неверными» стало из
вестно.

Присутствие на месте всего одного де
легата Лиги принца Сабахеддина, однако, 
не может объяснить те протестные события, 
которые имели место в Синопе, вилайет Ка- 
стамону, 9 декабря 1905 г., и повторились 
с октября 1906 по декабрь 1907 г. Можно с 
уверенностью утверждать, что в них не было

1 Hanioglu М. §. Op. cit. Pp. 90-91. Статья Бахаедцина Шакира в газете «Шура-уи Уммет», № 114 от 1 июня
1907 г. С. 4-6.

2 Hanioglu М. §. Op. cit. Р. 91.
3 Ibid. Pp. 94-96. Несмотря на их открытую критику в адрес армянских комитетов, коалиция и Бахаедцин 

Шакир искали тактического альянса с ними, чтобы вбить клин между ними и принцем Сабахедцином.
4 Ibid. Р. 97. Выпускник военной академии в Стамбуле, Тосун позже стал важной фигурой в руководстве

тюркистской фракции КЕП.
6 Ibid. Pp. 97, 115-117. Хусейн Тосун ездил по Кавказу под псевдонимом Шейх Али — АРФ снабдила его 

российским паспортом. В Турцию он проникал с помощью фидайи. Абдулла Джевдет оставил нам описание 
роли Тосуна в восстании в Эрзуруме. Он отмечает, что эмиссар Сабахеддина сначала устроился бакалейщи
ком, а потом — с помощью армянских друзей — попал на работу курьером в российское консульство России 
в Эрзуруме, что помогало ему распространять запрещенную литературу. Согласно официальным источни
кам, инициаторы восстания были из кругов алеви, однако это достоверно не подтверждено (см. с. 115). Ваан 
Папазян подтверждает, что он был в то время в Эрзуруме и что местное отделение АРФ играло важную роль, 
в том числе оказало ему помощь в побеге. Папазян В. Мои воспоминания, I, Бостон, 1950. С. 280-281 (на 
арм. яз.).



ничего революционного1. В лучшем случае, 
мы можем предположить, что эти местные 
явления вдохновили или укрепили младо
турок из обоих движений в их решимости 
разжигать восстания. Восстание, медленно 
тлевшее в августе 1905 г. в Диарбекире, так
же было неубедительным, хотя его и поддер
жал городской муфтий: оно было направлено 
против грабежей и других преступлений, со
вершенных в селах вилайета вождем курд
ского племени Милли Ибрагимом, которого 
в 1902 г. Абдул-Гамид возвел в звание паши2. 
Это все были обычные явления для районов, 
отмеченных племенной организацией.

Что же касается событий, которые имели 
место в Ване вслед за убийством 23 марта 
1908 г. информатора по имени Давид, то 
это была просто еще одна глава в продол
жавшемся противостоянии между револю
ционерами АРФ и правительством. В своих 
мемуарах Коме (псевдоним д-ра Ваана Па- 
пазяна) дает подробное описание стычек, 
которые происходили в то время, а также 
попытки АРФ устроить побег из тюрьмы из
вестного Вардгеса Серингуляна, который 
позже стал одним из основных армянских 
партнеров КЕП3.

Ханиоглу упоминает о «фиктивной» ту
рецкой организации под названием Либе
ральный турецкий комитет действия или 
Турецкая революционная федерация, соз
данной самой АРФ из «собственной плоти» 
в попытке завоевать авторитет среди ту
рецкого и курдского населения Восточной 
Анатолии. Ваан Папазян, который был ли
дером партии в Ване в то время, сообщал, 
что летом 1904 г. к нему обратился некий 
Гаджи Идрис, турецкий помещик, вырази
вший желание сотрудничать с АРФ. К Идри
су затем присоединились Шереф, директор 
земельного кадастра в Ване, Халил, замна

чальника местного телеграфа, и налоговый 
инспектор Хакки — все они были против
никами режима4. Папазян также отмечает, 
что у него были некоторые публикации Са
бахеддина и Ризы, привезенные из Европы 
для турецких друзей, и они имели большой 
успех; он добавляет, что, в конечном счете, 
осенью 1906 г., по предложению Шерефа 
«мы решили начать печатать раз в два ме
сяца периодическое издание на турецком 
языке, которое мы сами писали и печатали, 
в то время как они обеспечивают его рас
пространение»5. Как далее пишет Папазян, 
это издание под названием «Sabah ul-Hayr» 
(«Добрый день»), призывающее к совмест
ным турецко-армянским действиям, было 
хорошо принято. Шакир, однако, был убеж
ден, что «такой комитет никоим образом не 
может быть турецким или османским»6. Ха
ниоглу же зашел так далеко, что назвал его 
«фиктивной организацией Дашнакцутюна», 
только потому, что он не знал о той роли, 
пусть и скромной, которую сыграла горстка 
видных турок из Вана в антигамидовской 
пропагандистской кампании.

Похоже, что парижская Лига принимала 
прямое участие в создании Османской кон
ституционной лиги в Каире в конце 1906 г. 
арабскими, турецкими, черкесскими и ар
мянскими представителями интеллигенции 
под руководством Ахмеда Саиб-бея и Абдул
лы Джевдета, что ясно видно из личностей ее 
основателей и ее программы. Наверное, не
случайно поэтому, что официальный орган 
коалиции «Sura-yi Ummet», который регуляр
но квалифицировал «Pro Armenia» как газету, 
«враждебную туркам и османским учрежде
ниям», практически теми же словами харак
теризовала и Лигу, созданную в Каире. Кро
ме того, Османская конституционная лига 
была тесно связана с египетским комитетом

1 Hanioglu М. §. Op. cit. Pp. 104-106. Движение сумело объединить 2000 демонстрантов, «мусульман и 
немусульман», города и окружающих сел. Они заняли позицию напротив дома супрефекта и стали выкрики
вать, что они стали жертвами его коррумпированной практики. На следующий день члены местной гильдии 
заняли почту в ожидании положительного ответа на телеграмму, которую они послали вали Кастамону. За
тем руководители движения — главным образом руководители местной гильдии мясников — были сосланы 
в различные провинции.

2 Ibid. Pp. 106-107. В ноябре 1907 г. новые жалобы вынудили, наконец, кабинет выслать Ибрагим-пашу в 
Алеппо. Заметим, однако, что Зия Гокалп и Пириншизаде Ариф-бей, будущие лидеры КЕП, активно участво
вали в этой последней демонстрации.

3 Папазян В. Указ. соч. С. 512-535.
4 Там же. С. 282-285; Hanioglu М. §. Op. cit. Pp. 97-99.
5 Папазян В. Указ. соч. С. 285. По существу, это — статьи, переведенные с армянского Давидом Папазя- 

ном.
6 Hanioglu М. §. Op. cit. Pp. 99-100. Совместные действия подобного рода также имели место в Лалисне- 

ре, Хнус/Хинис (в апреле 1906 г.), и в Чемишгереке или Сегерте (ibid. Pp. 120-121).



АРФ. Печатный орган Лиги в Каире — «Sura- 
yi OsmanT» — показывает, насколько эти свя
зи были тесными, когда пишет, что «чисто 
турецкая революция может означать конец 
государства»1; другими словами, сближение 
с армянами может сделать гораздо больше 
для сохранения единства страны, чем одно
сторонние действия.

В своем «Меморандуме турецких либе
ралов по восточному вопросу» (выпущен в

конце 1906 г.) Сабахеддин возвращается 
к теме важности согласия с армянами. Он 
пишет, что «турки — бесспорно важнейший 
элемент равновесия» в Османской импе
рии. Что касается армян, то «их преследуют 
по политическим мотивам, которые не име
ют ничего общего с религией... Была пред
принята попытка подавить их именно пото
му, что они — будущие союзники турецких 
либералов»2.

Комитет «Единение и прогресс» и армянские 
комитеты в 1905-1906 годы

Коалиция младотурок, которая в 1902
1905 годы только выживала в тени Лиги 
принца Сабахеддина, за несколько месяцев 
превратилась в такую мощную организа
цию к началу 1907 г., что стала способна не 
только привлекать новых членов, но и взять 
власть. По мнению Ханиоглу, перелом на
ступил благодаря двум малозаметным акти
вистам, которые держались в тени и рабо
тали исключительно в рамках центрального 
органа Комитета «Единение и прогресс» 
вплоть до 1918 года3.

Первый из них — д-р Бахаедцин Ша
кир4 — без сомнения, был тем центром, во
круг которого сосредоточилась вся энергия 
объединения. Карьера удалась Шакиру. 
Сразу же после окончания Императорской 
Академии медицинских наук он стал личным 
врачом наследного принца Юсуфа Изедци- 
на — второго в списке престолонаследия. 
Д-р Шакир воспользовался своим положе
нием, чтобы установить связи с Ахмедом 
Джелаледдин-пашой, бывшим директором 
османской разведывательной службы, кото
рый попал в опалу и, естественно, примкнул 
к оппозиции в Каире. Д-р Шакир, у которого 
были контакты с ссыльными членами коали
ции в Париже, убедил принца начать финан

сировать их деятельность. Разоблаченный 
политической полицией, он был арестован и 
сослан в Эрзинджан, откуда ему удалось бе
жать в Трапезунд, а затем сесть на корабль 
в Марсель. В сентябре 1905 г. он прибыл в 
Париж5.

Этот молодой человек 26 лет от роду 
представился как посланник Юсуфа Изед- 
дина и посредник между коалицией и Ах
медом Джелаледдином. Двое бывших мла
дотурок описывали его как «очень мсти
тельную духом, но крайне ограниченную 
личность»6. Ограниченный или нет, но Ба
хаедцин Шакир прекрасно понимал ситуа
цию. Он сам признавал, что ему уже пред
ставлялось, как он объединит коалицию 
Ахмеда Ризы, Лигу принца Сабахеддина и те 
круги, которые группировались в Каире во
круг Джелаледцина. В Каире, в частности, 
его партнером был Диран Келекян, глава 
политического отдела в «Journal de Caire»7. 
Будучи и сам близок к бывшему главе раз
ведки и наследному принцу Юсуфу Изедди- 
ну, Келекян согласился, по просьбе принца, 
помочь Бахаеддину в реализации его проек
тов. Шакиру нужна была помощь в издании 
революционного журнала, который выходил 
бы раз в десять дней, для чего нужно было

11bid. Pp. 97-99.
2 Ibid. P. 128.
3 См. в частности, ibid. Pp. 130-132. В распоряжении автора были личные архивы Бахаедцина Шакира и 

Ахмеда Ризы.
4 Родился в Стамбуле в 1879 г., убит в Берлине в 1922 г. Член ЦК КЕП практически без перерыва с 1907 по 

1918 год. Возглавлял «Тешкилят-и Махсуса» («Особую организацию») во время Первой мировой войны. Его 
решающая роль в истреблении армян Османской империи будет описана далее.

5 Hanioglu М. S. Op. cit. Pp. 131-132.
6 Ibid. P. 131, п. 13: Апьбер Фуаи генерал Шериф-паша.
7 Ibid. Р. 816, п. 35. Даже сотрудничая с младотурками, Келекян сохранял связь со своими друзьями-гнча- 

ковцами. Когда осенью 1904 г. он решил печатать оппозиционную газету в Каире, где он проводил второй 
срок своей ссылки, он обратился к Ерванду Отяну. См.: Отян Е. Переписка (под ред. Офелии Карапетян). 
Ереван, 1999, письмо из Бомбея от 29 октября 1904 г. Микаэлу Порджяну. С. 196 (на арм, яз.).



убедить бывшего главу разведки взяться за 
его финансирование. Но члены коалиции не 
хотели сотрудничать с Дираном Келекяном, 
не говоря уже о том, чтобы их финансировал 
бывший главный шпион Абдул-Гамида Тем 
не менее армянский журналист предложил 
Шакиру оставаться в Париже и попытаться 
достичь соглашения с коалицией1.

Д-р Шакир быстро нашел понимание в 
Париже при поддержке д-ра Назима, кото
рый уговорил Ризу принять проект полной 
реорганизации, предложенный Бахаедди- 
ном Шакиром, и войти в новый комитет, 
который был создан в конце 1905 г. без его 
ведома. В новую организация вошли Са
ми Пашазаде Сезай Бей, принц Мухаммед 
Али Халим-паша, казначей, д-р Назим и д-р 
Шакир, которому было поручено отвечать 
за внутреннюю организацию и отношения с 
подразделениями2. Таким образом, Ахмед 
Риза утратил свой статус лидера — пост 
президента был ликвидирован, а д-р Шакир 
и д-р Назим стали де-факто руководителями 
комитета. Эта ситуация сохранялась до са
мого роспуска партии в октябре 1918 года.

Следующим делом Шакира было убедить 
принца Сабахеддина и его сторонников — 
Нихада Решада и Ахмеда Фазли — присо
единиться к его проекту, но тщетно. А вот 
с Ахмедом Джелаледдин-пашой, который 
сам основал оппозиционную партию в Каи
ре вместе с Бедри-беем (псевдоним Дирана 
Келекяна), он планировал не просто альянс, 
а слияние, через которое он надеялся полу
чить в свое распоряжение финансовые ре
сурсы египетской сети3.

В связи с этим и другими делами Диран 
Келекян, который был активным членом КЕП 
Ахмеда Ризы в Париже еще 1895-1896 годы, 
стал доверенным лицом и чем-то вроде «се
мейного врача» младотурок. Он советовал, 
к примеру, Шакиру, что в существующем 
виде «§ura-yi Ummet» не является «оппози
ционным журналом, способным играть роль 
знамени». Что касается новой организации, 
то он рекомендовал своему другу найти пре
стижного преемника Ахмеду Ризе и присво
ить новое имя своей организации. Наконец, 
он инициировал переговоры с Джелалед

дин-пашой о возможности включения его в 
центральный комитет, но не обязательно в 
качестве его главы4.

Бывший глава разведки согласился 
примкнуть к организации на четырех усло
виях: во-первых, избавиться от названия 
«младотурки»; во-вторых, включить в союз 
АРФ и СДПГ, что может дать весьма поло
жительный эффект: в-третьих, ограничить 
роль Ахмеда Ризы до рядового члена, то 
есть не дать ему возможности участвовать 
в принятии решений; и, наконец, оставить 
издание «Sura-yi Ummet» органом вновь об
разованной партии. Наконец, Ахмед Джела
ледцин попросил Дирана Келекяна подгото
вить декларацию с призывом ко всем про
тивникам султана объединиться под крылом 
новой организации. Коалиция отвергла эти 
условия, но тем не менее Джелаледдин-па- 
ша согласился выплачивать ежемесячную 
субсидию вновь образованному централь
ному комитету5.

Для придания своему проекту заверша
ющих штрихов Бахаедцин Шакир подгото
вил проект соглашения с немусульмански
ми комитетами, в частности с армянскими 
организациями. Он выпустил меморандум 
об этой своей акции и спросил мнение Ке
лекяна по этому вопросу. В своем ответе 
от 9 апреля 1906 г. Диран Келекян обратил 
внимание на то, что документ Шакира от
личается от программы Ахмеда Ризы и что 
хотя он более «благоприятен для немусуль
манских субъектов, но недостаточен для до
стижения полного союза». Если же он хотел 
союза, то ему следовало бы предложить 
более широкий план децентрализации. Ке
лекян напомнил Шакиру, как бы для того, 
чтобы преодолеть его боязнь идти дальше, 
что в управлении на уровне провинций нет 
никакой политики и что «в рамках местной 
автономии права жителей должны быть рас
ширены, так чтобы они получили более ши
рокие права назначать должностных лиц, 
обсуждать и утверждать бюджеты своих 
провинций». Он также рекомендовал воз
можность использования местных языков в 
управлении провинциями наряду с офици
альным языком страны — турецким. В бо-

1 Hanioglu М. §. Op. cit. Р. 131.
2 Ibid. Pp. 132-133.
3 Ibid. P. 133. Через несколько месяцев Ахмед Саиб основал Османскую конституционную лигу.
4 Ibid. Личный архив Б. Шакира, письма Бедри [Д. Келекяна] Б. Шакиру из Каира от 9, 16, 17 и 19 декабря

1905 г.
5 Ibid. Р. 135.



лее общем плане он предлагал относиться 
к «нациям» одинаково, «не вызывая, однако, 
беспорядка в государственных делах», и за
давался вопросом, почему у некоторых на
ций была такая привилегия, как у греков на 
островах Эгейского моря и в Ионии, или у 
арабов в Бейруте, а у других, как албанцы и 
армяне, таких привилегий нет. Последовав
ший за этим ответ был столь же откровен
ным. Келекян писал: «Знаю, что ваши друзья 
не согласятся с этой точкой зрения. Собы
тия покажут им, однако, что страну можно 
спасти только таким либерализмом, и что 
никого нельзя обмануть либерализмом, ко
торый основан на принципе отуречивания. 
Немусульманские элементы готовы стать 
членами Османской империи, потому что 
они надеются сохранить свою националь
ность и сделать ее компонентом османизма. 
В то время как турки, став христианами и по
степенно забывая [происхождение] своей 
расы, не извлекли бы никакой пользы. Тем 
не менее, если эта программа будет приня
та, большая часть недовольства, вызванно
го «Мешверетом», исчезнет»1.

В ответ на это Бахаедцин Шакир попросил 
Келекяна подготовить проект меморандума 
на эту тему, так чтобы он мог обсудить его с 
членами коалиции. На этот раз Диран Келе
кян прямо поставил ключевые вопросы о том, 
что ему показалось приемлемым, а что — 
неприемлемым для него в программе КЕП. 
Он отмечает, что «турецкий народ, который 
проводил политику господствующей нации 
и доминирующего религиозного сообщества 
от самого становления султаната, хочет со
хранить свободу для своей страны именно в 
таком состоянии... Предложение, сделанное 
турками немусульманским народам — это 
просто приглашение их в союз на основе ин
дивидуального равенства. Интересно, при
знают ли немусульмане такой союз? Опыт

последнего десятилетия показывает, что 
нет... Элементы индивидуального равенства 
неприемлемы — здесь требуется расовое и 
социальное равенство, а также полная сво
бода действий». Что касается риска интер
венции европейских держав, то Келекян до
бавляет, что этого риска можно избежать 
только, если «строить внутреннюю политику 
на основе максимального либерализма и не
двусмысленной справедливости». Он завер
шил этот свой меморандум, подчеркнув, что 
«необходимо считать отечество единым для 
всех, отказаться от претензий на превосход
ство и господство и руководствоваться поня
тием «партнер», а не «начальник»2.

Положения, сформулированные в этом 
документе Дираном Келекяном, бывшим 
главным редактором стамбульской еже
дневной газеты «Сапах», известным своим 
анализом актуальностей османского обще
ства, суммируют все проблемы, с которыми 
сталкивались немусульманские народы, а 
также проливают свет на те решения, кото
рые предлагались в зарождающейся про
грамме младотурок.

Вряд ли стоит упоминать, что предложе
ния Дирана Келекяна не нашли понимания 
в глазах лидеров младотурок. Д-р Шакир 
все же решил начать диалог с армянскими 
комитетами, ознакомившись с базовыми 
принципами революционных партий и при
бегнув к помощи Келекяна3. Один из чле
нов центрального комитета СДПГ Степанос 
Сапах-Гулян дал подробный отчет о своих 
встречах с младотурками4, в которых также 
принимал участие Мурад, другой заметный 
член его партии5.

В конце июля 1906 г. Бахаедцин Шакир 
побывал в парижском офисе СДПГ, где он 
представился бывшим личным врачом на
следного принца Юсуфа Изеддина, упомя
нул о своей подпольной деятельности в Кон-

1 Ibid. Личный архив Б. Шакира, письмо Бедри [Д. Келекяна] Б Шакиру из Каира от 9 апреля 1906 г.
2 Ibid. Р. 136. Личный архив Б. Шакира, меморандум без точной даты, апрель 1906 г.
3 Ibid., п. 46. В письме к Д. Келекяну от 12 сентября Бахаедцин упоминает о дискуссии с Комитетом, не 

указывая конкретных участников.
4 См.: Сапах-Гулян С. Указ. соч. С. 182-195. Мы должны помнить, что в июне 1904 г. СДПГ перенесла

свою штаб-квартиру и свой официальный печатный орган Гнчак из Лондона в Париж; и Сапах-Гулян взял на 
себя редактирование газеты: см. «Гнчак», № 9-10-11, сентябрь-октябрь-ноябрь 1904 г. С. 1 (на арм. яз.).

6 Мурад (псевдоним Амбарцума Бояджяна) (1867, Гаджин — 1915) — один из основателей партии Гнчак, 
руководитель восстания в Сасуне (1894 г.), приговорен к пожизненному заключению; газета Гнчак, № 5, май
1906 г. сообщала, что Мурад вышел на свободу после двенадцати лет в тюрьме и обосновался в Париже, где 
отвечал за революционную деятельность; с 1908 по 1915 год — член парламента Османской империи; был 
повешен в Кайсери в июне 1915 года: Kevorkian R.H. IBN, Index bio-bibliographicus notorum hominum, Sectio 
Armeniaca. Vol. Ill, Osnabriick, 1986. P. 135.



стантинополе и знакомстве с активистами 
партии Г нчак, которых повесили в Трапезун- 
де, а также с теми, кого он знал в Гиресуне и 
Самсуне — городах на берегу Черного моря. 
После этого вступления он рассказал, что 
он — член Комитета единения и прогресса. 
Оба лидера Гнчака подчеркнули, что Ахмед 
Риза и д-р Назим очень враждебно относят
ся к СДПГ. На что Шакир ответил, что Риза 
и Назим не характерны для его партии и что 
в ней есть гораздо более открытые люди. 
После нескольких неофициальных встреч 
Бахаедцин Шакир предложил своим пар
тнерам организовать официальную встречу 
двух партий. На первой такой встрече при
сутствовали Б. Шакир, А. Риза и Назим, с 
одной стороны, и Мурад (Амбарцум Бояд- 
жян) и Степанос Сапах-Гулян — с другой. 
А. Риза начал с того, что подчеркнул, что с 
учетом тяжелого положения в стране им 
жизненно важно достичь соглашения и что 
он сделает для этого все возможное. Он до
бавил, что получил письма с Кавказа от бо
евиков1, активистов из Египта и Болгарии, а 
также влиятельных турок, требующих, чтобы 
они пришли к согласию на основе взаимных 
уступок. Б. Шакир со своей стороны дал не
которое представление о партийных делах в 
Салониках, Смирне и Македонии.

Сапах-Гулян отмечал в своем описании 
этой первой встречи, что эволюция евро
пейской политики в отношении Османской 
империи, безусловно, помогла убедить 
младотурок изменить свою позицию. По его 
словам, они чувствовали, что если ничего не 
делать, то империя может рухнуть и разва
литься. Они были обеспокоены антитурец- 
кой позицией арабов, а также соглашения
ми, которых армяне «добились с арабскими 
интеллектуалами». Не понимая полностью 
направление, в котором движутся балкан
ские государства, они понимали, что ситу
ация в Македонии взрывоопасна. Наконец, 
Сапах-Гулян отмечал, что они по-прежнему 
считали, что еще не все потеряно и что они 
все еще могут спасти свою империю. По их 
мнению, армяне, более чем арабы, способ
ны помочь им в этом, поэтому более нельзя 
откладывать соглашение с внутренними си
лами оппозиции, чтобы оградить империю

от внешних угроз. А. Риза также попросил 
Мурада — который только что вышел по
сле десяти лет в тюрьме — забыть прошлое 
и «вести себя, как следует патриоту» и за
кончил словами: «Если бы я был армянином, 
то я стал бы на вашу точку зрения, но я не 
думаю, что вы бы стали на точку зрения, от
личную от моей»2.

Было решено, что обе партии после
довательно изучат все проблемы, одну за 
другой, прежде чем встретятся снова. Были 
намечены следующие пункты в таком по
рядке: 1) армянский вопрос и цель единого 
государства; 2) автономность Армении и 
Турции; 3) демократическая конституция и 
конституция Мидхата; 4) армянский вопрос 
и иностранная интервенция; 5) социализм 
и национализм; 6) национальность и осма- 
низм; 7) организация, пропаганда и рево
люционные действия; 8) органы связи и от
ношения между партиями; 9) вопрос о том, 
какие части достигнутого соглашения будут 
обнародованы3.

По первому пункту младотурки предло
жили решить армянский вопрос в рамках 
единой Османской империи. По второму д-р 
Назим стремился показать, что иностранные 
интриги сделают реформы неэффектив
ными — пока государство не будет рефор
мировано и модернизировано, обширные 
местные реформы — это все, на что можно 
разумно надеяться. Гнчаковские лидеры вы
ступили против этого подхода, который со
стоял, по их мнению, в отсрочке реформ «до 
лучших времен», то есть на неопределенное 
будущее. Бахаедцин Шакир тогда спросил: 
«Что же армянам делать с турками и курда
ми, которые живут в Армении?» и получил 
ответ, что они могут жить там, где живут, и 
по-прежнему пользоваться всеми полити
ческими, экономическими и социальными 
правами, как и армяне4. Д-р Назим вернулся 
к вопросу в следующей формулировке: «По
скольку большинство — мусульмане, какой 
смысл в автономии?» Сапах-Гулян ответил: 
«Подавляющее большинство — на нашей 
стороне, хотя этот вопрос лучше ставить в 
историческом, культурном и национальном, 
а не количественном контексте. В конце 
концов, количество неармян не играет ре-

1 Hanioglu М. §. Op. cit. Р. 140. Во время событий осени 1905 года на Кавказе «§Qra-yi Ummet» и «Mechveret 
supplement francais» занимали протатарскую и антиармянскую позицию.

2 Сапах-Гулян С, Указ. соч. С. 185-186.
3 Там же. С. 187. Начиная с этого момента встречи проводились в салоне «Кафе де Лила»,
4 Там же. С. 190.



шающей роли», В этот момент Риза заявил, 
что для достижения соглашения младотур
ки готовы принять принцип независимой 
Армении, но они хотели бы ознакомиться 
с деталями, в частности с предлагаемыми 
границами региона (то есть какие деревни 
и города в него войдут), а также формой 
предлагаемой автономии, условиями, на ко
торых она будет реализована, и характером 
предлагаемых связей и отношений, которые 
будут у региона с османским государством1.

Это последнее обсуждение, хотя и соз
дает впечатление, что лидеры младотурок 
готовы идти на уступки, скорее показывает 
их глубокую цель — выведать позицию СДПГ 
по этим фундаментальным вопросам.

На следующей встрече Мурад и Сапах- 
Гулян представили карту исторической Ар
мении Киперта2, на которой были отмечены 
российская и персидская территории Арме
нии. Они показали своим партнерам по пе
реговорам границы, определенные в дого
воре от 11 мая 1895 г. Реакция младотурок 
была достаточно прохладной — они заявили 
даже, что шокированы этими претензиями. 
Оба гнчаковских руководителя ответили, 
что автономия не означает независимости, 
но д-р Назим возразил, заявив, что «если 
разрыв не произойдет сегодня, то он точ
но произойдет в ближайшие пять-десять 
лет»3.

Что касается других обсужденных пун
ктов, то они повторяли в основном поло
жения проекта от 11 мая 1895 г. — адми
нистративная автономия, участие в общем 
бюджете, генерал-губернатор, утвержда
емый советом министров, парламентская 
система и т.д. Разногласия сохранялись по 
Киликии, где младотурки были согласны 
только на местные реформы. Для самой же 
Армении они готовы были принять «автоно
мию, но без раскола». Сапах-Гулян заклю
чает: «Им было слишком трудно это про
глотить, но история и общая политическая 
ситуация заставили их принять эту пози
цию... Мы поняли, что нож дошел до кости». 
Решения, принятые на этих переговорах, ко
торые, в конце концов, были обязательными 
только для двух оппозиционных групп, дали 
четкие ориентиры того, как далеко могут

зайти армянские требования местной авто
номии. Несомненно, это было то, чего хоте
ли Шакир, Назим и Риза; и это объясняет их 
согласие вести «переговоры» с самым бес
компромиссным из армянских комитетов.

Призывая к принятию демократической 
конституции, из которой удалены любые 
ссылки на божественное право и теократи
ческие учреждения, гнчаковцы напомнили 
своим партнерам, что они выступают за соз
дание светского государства, даже когда 
проектируют будущее в контексте Осман
ской империи. Единодушная реакция всех 
лидеров младотурок показывает, что это 
требование невыполнимо: принятие консти
туции такого рода, как они считали, эквива
лентно «передаче государственной власти 
нетурецким элементам». Для них наиболее 
подходящим вариантом была конституция 
Мидхата, «с которой турецкое население бы
ло уже знакомо»4. Социализм быстро выпал 
из обсуждения, а вопрос османизма, с дру
гой стороны, то есть утверждение, что в Тур
ции есть только одна нация, с которой все 
другие нации должны «сплавиться», остава
лось главным требованием младотурок, не 
подлежащим обсуждению.

Мы не можем исключить того, что обе 
стороны искренне хотели достичь согла
шения. Предложения, внесенные СДПГ по 
созданию общих органов пропаганды и ко
митетов для организации революционной 
деятельности, однако, не были приняты все
рьез. Столкнувшись с показательным мол
чанием своих собеседников, Сапах-Гулян 
отметил, что идеологическое расстояние 
между двумя образованиями слишком ве
лико, чтобы его можно было бы перекрыть 
мостом5. Таким образом, мы склонны ду
мать, что единственной целью предложе
ний гнчаковцев было проверить готовность 
младотурок к сотрудничеству, в то время 
как, с другой стороны, последние ставили 
своей целью просто оценить позиции своих 
собеседников. И действительно, в статье, 
опубликованной сразу же после этих пере
говоров, Сапах-Гулян счел необходимым 
опровергнуть обвинения в «национализме» 
и изоляционизме6. Говоря о ситуации в вос
точных провинциях и угрозах, нависающих

1 Там же. С. 191.
2 Известный немецкий географ, автор многочисленных подробных карт Ближнего Востока.
3 Там же. С. 192.
4 Там же. С. 193.
5 Там же. С. 194-195.
6 Сапах-Гулян С. Мы и наши критики. «Гнчак», № 9-10, сентябрь-октябрь 1906 г, С. 91-95 (на арм. яз.).



над армянским населением, он подчеркнул, 
что «между армянами, с одной стороны, и 
турками, черкесами и курдами, с другой 
стороны, есть существенная разница, хо
тя все они — примерно в похожей полити
ческой и экономической ситуации: им не 
угрожает полное истребление, как армянам. 
Турецкое правительство не проводит в от
ношении этих других групп внутреннюю по
литику, направленную на уничтожение. «Для 
решения армянского вопроса необходимо 
ликвидировать армян — всех, кроме ар- 
мян-мусульман, живущих в сердце Таврских 
гор». Из всех наций, населяющих Турцию, 
дамоклов меч истребления занесен только 
над армянами»’ .

Что касается солидарности с мусульма
нами, живущими в восточных провинциях, 
то Сапах-Гулян отмечал, что многолетние 
усилия не дали результатов, то есть такая 
солидарность хороша в теории, но недости
жима на практике: местные условия жизни 
и доминирующее клановое или племенное 
устройство з'атрудняют вербовку новых чле
нов мусульманских сообществ2. Он напом
нил, что если Турция хочет сохранить свою 
территориальную целостность, то нужно, 
чтобы образующие ее элементы хотели 
жить вместе. «Но хотят ли они? —спраши
вает он. — Македония хочет отделиться, это 
ясно как день». «На Крите это только вопрос 
времени, буквально, считаных дней. Ара
вия имеет определенное желание отделить
ся... Кто остается? Курды, черкесы, авшары, 
лазы? Способны ли эти люди работать ради 
создания нового государства из Османской 
империи, если часть из них еще не оседлая, 
а другие — наполовину варвары?»

В той же статье Сапах-Гулян выносит 
безапелляционный приговор движению 
младотурок: «Что касается доминирующе
го турецкого элемента... то в настоящее 
время среди турецкой молодежи есть две 
группы: одна объединяется вокруг «Терак- 
ки», другая — вокруг «Мешверета». Первая 
признает, наряду с конституцией Мидхата, 
систему административной децентрализа

ции для других народов, но это движение 
привлекло только горстку сторонников и 
не имеет ни организации, ни отделений. 
Все их надежды связаны с внешним втор
жением европейских держав и их лидеров. 
Группа «Мешверета», как известно, состоит 
из крайне нетерпимых националистов, ко
торые даже слышать не хотят об армянском 
вопросе, тем более — об известном проекте 
реформ от 11 мая. У них также нет своей ор
ганизации... Они хотят только восстановить 
конституцию Мидхата... которая в своем те
перешнем виде не может удовлетворить ни 
одну из групп империи или привести к улуч
шению ситуации».

Автор также отмечает, что история по
следних десятилетий показывает, что все 
попытки реформ в Турции проваливались: 
«Все указывает на то, что Турцию вообще 
невозможно реформировать». Сапах-Гулян 
заключает: «Пусть Турция живет; но и нам 
нужно жить дальше. Когда ни старый, ни но
вый доминирующий элемент в этой стране 
не дает нам даже минимальных условий для 
существования и противодействует реали
зации проекта 11 мая, мы не в состоянии по
вернуть историю вспять и с нашими весьма 
ограниченными силами совершить то, что 
сами европейские державы не смогли со
вершить на протяжении веков»3.

В октябре 1906 г., когда эти переговоры 
были завершены, Мурад предложил созвать 
съезд армянских революционеров, но эта 
инициатива окончилась ничем4.

В декабре 1906 г. Сапах-Гулян вернулся 
к вопросу о совместных действиях с мла
дотурками, но сохранял свой скептицизм 
перед лицом этих «радикальных национали
стов», которые ни на дюйм не хотели усту
пать, и задался вопросом, «есть ли армянам 
смысл рассчитывать на выживание в усло
виях системных реформ»5. Столь же скепти
чен Сапах-Гулян относительно конституции 
Мидхата, которую он подверг довольно под
робному анализу, подчеркнув, что «она не 
принесет ничего конституционного, даже 
если она реализует конституционные прин-

1 Сапах-Гулян С. Мы и наши критики. С. 92-93.
2 Там же. С. 94.
3 Там же. С. 95.
4 Там же. С. 197-198. Предложение Мурада было передано в АРФ только 16 марта 1907 г. Федерация не 

отвечала до 15 июня 1907 г., считая предложение «преждевременным». Также по инициативе Мурада СДПГ 
подписала 27 ноября 1907 г. соглашение о воссоединении со своими раскольниками, которые в свое время 
основали партию Вераказмял Гнчак. См.: Сапах-Гулян С. Срочная проблема, «Гнчак», № 11, ноябрь 1906 г. 
С. 104-108 (на арм. яз.).

5 Сапах-Гулян С. Старое зло, «Гнчак», № 12, декабрь 1906 г. С. 114-118. (на арм. яз.).



ципы». Он уточнял, что попытка младотурок 
привлечь армян к борьбе за восстановление 
этой конституции была направлена на то, 
чтобы похоронить армянский вопрос: кон
ституция «только подтверждает, легализует 
и популяризирует неограниченную теокра
тическую, деспотическую и тираническую 
власть правительства». Лидер партии Гнчак 
подчеркивает в этой связи, что такие статьи 
конституции, как 3, 4, 7, 11, 27 и 87-я, кото
рые провозглашают политическую и религи
озную власть султана, носят исключительно 
теократический характер, что статья 5, ко
торая освобождает верховного правителя 
от какой бы то ни было ответственности за 
свои действия, дает ему также полномочия 
назначать и увольнять министров. Сапах-Гу- 
лян считал, что единственное существенное 
нововведение этой конституции — призна
ние свобод личности, которые ранее отри
цались, и того факта, что власть принадле
жит народу, а «не органу, созданному Божи- 
им промыслом»1.

Событие, которое оставило самый глубо
кий след на времени 1905-1906 годов, — это 
покушение боевиков АРФ на султана Абдул- 
Гамида, которое было предпринято 22 ию
ля 1905 г. в 12 часов 30 минут на площади 
перед мечетью Гамидие и привело к потере 
78 человек убитыми и ранеными2. Можно да
же сказать, что операция стала поворотным 
моментом в эволюции антигамидовской оп
позиции, потому что она показала, что хоро
шо организованная группа, даже состоящая 
из «населения субъекта», способна посяг
нуть на жизнь султана, В архивах операции 
•Vichab» («Дракон»), исполнение которой 
было возложено на Отдел показательных 
операций («Tsoutsagan Marmin») АРФ, можно 
найти рассказ о материально-технических 
сложностях, которые пришлось преодолеть

боевикам АРФ. Например, летом 1904 г. на 
встрече в Пирее боевики обнаружили, что 
невозможно проникнуть в город под армян
скими фамилиями, так как таким приезжим 
сразу «садилась на хвост» тайная полиция. 
Диверсанты также отмечали, что султан 
очень редко покидал свой дворец Йылдыз. 
Он только дважды в год выезжал в Долма 
Бахче на празднование Байрама и получе
ние почестей от различных государственных 
органов; при этом его сопровождали тысячи 
вооруженных людей3. Из отчета об операции 
мы узнаём, что террористам, наконец, уда
лось попасть в Стамбул под видом супру
жеских пар, которые на Востоке вызывают 
меньше подозрений, чем холостяки4. До
кумент содержит подробное описание тех 
способов, которые использовались для до
ставки взрывчатки в столицу империи5. Да
лее рассказывается о том, что все дома во
круг площади перед мечетью Гамидие были 
снесены, так что нельзя было подойти ближе 
чем на полмили от места, поэтому рассма
тривалось несколько вариантов террористи
ческой атаки: залп с крыши с расстояния в 
полмили; начинка автомобиля взрывчатым 
веществом (мелинитом) или заброс гранат 
из павильона, предусмотренного для ино
странных гостей6.

Однако самое показательное из всего 
этого — реакция младотурок на покушение. 
Многие члены оппозиции, несмотря на свою 
ненависть к султану, были потрясены тем, 
что армяне влезли в то, что ранее считалось 
их исключительно «семейным делом»7. Кя- 
зим Карабекир заявил в этой связи, что тур
ки «посчитали бы убийство падишаха армя
нами или другими нетурецкими элементами 
как акт, достойный порицания»3. Другими 
словами, в глазах младотурок попытка «ино
странцев» решить турецкий «семейный во-

1 Сапах-Гулян С. О Конституции Мидхата, «Гнчак», № 3-4, март-апрель 1907 г. С. 26-36 (на арм. яз.).
2 Материалы по истории Армянской революционной федерации. Т. Ill, Бейрут, 1985. С. 198 (на арм. яз.). 

Этот том архивных документов целиком посвящен четвертому конгрессу АРФ, который проходил с 22 февра
ля по 4 мая 1907 г. в Вене, в помещении Социалистической партии Австрии. Том включает в себя подробные 
отчеты, представленные конгрессу ответственными за операции против султана (см. с. 194-223).

3 Там же. С. 194-195, Боевая группа состояла из Эллен (Христапор Микаэлян), Сафо (Мартирос Марга- 
рян) Торгома, Овнана Давтяна и Ашота Багратуни (Ашот Егикян): см. с. 220, прим. 1.

4 В общей сложности 18-20 человек, включая тех, кто оказывал помощь время от времени.
5 Там же. С. 196-197. Их имущество было дважды конфисковано; люди, которые проводили испытания 

бомб в Болгарии, были арестованы, и при них нашли адреса тех членов группы, которые проникли в Стамбул. 
Именно в ходе этих испытаний один из трех основателей АРФ и командир боевой группы Христапор Микаэ
лян погиб из-за ошибки при обращении с взрывчатыми веществами.

6 Там же. С. 198.
7 Bozarslan Н. Op. cit. Р. 31.
8 Karabekir К. ittihat ve Terakki Cemiyeti, 1896-1909, Neden Kuruldu? Nasil Kuruldu? Nasil idare Olundu? 

(ed. F. and E. Ozerergin), Istanbul, 1982. S. 73-74.



прос» была недопустимой1. Или, если кому- 
то нравится другая- формулировка, мысль 
о том, что другие едва не преуспели в том,

что младотурки сами не могли или не хотели 
совершить в течение длительного времени, 
казалась им недопустимой.

Преобразование Комитета «Единение и прогресс» 
и его слияние с Османской организацией 

свободы: поворотный момент
Если действия Бахаедцина Шакира по 

объединению османской оппозиции не дали 
ожидаемых результатов, то реорганизация 
КЕП оказалась успешной. Особенно успеш
ной было взятие движением на вооружение 
революционной практики, которая ранее бы
ла вотчиной только нетурецкой оппозиции, и 
«тайное объединение всех единомышленни
ков под единым знаменем». Извлекая уроки 
из прошлых неудач, КЕП разработал свой 
новый устав, включая внутренние правила, 
имевшие решающее значение. Как отмечал 
Ханиоглу, в тот момент КЕП больше интере
совал порядок, чем идеология2.

Новый устав предусматривал назначение 
директора и формирование четырех само
стоятельных подразделений внутри цен
трального комитета, каждый из которых имел 
право работать самостоятельно и скреплять 
результаты своих переговоров печатью ЦК. 
Первый отдел, возглавляемый Ахмедом Ри
зой, отвечал за издание французского при
ложения к «Мешверету» и взаимоотношения 
с иностранными группами; второй во главе 
с Сами Пашазаде Сезай-беем отвечал за 
издание «Шура-уи Уммет». Третий отдел, 
руководимый д-ром Назимом, отвечал за 
финансы, а четвертый — под совместным 
руководством д-ра Шакира и Назима — от
вечал за сотрудничество и связь со всеми 
отделениями партии, то есть за внутренние 
дела партии. В центральный комитет также 
входили два молодых офицера, порвавших

со Стамбулом, — лейтенанты Сейид Кенан и 
Мехмед Фазли, а также два впавших в неми
лость принца — Мехмед Саид Халим и Мех
мед Али Халим. Следует также отметить, что 
в 1907 г., когда ЦК решил печатать «Шура-уи 
Уммет» в Париже, а не в Каире, д-р Шакир 
стал фактическим его главным редактором. 
Таким образом, он занимался эффективным 
управлением всем партийным аппаратом, в 
чем ему всегда помогал Назим3.

На тот момент у КЕП не было ни одного 
отделения,достойного этого названия, если 
не считать каирского, которое и по офису, и 
по членству воплощал в себе Ахмед Саиб. 
Один из экспертов отмечал, что при приве
дении в порядок раздробленной и слабо ор
ганизованной сети младотурок КЕП черпал 
вдохновение из организации АРФ — рево
люционной федерации отделений, объеди
ненных в прочную сеть4.

Если и был прогресс в этой области, то 
следует подчеркнуть, что он наблюдался 
на Балканах, среди мусульманского насе
ления, и особенно среди многих османских 
офицеров, которые контролировали или пы
тались контролировать этот взрывоопасный 
регион, который постоянно терзали воору
женные банды.

Создание 18 сентября 1906 г. в Салони
ках «Osmanli Hurriyet Perveran Cemiyeti» («Ос
манского общества свободы»/ООС) было как 
раз результатом объединения этих молодых 
офицеров, которые служили на Балканах,

1 См. текст д-ра Б. Сервера (=Бахаеддин Шакир) в «Tahrirat» от 25 марта 1906 г. в кн.: Кигап А.В. Inkilap 
Tarihimizve ittihat ve Terakki, Istanbul, 1946. S. 197.

2 Hanioglu M. §. Op. cit. Pp. 137-138.
3 Ibid. Pp. 138-139. Мехмед Саид Халим-паша, внук основателя современного Египта, также был сослан 

Абдул-Гамидом в 1905 г., занял должность инспектора ЦК, где присоединился к своему брату Мехмеду Али 
Халиму. Престиж двух живущих в Каире принцев быстро возродил доверие к КЕП даже без вмешательства 
тех врачей, которые осели в Париже. Создание реального офиса также позволило Б. Шакиру взять под кон
троль ту переписку, которая ранее была в руках А. Ризы. Некоторые хорошо информированные источники, 
в основном немецкие, даже изображали Мехмеда Саида Халима как лидера КЕП во время Первой мировой 
войны. Ibid. Р. 140, п. 73.

4 Ibid. Р. 146. Хотя КЕП не закрепился на востоке, Шакир пытался убедить потенциальных членов ЦК в том, 
что у него были мощные отделения в Анатолии, «особенно в Эрзуруме, Битлисе, Ване и Трапезонде» (письмо 
Б. Шакир Месуду Ремзи, Париж, 27 ноября 1907 г. (ibid. Р. 115, п. 365). Только в июне 1907 г. орган «Шура-уи 
Уммет» был возвращен в Париж (ibid. Р. 183).



с «ветеранами» КЕП1. В небольшую группу 
основателей ООС входили Мехмед Талаат2, 
Мидхат Шукрю [Бледа]3, Мустафа Рахми 
[Эвранос]4, лейтенант Исмаил Джанполат5, 
майор Бурсали Мехмед Тахир6, лейтенант 
Омер Наджи7, Исмаил Хакки3, майор Наки- 
бей [Юджекок], капитан Эдиб Сервет [Тор], 
капитан Кязим Нами [Дуру] и лейтенант Хак
ки Баха [Парс]. В состав первого «Высшего 
совета» вошли Мехмед Талаат, Мустафа Рах
ми и Исмаил Джанболат, что подтверждает 
разделение обязанностей между граждан
скими и военными лидерами и радикализа
цию движения, устав которого не допускает 
членства немусульман и дёнме в комитете. 
Некоторые из основателей были членами 
самых первых ячеек КЕП и сохранили связи 
с Парижем: так, Мидхат Шукрю все еще под
держивал контакты с д-ром Назимом, а Мех
мед Талаат — с Ахмедом Ризой9. Но только 
после приезда в Париж и вступления в КЕП 
лейтенанта Омера Наджи (в мае 1907 г.) 
и капитана Хурсева Сами [Кизилдогана]10 
в августе 1907 г.) сближение «парижан» и 

«салоникийцев» заметно ускорилось. После 
того как Талаат предложил д-ру Назиму объ
единить обе организации, последний, сам 
родом из Сапоник, перебрался на Балканы11. 
После нескольких недель обсуждения д-р

Назим вернул — 27 сентября 1907 г. — план 
объединения в ЦК КЕП. Париж единогласно 
одобрил его 16 октября того же года. С это
го момента КЕП был представлен местным 
ЦК, который базировался в Салониках, и 
внешним ЦК, который находился в Париже12. 
Таким образом, в периоде 1908 по 1918 год 
члены ЦК КЕП происходили в основном 
из двух организаций, которые тогда объ
единились: корни д-ров Шакира, Назима, 
А. Ризы и У. Наджи были в парижском КЕП, 
а М. Талаата и М. Шукрю — в салоникийской 
ООС.

Не вызывает сомнения, что Шакир и 
Назим играли одинаково важную роль в 
процессе объединения и что первый про
водил реорганизацию новой партии твер
дой рукой. Жалуясь на то, что местный ЦК 
упустил слишком много шансов из-за не
осторожности, Шакир предложил, чтобы он 
принял на вооружение подпольные методы 
немусульманских комитетов, в особенно
сти программу и устав Армянской рево
люционной федерации (АРФ), которые ис
пользовались при разработке принципов 
внутренней деятельности объединенного 
КЕП13.

Среди нововведений, вдохновленных 
примером Дашнакцутюна, было создание

1 Zurcher Е. J. Op, cit. Р. 22.
2 Мехмед Талаат (1874-1921), член первого КЕП в Эдирне в районе 1895 г., член-учредитель ООС в Са

лониках в 1906 г., депутат парламента от Эдирне, министр внутренних дел, великий визирь, один из главных 
организаторов геноцида армян (ibid. Р. 37 и выше, I, прим. 29).

3 Мидхат Шукрю [Бледа] (1874-1956): тогдашний директор городской больницы города Салоники, за
тем — депутат парламента от Сереза (1908), Драмы (1912) и Бурдура (1916), член ЦК КЕП, близкий спод
вижник Талаата, генерального секретаря КЕП. После перемирия отвечал за уничтожение архивов КЕП (ibid. 
Р. 38).

4 Мустафа Рахми [Эвранос], депутат парламента от Сапоник (1908-1912), губернатор Смирны с 1915 по 
1918 год (ibid. Р. 38).

5 Исмаил Джанполат (1880-1926), депутат парламента от Смирны (1912), начальник полиции (1914), гу
бернатор Стамбула (1915), а затем его вали (1916), министр внутренних дел (1918), депортирован на Мальту 
в 1919 г., повешен в 1926 г. (ibid.).

6 Бурсали Мехмед Тахир (1861-1926), в мае 1906 г. назначен директором военного училища в Салониках 
ibidem).

7 Омер Наджи (1880-1916), офицер, обучавшийся в Харбие, пропагандист КЕП, дважды избирался депу
татом парламента, член ЦК с 1910 по 1912 год, один из лидеров специальной организации в 1915-1916 годах 
(ibid. Р. 35).

8 Исмаил Хакки (1889-1948), член КЕП, заместитель государственного секретаря по вопросам войны, 
один из лидеров Специальной организации (ibid. Р. 78).

s Hanioglu М. §. Op. cit. Р. 210-214.
10 СамиХурсев [Кизилдоган] (1884-1942), артиллерийский офицер, друг Омера Наджи, известный фидай 

из КЕП (Zurcher Е. J. Op. cit. Р. 35).
11 Ibid. Р. 41; Hanioglu М. §. Op. cit. Р. 214. Назим сначала побывал в Греции в середине июня 1907 г. под 

видом дервиша, а затем — в Македонии под видом моряка.
12 Ibid. Pp. 214-215.
13 Ibid. Pp. 216-217. В 1906 г. Талаат отстаивал необходимость организации комитета в виде масонской 

ложи, «в противном случае Европа сокрушит османов» (цит. по: Karabekir К. Op. cit. Р. 175).



местных групп добровольцев — фидайи, 
готовых пожертвовать собой ради общей 
идеи. Только местные исполнительные ко
митеты знали личности этих бойцов, задача 
которых состояла в проведении «специаль
ных операций». Церемония приема новых 
членов комитетов также была смоделирова
на по примеру армянских революционеров: 
новые члены давали клятву верности делу 
партии, держа в одной руке Коран, а в дру
гой — револьвер или кинжал. Также у армян
ских боевиков был позаимствован принцип 
сохранения имен членов ЦК и местоположе
ния штабов партии в тайне1.

Самые глубокие перемены, которые в то 
время пережил КЕП, касались растущего 
влияния молодых офицеров в этом комите
те. Эти перемены, скорее всего, были ини
циированы двумя врачами — членами ЦК, 
которые были убеждены в необходимости 
привлечения «молодых офицеров, готовых 
принести себя в жертву», в отличие от па
шей и беев. Именно тогда и поэтому в офи
циальном органе партии начал преобладать 
милитаристский курс, сделавший офице
ров «поводырями нации» «светом в глазах 
нашего общества», потому что «армия — 
единственный орган, способный совершить 
революцию»2. Этот выбор дал возможность 
КЕП создать нерегулярные боевые группы, 
устроенные по примеру болгарских, маке
донских и греческих банд, наводнивших в то 
время Балканы, и готовых на вооруженные 
рейды и политические убийства. В этом был 
и ответ младотурок на вызов, брошенный

им немусульманами, и средство финанси
рования партии, вроде той практики, кото
рую применяли армянские комитеты3. Сле
дующим логическим шагом в отношении 
этих банд, которыми командовали молодые 
офицеры — члены партии — стало рекрути
рование в них преступников и дезертиров, 
которые и без того уже стали разбойника
ми с большой дороги. Майоры Энвер (поз
же военный министр) и Эйюб Сабри [Акгол] 
первыми начали нанимать уголовников в 
Македонии в начале 1908 г.4. Нет сомнений 
в том, что мы можем рассматривать эти ран
ние опыты как начало Специальной органи
зации, которая станет вооруженным крылом 
ЦК КЕП во время Первой мировой войны. 
Правда, тогда речь будет идти не о рейдах, 
а о систематическом истреблении граждан
ского населения5.

Среди многих офицеров, которые всту
пили в ООС осенью 1906 г., были Ахмед 
Джемаль6 и Халил [Кут]7, дядя майора Эн
вера, который сам вступил в ООС 9 октября
1906 г. и основал отделение партии в го
роде Монастир8 (в Тунисе). Объединение с 
ООС, в котором Назим играл ведущую роль, 
позволило КЕП пустить глубокие корни в 
османских Балканах, но, безусловно, это 
была только начальная фаза плана, разра
ботанного двумя лидерами КЕП. В декабре
1907 г. д-р Назим снова тайно побывал в 
Смирне, на этот раз — для создания там 
организации младотурок. Он обратился за 
помощью к местным сетям АРФ, хорошо 
зарекомендовавшим себя в этом портовом

1 Ibid. Р. 218. Основными фидайи в КЕП были: Абдулкадир (t 1926), Али [Четинкая], Атиф [Камчил], Са
ри Эфе Эдип, Кушчубашизаде Эшреф [Сенсер], Сапанкли Хакки, Халил [Кут], Филибели Хильми, Исмитли 
Мумтаз, Хурсев Сами [Кизилдоган], Нури [Джонкер], Казим [Озапп], Сулейман Аскери, Янибагчели Сукрю и 
Наиль, Якуп Джемиль ( f  1916), один из самых известных фидайи в партии (Zurcher Е. J. Op. cit. Р. 50).

2 Hanioglu М. §. Op. cit. Р. 220.
3 Боевой группе «Potorig» («Штурм»), созданной в 1903 году на третьем конгрессе АРФ, было поручено 

собирать революционный налог, если нужно, с помощью угроз. Некоторые богатые армяне, которые отказа
лись платить, были казнены.

4 Ibid. Р. 226. Эйюб Сабри [Акгол] (1876-1950), один из офицеров, поднявших восстание летом 1908 г.,
член ЦК КЕП без перерыва вплоть до 1918 г. (Zurcher Е. J. Op. cit. Р. 43).

6 В 1906 г. Мустафа Кемаль основал, вместе с тремя офицерами — выпускниками Харбие, младотурец
кое отделение газеты «Vatan ve Hurriyet» в Салониках. Этими тремя офицерами были Хакки Баха [Парс], Ус- 
реф Сами [Кизилдоган] и Исмаил Махир (1869-1916), которые позже присоединились к ООС. Тем не менее 
Кемаль оставался на периферии партии до конца Первой мировой войны (ibid. Р. 35).

6 Ахмед Джемаль (1872-1922), член ЦК КЕП, вали Ушкудара (1909), Аданы (1909) и Багдада (1911), пре
фект Стамбула (1913), министр военно-морского флота и командующий 4-й армией (Сирия-Палестина). 
Считают, что он был виновником голода, в результате которого погибло 30 процентов населения Ливана во 
время Первой мировой войны (ibid. Р. 43).

7 Халил-паша [Кут] (1881-1957), дядя Энвера, организатор отрядов головорезов Специальной организа
ции, инициатор резни в регионах Вана и Битлиса в 1915 г. Ibidem.

8 Ibidem.



городе1. Несколькими месяцами ранее, в 
мае 1907 г., Шакир, со своей стороны, по 
поддельному паспорту совершил поезд
ку в Стамбул, чтобы реорганизовать там 
местное отделение КЕП2. Используя свои 
хорошие отношения с Дираном Келекяном, 
своим доверенным человеком в Каире, он 
встретился со стамбульскими армянами, 
которые согласились помочь ему в созда
нии местного комитета. Д. Келекян и Б. Ша
кир также обсудили план убийства султана 
на средства, которые первый получил от 
Джелаледцин Ахмед-паши — бывший на
чальник разведки все еще проживал в Каи
ре — и принца Юсуфа Изеддина3. Однако эти 
усилия не привели к желаемым результатам, 
и, в конечном счете, только сети ООС смог
ли объединить все группы, действовавшие в 
столице, под руководством Силистрели Хад

жи Пашазаде Ибрахим Хамди: всего в них 
было около 70 членов, включая достаточное 
количество офицеров, таких как Кязим [Ка- 
рабекир]4. Кроме того, на обратном пути в 
Париж в июне 1907 г. Б. Шакир встретился 
в Бухаресте с известным Ибрагимом Темо, 
исторической фигурой КЕП, и сумел убедить 
его организовать отделения в Румынии и 
среди албанцев. Этот исторический лидер 
сумел заручиться поддержкой КЕП со сторо
ны албанской мусульманской знати5.

Также показательной в плане амбиций 
КЕП была поездка Омера Наджи в ноябре
1907 г. в Восточную Анатолию с целью учре
дить там местные отделения партии6. Одна
ко в этих консервативных племенных райо
нах не было таких благоприятных условий, 
как на Балканах. Только армянские комите
ты могли там выжить.

Четвертый конгресс АРФ: Вена, 22 февраля — 4 мая 1907 г.

Когда 22 февраля 1907 г. в Вене, в поме
щении Социалистической партии Австрии, 
открылся четвертый генеральный конгресс 
Армянской революционной федерации 
(АРФ)7, оппозиция младотурок находилась, 
как мы только что увидели, в состоянии 
глубоких трансформаций. Это же касается 
и самой АРФ Дашнакцутюн, которая вос
пользовалась конгрессом для подведения 
итогов своих прошлых действий на местах 
и оценки эволюции движения младотурок. 
Делегаты конгресса — двадцать четыре 
представителя местных комитетов и вос
точного и западного бюро партии8 — были

интеллигентами и боевиками, проявившими 
свою активность на практическом уровне. 
Они провели более сотни заседаний, в ходе 
которых многие вопросы были глубоко ис
следованы, в том числе и вопрос сотрудни
чества с османской оппозицией.

Хотя АРФ была демократической органи
зацией по своей внутренней деятельности, 
ей мешало то, что в ней сосуществовали 
социалисты, анархисты и националисты — 
все со своими очень разными методами 
деятельности. Во-вторых, ей управляла 
«волюнтаристская традиционная олигар
хия»9. Партией руководили два высших ор-

1 Hanioglu М. §. Op. cit. Р. 153.
2 Ibid. Pp. 150, 167.
3 Ibid. P. 168.
4 Ibid. P. 169. Кязим Карабекир (1882-1946) — генерал турецкой армии, сыграл важную роль в деятель

ности молодых офицеров-турок на Балканах, турецкий архитектор успеха во время Войны за Независимость, 
отстранен Мустафой Кемалем после провозглашения Республики (Bozarslan Н. Op. cit. Р. 130).

6 Hanioglu М. S. Op. cit. Pp. 152-153.
6 Ibid. P. 161. '
7 Материалы по истории Армянской революционной федерации. Т. III. Том полностью посвящен IV кон

грессу и включает все отчеты заседания.
8 Там же. С. 4 -5 . Акнуни представлял западное бюро, которое базировалось в Женеве; Ростом — восточ

ное бюро, которое базировалось в Тифлисе; Ованес/Иван Завриев представлял ереванский комитет; Аршак 
Врамян — комитет в США. Комитет Лернабара (=Рштуник-Мокс) представлял Ишхан; Шам (=Ван) — Арам 
Манукян, Муш-Сасун — Андраник [Озанян] и Мурад [Себастаци].

9 Там же, IV. С. 90. В своем докладе о работе партии со времени предыдущего съезда д-р Жан Лорис-Ме- 
ликов (врач и исследователь в Институте Пастера, племянник князя и генерала Лорис-Меликова), который 
был членом западного бюро и отвечал за «управление» газетой «Pro Armenia», достаточно резко критиковал 
эту «олигархию». Лорис-Меликов также доложил о своей деятельности в качестве члена делегации, создан
ной по инициативе Католикоса и направленной на переговоры с властями после событий в Сасуне. Он также 
рассказал о своих переговорах с председателем Совета министров в Париже, организованных В. Бераром,



гана — западное бюро, которое руководило 
комитетами в Европе и теми комитетами в 
Османской империи, что действовали к за
паду от линии, проходившей с севера на юг 
от Кирасуна через Харпут до Диарбекира, и 
восточное бюро, которое руководило коми
тетами в регионах к востоку от этой линии, 
а также комитетами в России (из такого 
разделения видно, что АРФ рассматривала 
армянскую политическую реальность как 
единство). Эти два органа избирались кон
грессом, который созывался, как правило, 
каждые четыре года. Только конгресс был 
уполномочен определять и принимать про
грамму и бюджет партии. То есть АРФ дей
ствовала по достаточно жесткой структуре, 
хотя региональные комитеты пользовались 
значительной автономией действий. Таким 
образом, когда младотурки в изгнании хо
тели связаться с Дашнакцутюн, то они об
ращались в ее исторический штаб в Жене
ве, где офисы печатного органа «Дрошак» 
располагались с самого момента основания 
партии. Скорее всего, младотурки тогда 
еще не знали, что в Женеве также распола
галось западное бюро партии.

Сразу же после завершения своей рабо
ты четвертый общий конгресс опубликовал 
декларацию о принципах: «Для того чтобы 
преодолеть беспочвенное непонимание, 
распространенное среди турок, конгресс 
считает необходимым заявить, что Феде
рация Дашнакцутюн никогда не имела и не 
имеет никаких сепаратистских тенденций 
в Турции. Наоборот, ее целью всегда было 
полное равноправие составляющих страну 
наций и, в соответствии с принципом ши
рокой местной децентрализации, создание 
автономного управления в шести армянских 
вилайетах. Это не ущемляет права никаких 
других наций»1.

Эта исповедь веры, которая твердо от
вергала повторяющиеся обвинения в сепа
ратизме, которые адресовались АРФ «тур
ками» и касались как армян в целом, так и 
партии в частности, утвердила основные вы

воды конгресса. Она подтвердила принцип, 
который неоднократно оспаривался в ходе 
дискуссий на конгрессе. Тем не менее про
токолы конгресса показывают, что главной 
заботой партии являлось тяжелое экономи
ческое и социальное положение армянских 
провинций и постоянное отсутствие без
опасности для местного населения. Первым 
делегатом, затронувшим эту тему, был Ва
на Ишхан, который представлял Лернабар 
(Рштуник/Мокс) и обрисовал мрачную кар
тину. Он подчеркнул, для начала, что ситуа
ция ухудшилась после резни 1895-1896 гг. 
С того времени курды, поощряемые прави
тельством, усилили свое влияние; и в самом 
сложном положении оказались горные рай
оны, которые живут почти исключительно 
скотоводством. Голод стал хроническим, 
потому что жители не имеют права — после 
введения ограничения свободы передвиже
ния — искать работу в других регионах Тур
ции. В заключение Ишхан поднял земель
ный вопрос, который он охарактеризовал 
как жизненно важный. Делегат заявил, что 
проблема нехватки сельскохозяйственных 
земель осложнялась давлением со стороны 
горных курдских племен, которые нападали 
и грабили как армян, так и оседлых курдов. 
Ишхан отметил, что в равнинных районах 
Васпуракана 70% земли принадлежит сель
ским общинам и 20% — индивидуальным 
землевладельцам и фермерам, в то время 
как в регионах Кьяваш, Хизан и Спаргерд, 
где проживает много курдов, армянские 
крестьяне вынуждены платить дань курд
ским вождям. В районах Шатах, Айоц Цор и 
Тимар крестьяне живут в крайней нищете и 
отвергают требования курдских племенных 
вождей2.

Таким образом, земельный вопрос был, 
по крайней мере частично, связан с характе
ром отношений между курдами и армянами. 
По мнению Ишхана, с оседлыми курдами, с 
которыми армяне работали каждый день бок 
о бок, проблем не было, но кочевые племена 
постоянно тревожили своих оседлых сопле-

Е. Лависсом и Детурнелем, с архиепископом Кентерберийским и британским премьер-министром, которые 
организовал лорд Брайс, а также с Т. Рузвельтом при посредничестве Джеймса Рейнольдса. Затем он до
ложил о своем участии, по совету Клемансо, Жореса и Прессанса, в мирной конференции в Бостоне как «из
бранный представитель Армении» (там же, IV. С. 96, 125).

1 «Дрошак», № 5, май 1907 г., отчет о решениях Четвертого генерального конгресса АРФ, Женева, 4 мая. 
С. 66-68, цитируется на с. 72 (на арм. яз.).

2 Материалы по истории Армянской революционной федерации. Т. III. С. 17-20, материалы 8-го заседа
ния 26 февраля 1907 г. Ишхан, чье настоящее имя Никол Микаэлян (1883-1915), родился в Шуше, с 1902 по
1908 год глава АРФ в Лернабаре (Рштуник/Мокс), к югу от озера Ван, и в Ване (с 1908 по 1915 год). Убит в 
апреле 1915 г.



менников, особенно там, где последние не 
сумели организовать самооборону1. Высту
пление Андраника, в котором он рассказал 
о ситуации в области Муш-Сассун, которую 
он представлял на конгрессе, подтвердило, 
что отношения с курдами были основаны ис
ключительно на балансе сил: бывшие друзья 
армян обернулись врагами, как только при
каз центра развязал им руки и позволил дей
ствовать безнаказанно2.

Седьмая глава доклада западного бюро, 
с которым выступил Акнуни3, представляет 
для нас особый интерес, так как она была 
посвящена отношениям партии с другими 
организациями, ведущими борьбу с гами- 
довским режимом. Предыдущий конгресс 
возложил на Акнуни ответственность за эту 
работу4. Ряд выступавших отмечали отно
шения с движением младотурок. Арам-Ашот 
(Саркис Минасян)5, делегат от балканского 
комитета, напомнил об антагонизме между 
КЕП, который он описал как «исключительно 
националистический и конституционалист
ский», и либеральным движением принца 
Сабахеддина, которое «приняло принцип 
определенной децентрализации». Далее он 
сказал, что КЕП решительно выступает про
тив политики либералов, потому что он «ви
дит в ней зерна будущего раздела Турции». 
Арам-Ашот отметил, что в конце 1902 г. бы
ла создана редакционная коллегия в соста
ве турок, армян, албанцев и македонцев для 
издания «Османской федерации», но тур
ки прекратили свое участие после первых 
одного-двух выпусков. Вместе с тем он счи
тал, что необходимо сотрудничать и даже 
взять на себя инициативу по сплочению оп
позиции. «Сохраняя свою самобытность на 
своей родной земле — что жизненно важно 
для нас, — разные нации будут также обе
спечивать территориальную целостность 
Османской империи»6. Арам [Манукян], 
делегат из Вана, подошел к тому же вопро
су с другой точки зрения, противопоставив

младотурок в изгнании тем «активистам, ко
торые живут среди турецких масс»: «У меня 
нет большой веры в младотурок, которые 
нашли убежище в Европе: это, большей ча
стью, дворцовые революционеры, главное 
для которых, в той или иной степени, дина
стические интересы. Если мы начнем дей
ствовать вместе с ними, то мы столкнемся 
с множеством сложностей. В любом случае, 
желательно начинать с активистами, кото
рые живут в стране среди турецких масс. 
Должен сказать, что эти движения не имеют 
никакой связи с младотурками за рубежом. 
И действительно, мы распространяем газе
ты и литературу младотурок внутри страны. 
Я предлагаю сформировать — вместе с тур
ками в Турции — совместные комитеты, в 
которых наши силы будут объединены. Они 
будут заниматься, в частности, вопросами, 
общими для всех национальностей, такими 
как пропаганда, политический терроризм, 
акции протеста объединенных сил, бойкоты 
и т.д.»7.

Такой подход, который отражает тен
денции, наблюдавшиеся среди низовых 
активистов, занимавшихся практической 
работой, встретил возражения со стороны 
Рубена Зардаряна, делегата от балканско
го комитета. Он скептически высказался 
относительно стремления «турецких масс» 
в ближайшем будущем совершить револю
цию. Он также подтвердил, что у партии ни
когда не было сепаратистских целей, — на
оборот, она всегда стремилась оставаться в 
османской среде8. Однако Аветис Агаронян, 
делегат от комитета из Карса, указал на то, 
что младотурки не так воспринимают АРФ: 
«Младотурки выделяют сепаратистские 
тенденции в нашей деятельности потому, 
что мы стремимся к введению специально
го административного режима для шести 
вилайетов, населенных армянами... Этого 
уже само по себе достаточно, чтобы убедить 
младотурок в том, что мы не так и далеки от

1 Там же. С. 21-22.
2 Там же. С. 30-31, Андраник выступил на 13-м заседании конгресса, 1 марта 1907 г.
3 Э. Акнуни (1863-1915), член западного бюро с 1901 по 1915 г.
4 Там же. С. 33-36, представлен на 15-м заседании, 2 марта 1907 г. На тот момент западное бюро вклю

чало в свой состав Аветиса Агароняна, Ростома [Зоряна], Акнуни, Микаэла Варандяна [Ованнисяна] и Жана 
Лорис-Меликова.

5 Саркис Минасян ( t  1915) родился в Константинополе, журналист и педагог.
6 Там же. С. 234-236.
7 Там же. С. 236. Арам Манукян (1879-1919) родился недалеко от Капана, район Зангезура, офицер на 

базах в Иране и Ване, где возглавил самооборону в апреле 1915г., министр внутренних дел Республики Ар
мения в 1918 г.

8 Там же. С. 240.



сепаратистских устремлений, в то время как 
их цель — сохранение территориальной це
лостности Турции. На парижском конгрессе 
(в 1902 г.), в котором я лично участвовал1, 
Риза обратился к нам и сказал: «Вы — осма
ны». Что касается Сабахеддина, который хо
тел «сотрудничать с армянскими революци
онерами любой ценой», то он отметил, что 
то, что мы требовали для шести вилайетов, 
нужно требовать и для всех остальных»2.

На 99-м заседании конгресса, состояв
шемся 23 апреля, дебаты вновь закрути
лись вокруг двух выступлений на тему «со
лидарность среди оппозиционных групп 
в Турции». Первое принадлежит Ростому 
(Степану Зоряну) — исторической фигуре в 
партии3, который напомнил, что партия до
казала не раз, что у нее нет «сепаратистских 
тенденций», на что «однозначно» указывают 
решения конгресса 1904 г. Он добавил, что 
поддерживает политику солидарности с оп
позицией, но отметил, что партия прилагает 
большие усилия в этом направлении, однако 
без ощутимых результатов. Он высказался 
еще более категорично по вопросу создания 
«совместных комитетов с турками и курдами, 
потому что последними руководят класс бо
гатых и беки»4. Что касается Зардаряна то он 
решительно возражал против создания со
вместных комитетов на местах, «потому что 
турецкие массы недостаточно образованны, 
и, более того, такое сотрудничество может 
привести к новой массовой резне». Мы ви
дим, что социалистическая чувствитель
ность некоторых членов партии четко прояв
ляется в их склонности организовать общую 
борьбу с режимом султана, однако столь же 
очевидно и понимание ими той пропасти 
между идеалами и социальными реалиями.

Защищая свое стремление к единству 
действий со всей остальной османской оп
позицией, Арам [Манукян] сделал интерес

ное замечание относительно того протест- 
ного движения, которое развилось в Малой 
Азии за последние два года: «Это факт, — 
заявил он, — что все движения с политиче
ской окраской, которые появились в Турции, 
возглавляются нами. Возможно, многие на
ши товарищи не знают об этом». Это общее 
замечание следует принимать с осторожно
стью. Любовь к секретности и очевидное же
лание его автора убедить своих товарищей 
в верности своей позиции, возможно, выну
дили его приписать все акты политического 
«неповиновения», имевшие место в Турции, 
заслугам АРФ, даже если было ясно, что у 
некоторых из них не было никакой «полити
ческой окраски» и в них не было никакой за
слуги АРФ. Делая вывод из этой своей логи
ки, Арам утверждал, что АРФ должна оправ
дать ожидания оппозиции и объединить с 
ней свои усилия5.

Мурад Себастаци6, делегат от Лерна- 
бара, посчитал заявления некоторых своих 
товарищей слишком оптимистичными. Он 
сказал, что не разделяет их чувств (имея в 
виду, конечно, замечание Арама) и сильно 
сомневается в «революционном характере 
тех движений, которые возникают среди ту
рок»7, Аршак Врамян, которого пригласили 
участвовать в конгрессе в качестве незави
симого делегата, занял аналогичную пози
цию. Он предложил действовать осторожно 
и ограничиться финансовыми вкладами в 
оппозиционные движения, которые пускают 
ростки в провинциях империи, не выступая 
там открыто8. А. Агаронян вернулся к обви
нениям в сепаратизме и переориентировал 
дебаты на взаимоотношения АРФ с младо
турками в изгнании: «Да, нас считают се
паратистами. Турки предлагают, чтобы мы 
поддержали проект Сабахеддина. Если мы 
откажемся, нас заклеймят как сепарати
стов»9. А. Врамян10 отреагировал на это так:

1 А. Агаронян безусловно ссылается на первый съезд османской оппозиции, в котором он участвовал в 
качестве представителя АРФ (см. выше. С. 29).

2 Материалы по истории Армянской революционной федерации, Т. III. С. 245-246.
3 Ростом (1867-1919) родился в Цехне, агроном, основатель АРФ в 1890 г.
4 Там же. С. 247.
5 Там же.
6 Мурад (1874-1918) родился в Годвуне (Сивас), офицер в районе Лернабар (1904 г.), один из защитни

ков города Баку в 1918 г.
7 Там же.
8 Там же.
9 Там же.
10 Аршак Врамян (1871-1915) родился в Константинополе, в 1899 г. — член западного бюро, предста

витель АРФ в США до 1907 г., далее — представитель партии в Ване (1909 г.), исполнительный директор 
западного бюро в Стамбуле, депутат парламента от Вана (1913 г.), был убит в апреле 1915 г. по приказу вали 
Вана Джевдет-бея.



=Никто не думает об отделении от Турции. 
Это было бы глупостью, и не потому, что мы 
не способны этого добиться, а потому, что 
наши социальные и экономические инте- 
оесы требуют, чтобы мы оставались частью 
этой страны. Турки не понимают характера 
той федерации, которую мы требуем, — они 
воспринимают это как сепаратизм. Поэтому 
чрезвычайно важно убедить турок и объяс
нить им, что это единственный способ со
хранить территориальную целостность Тур
ции. Альтернатива — разделение страны на 
части».

Минасян добавил: «Даже младотурки не 
з состоянии ухватить нашу концепцию со
лидарности, так чего же ожидать от необ- 
оазованного турецкого населения? Турок 
зсе еще ведет их религиозное мышление. 
И если Турция пойдет войной на любое хри
стианское государство, то турки сразу же 
обратят эту войну против армян»1.

После этого дебаты были закрыты, и 
предложение Арама Манукяна о совмест
ных действиях с оппозицией было принято. 
Таким образом, АРФ согласилась пойти на 
уступки в отношении тех реформ, которые 
предлагались для восточных провинций, 
чтобы прекратить обвинения партии в сепа- 
оатизме2. Статья, опубликованная в офици
альном органе АРФ — журнале «Дрошак» — 
вскоре после окончания конгресса, кажется, 
доказывает, что лидеры АРФ приняли во 
внимание те перемены, которые происходи
ли в движении младотурок, в частности, под 
влиянием д-ра Бахаедцина Шакира. Они не 
постеснялись заявить: «Мы не забыли тех 
позиций, которые занимали лидеры «турец
ких либеральных партий», когда армянское 
движение было в младенчестве. В то время 
как мы аплодируем всем их декларациям о 
враждебности режиму султана, они постоян
но раздражают и разочаровывают нас. Некто

Мурад-бей, человек образованный и праг
матичный, который считается единствен
ным лидером младотурок, заявил в один 
прекрасный день, от имени своей партии в 
Европе, в брошюре, вышедшей на француз
ском языке, что армянские революционе
ры — это вульгарные бандиты или уголовни
ки, действия которых неизбежно направле
ны против мусульманских народов и целью 
которых является их уничтожение. Что каса
ется верных последователей Мурад-бея — 
Ризы-бея, Оттомануса [Пьера Анмегяна] и 
т.д., — то они изображают армянских рево
люционеров в Европе в качестве наемников 
правительства России... Теперь, однако, си
туация поменялась... Кажется, что вступает 
в жизнь новое поколение, отказавшееся от 
бездействия, поколение, которое довольно 
сильно отличается от своих предшественни
ков, которые еще вчера под ярким и захва
тывающим названием «младотурки» тратили 
свои дни на то, чтобы бомбардировать окру
жающих бумагами, содержащими наивные 
призывы и просьбы, обращенные к Европе. 
[Молодое поколение] черпает вдохновение 
в новых лозунгах; кажется, они опираются 
на благородный принцип самостоятельно
сти. Будем надеяться, что мы не ошиблись 
в своих предположениях; будем надеяться, 
что судьба, наконец, улыбнулась нашим не
счастным народам и всей нашей обескров
ленной стране, которая давно нуждается в 
совместных культурных действиях. Давайте 
изгоним из наших сердец последние остатки 
предубеждения; протянем руки с любовью к 
нашим соседям, которые пробуждаются из 
спячки»3.

Это официальное заявление, скорее все
го, стало прямым следствием переговоров, 
которые начались за несколько месяцев до 
того с новыми лидерами КЕП. Оно стало по
сланием доброй воли.

1 Там же. С. 247-248.
2 Там же. С. 248. Конгресс избрал восточное бюро в составе: Амо Огаджанян, Симон Заварян, Гаро [Га

регин Пастермаджян], Егише Топчян и Аршак Врамян; западное бюро в составе: Микаэл Варандян [Ованни- 
сян], Акнуни [Хачатур Малумян], Овнан Давтян и Арам Ашот [Саркис Минасян] (там же. С. 286-287). В ходе 
четвертого съезда АРФ приняла решение, с учетом изменений в империи и эволюции младотурок, взять на 
себя инициативу по созыву генерального конгресса османской оппозиции (Варандян М. Указ. соч. С. 43).

3 «Дрошак» № 6-7, июнь-июль 1907 г. С. 82-83 (на арм. яз.).



ГЛАВА 2
Декабрь 1907 г.: второй конгресс 

антигамидовской оппозиции — заключительные 
«приготовления к революции»

Как мы уже рассказали, среди прочей под
готовительной работы Бахаедцина Шакира 
были и его безрезультатные подходы к лиде
рам партии Г нчак летом 1906 г. Его контакты с 
АРФ представляются более плодотворными. 
Как пишет Ханиоглу, первоначальные пере
говоры между двумя партиями проводились в 
условиях максимальной секретности; о них не 
было сделано никаких публичных заявлений1. 
Мы знаем только о том, что Ахмед Риза был 
направлен в Женеву от имени КЕП, чтобы при
нять участие в дискуссиях с западным бюро 
АРФ, и что АРФ, со своей стороны, направила 
Акнуни в Париж для продолжения перегово
ров в этом городе2.

Во время своего пребывания в Пари
же лидер дашнаков провел переговоры со 
своим бывшим сокурсником по академии 
Нерсесяна в Тифлисе — гнчаковцем Степа- 
насом Сапах-Гуляном, которые состоялись 
по просьбе последнего. Дашнаковец рас
сказал Сапах-Гуляну, что он прибыл для вы
полнения решения, принятого на венском 
конгрессе, который проголосовал за орга
низацию второго конгресса оппозиции вме
сте с младотурками для того, чтобы достичь 
с ними генерального соглашения. Сапах-Гу- 
лян и Акнуни хотели сначала договориться 
между собой, прежде чем начинать диалог с 
КЕП3. Перед тем, как начать саму дискуссию, 
Сапах-Гулян спросил своего собеседника, 
правда ли, как Шакир рассказывал другим 
гнчаковцем, что АРФ уже наладила отноше
ния с КЕП и начала переговоры по поводу

соглашения «о варианте создания центра
лизованного государства при том условии, 
что армянский вопрос будет оставлен за 
рамками». Как пишет Сапах-Гулян, Акнуни 
подтвердил, что это действительно было ли
нией его партии4. Анализ подготовительной 
работы к конгрессу делает это утверждение 
вероятным.

Частная переписка Шакира говорит о 
том, что он, со своей стороны, считал, что 
у армянских комитетов нет иного выбора, 
кроме как объединиться с КЕП, поскольку 
армянам угрожало уничтожение как со сто
роны царского режима, так и со стороны Аб- 
дул-Гамида, в то время как политика великих 
европейских держав не была направлена на 
интервенцию5. Мы можем составить более 
точное представление о целях КЕПа и стра
тегии Шакира, если вчитаемся в их перепи
ску. Она показывает, что маневры лидеров 
КЕПа были проникнуты определенным ци
низмом: они приглашали нетурок принимать 
участие в совместных действиях, которые 
вращались вокруг османизма, хотя между 
собой отвергали всякую концепцию единой 
нации и придерживались четкой политики 
исключения нетурок из всего процесса6.

События 1905-1906 гг. на Кавказе — т.е. 
вспышки насилия между армянами и му
сульманами, особенно с туркоговорящим 
населением Баку, пожалуй, оказали более 
сильное влияние на младотурок, чем можно 
было ранее предполагать. Хотя это насилие 
было следствием, как утверждали армян-

' Hanioglu М. S. Op. cit. Р. 191.
2 Ibid.
3 Сапах-Гулян С. Несущие ответственность. С. 199-204.
4 Там же. С. 208.
5 Hanioglu М. §. Op. cit. Р. 193.
6 Ibid. Р. 181.



ские комитеты, провокационной политики, 
проводимой агентами царского режима’ , 
в туркоговорящих кругах оно воспринима
лось как турецко-армянский конфликт в 
борьбе за контроль над Южным Кавказом. 
Бахаедцин писал в своем ответном письме 
на письмо, полученное им в марте 1906 г., 
в котором кавказские татары жаловались 
ему на «посягательства» со стороны армян, 
что «инициаторы этой отвратительной рез
ни не вы, а те армянские революционеры, 
которые получают удовольствие от попра
ния гуманности»2. Однако официальный ор
ган КЕПа занял относительно нейтральную 
позицию в отношении армяно-татарского 
конфликта. Но в частных разговорах Шакир 
предлагал «положить конец армянскому мо
гуществу и влиянию на Кавказе». Он также 
предлагал своим «мусульманским братьям» 
распространить «патриотическую идею объ
единения с турками», одновременно заявляя 
русским, что они «лояльны российскому пра
вительству» и не развязывают религиозную 
войну, а только «борются против армян, и то 
только потому, что те совершают акты агрес
сии, неповиновения и другие преступления, 
в связи с чем необходимо защищать от них 
собственность и честь»3. Тем не менее такая 
протурецкая позиция не мешала КЕП вести 
переговоры с армянскими комитетами и 
даже, как мы уже видели, сотрудничать с от
дельными независимыми представителями 
армянских кругов.

До сих пор считалось, что инициатором 
организации второго конгресса османской 
оппозиции была АРФ, что, в принципе, соот
ветствует решениям четвертого генерально
го конгресса этой партии. Однако докумен
ты, представленные Ханиоглу, показывают, 
что в действительности инициатива при
надлежала КЕП4. В любом случае, обе орга
низации выражали желание сотрудничать. 
Таким образом, Шакир смог заключить, что 
Акнуни был «чрезвычайно предрасположен» 
и проявлял большую гибкость в ходе предва
рительных обсуждений — до такой степени, 
что лидеры младотурок настроились подо
зрительно относительно его мотивов. По

просьбе дашнакского лидера принц Саба
хеддин и его Лига личной инициативы и де
централизации вошли а состав смешанной 
комиссии по подготовке конгресса. В эту 
комиссию также вошли члены центрального 
комитета КЕП Ахмед Риза и Сами Пашазаде 
Сезай-бей, а также д-р Нихад Решад и Ахмед 
Фазли из Лиги и Акнуни, как официальный 
представитель АРФ. Шакир не был членом 
этой комиссии, но архивные материалы по
казывают, что именно он был подлинным 
инициатором конгресса5.

Интересно отметить, что документ из 
двенадцати пунктов, подготовленный сме
шанной комиссией, открывается с постули
рования принципа территориальной целост
ности Османской империи и нерушимости 
порядка наследования престола, а завер
шается упоминанием о «легальных и рево
люционных» средствах, которые должны 
быть мобилизованы для свержения гами- 
довского режима и восстановления консти
туции. В нем также отвергается любая ино
странная интервенция и «терроризм», хотя 
и допускается возможность насильственных 
действий в некоторых обстоятельствах, ко
торые требуют дальнейшего уточнения. За
ключительное положение предусматривало, 
что «армяне не должны принимать участия в 
восстании в Эрзуруме, если только мы [т.е. 
КЕП] не утвердим это участие»6.

Три «главных приглашающих стороны» — 
КЕП, АРФ и Лига принца Сабахеддина — 
пригласили комитеты СДПГ и Вераказмяла 
принять участие в конгрессе, но отказались 
и те и другие. Парижская Эллинская лига 
также получила приглашение, но посколь
ку указанные лиги обладали относительно 
малым влиянием, дебаты превратились, по 
существу, в обмен мнениями между КЕП и 
АРФ. Камнем преткновения стал выбор на
звания того общенационального представи
тельного органа, который, по идее, должен 
был управлять новой страной. Младотурки 
категорически отвергли формулу «консти
туционной ассамблеи», предложенную Даш- 
накцутюном. После обмена мнениями между 
западным бюро АРФ, с одной стороны, и

1 Материалы по истории Армянской революционной федерации. Т. III. С. 94-95: об армяно-турецких 
столкновениях на Кавказе и провокациях, организованных российским правительством.

2 Hanioglu М. S. Op. cit. Pp. 158-159.
3 Ibid. P. 160, письмо от 23 ноября 1906 года, отправленное из Парижа туркоговорящим корреспондентам 

на Кавказе.
4 Ibid. Pp. 191-192.
5 Ibid. P. 194.
6 Ibid. Pp. 194-195.



комитетом в Салониках, с другой, было до
стигнуто согласие относительно термина 
«национальный парламент»'.

Кроме этих принципиальных вопросов, 
которые ясно показывали цели двух партий, 
горячие дебаты возникли вокруг решения 
использовать «легальные и революционные» 
средства для свержения существующего 
правительства. Легко представить себе то 
чувство неловкости, которое возникало у 
лидеров КЕП от революционной практики 
АРФ; и мы можем предположить, что в пере
говорах с армянской партией они стреми
лись взять эту практику под свой контроль. 
Среди средств, предложенных армянскими 
революционерами, были акты гражданско
го неповиновения, скрытое сопротивление, 
организация вооруженных формирований, 
общее восстание, всеобщая забастовка с 
участием правительственных чиновников и 
полиции и, наконец, террористические ак
ты, направленные против отдельных лиц и 
учреждений. Эта обширная программа, раз
работанная боевиками, которые уже доказа
ли на деле, что могут проводить достаточно 
сложные операции, вызвала панику среди 
лидеров КЕП, которые придерживались, 
несмотря ни на что, легальных подходов, 
направленных на решение судьбы Осман
ской империи. Поэтому вполне понятно, что 
младотурки потребовали, чтобы деятель
ность вооруженных формирований была под 
строгим контролем, чтобы не было открытых 
призывов к восстанию (по причинам наци
ональной безопасности), чтобы они не ос
лабляли армию и чтобы АРФ отказалась от 
коллективных террористических действий, 
ограничив себя действиями против конкрет
ных физических лиц2.

Когда все было сказано и сделано, АРФ 
пошла на серьезные уступки, согласившись 
не призывать к проведению реформ в вос
точных провинциях или вмешательству ве

ликих держав во внутренние дела империи 
и поддержав идею централизованного госу
дарства3. В свою очередь, армянская сторо
на несомненно надеялась, что будущее госу
дарство будет иметь, по крайней мере в неко
торой степени, представительный характер 
и демократическое правление. Возможно, 
АРФ даже рассчитывала приобрести неко
торое влияние на государственные дела. Не
смотря на эти уступки, младотурки, которые 
привыкли уже противиться планам своих 
армянских соотечественников бороться за 
административную автономию, продолжали 
проявлять нежелание сотрудничать с ними. 
В свою очередь, армянскому комитету пред
стояло найти приемлемое обоснование сво
ей легитимности в своем собственном сооб
ществе. Тот факт, что Лига Сабахеддина бы
ла в числе организаторов конгресса, а также 
включение других нетурецких элементов в 
антигамидовское сопротивление помогли 
легитимизировать выбор АРФ, так как она 
действовала в рамках широкой османской 
оппозиции, а не просто присоединилась к 
одним младотуркам — этому шагу сложнее 
было бы добиться признания4. Переговоры 
с оппозиционными движениями, такими как 
Внутренняя македонская революционная 
организация (ВМРО), проходили гораздо 
сложнее и закончились неудачей, несмотря 
на усилия АРФ, у которой с этим движением 
были давние связи. Несколько еврейских и 
арабских делегатов приняли участие в рабо
те конгресса, но не оказали на его ход ника
кого реального влияния5.

После того как были завершены все 
предварительные переговоры и работа раз
личных комиссий подошла к концу, конгресс 
смог, наконец, состояться. Он проходил вте- 
чение трех дней, с 27 по 29 декабря 1907 г.6. 
Несмотря на предварительную работу, про
веденную комиссиями, некоторые предло
жения вызвали проблемы. Например, при-

1 Ibid. Pp. 195-196.
2 Ibid. P. 196.
3 Сапах-Гулян ссылался на эту формулировку в цитированной выше переписке со своим бывшим одно

кашником Акнуни. Варандян М. Указ. соч. С. 9, подтверждает, что АРФ перестала агитировать за реформы и 
согласилась приостановить издание «Pro Armenia».

4 Hanioglu М. S. Op. cit. P. 197. Ханиоглу настаивает здесь, прежде всего, на страхе КЕП перед АРФ; он 
только вскользь упоминает о дашнакском подходе.

5 Ibid. Pp. 198-203.
6 Ibid. P. 203. Отмечается, что на заседаниях конгресса по очереди председательствовали принц Са

бахеддин, Акнуни и Ахмед Риза, а Пьер Анмегян был его секретарем. Варандян это подтверждает (см. 
Варандян М. Указ. соч. С. 5). В делегацию АРФ также входили Грач [Гайг Тириакян (1871-1915), агроном, 
который родился в Трабзоне], Ваграм [Арутюн Калфаян], Арам-Ашот [Саркис Минасян (1875—1915), член



зыв Ризы, обращенный в последнюю минуту 
к армянским делегатам, признать права сул
тана Османской империи в качестве халифа, 
вызвал горячую перепалку: эти социалисти
ческие боевики, считавшие религию дока
зательством мракобесия, могли воспринять 
это требование только как еще одно прояв
ление консерватизма этого «позитивистско
го» лидера. Фазли и Шакиру удалось решить 
проблему, добившись от армян признания 
существования проблемы халифата и сул

таната, которые считались священными для 
[их] соотечественников-турок». Само собой 
разумеется, что другим источником напря
женности стало принятие революционных 
методов. В этой связи Ханиоглу прекрасно 
выявил разницу между концепциями членов 
КЕП и дашнакских боевиков, то есть между 
подходом первых, для кого такие методы 
были просто формой активности при до
стижении своих целей, и социалистическим 
видением вторых, которые были революци
онерами в истинном смысле этого слова1. 
Жаркие дебаты по этому вопросу разгоре
лись даже на заключительном банкете, где 
участники продолжили свое риторическое 
упражнение и изложили свои концепции об
щества и государства, не ставя, однако, под 
сомнение итоговую декларацию конгресса. 
Эта декларация призывала, с одной сторо
ны, султана к отречению от престола, ради
кальному преобразованию существующего 
правления, а также созданию консультатив
ной системы и конституционного правитель
ства, а с другой стороны, в качестве средств 
для достижения этих целей, предусматрива
ла вооруженное сопротивление, всеобщую 
забастовку, отказ платить налоги и пропа
гандистскую деятельность в вооруженных 
силах. Наконец, конгресс решил создать 
«постоянный смешанный комитет», отве
чающий за организацию пропагандистской

работы и направление призывов ко всем со
циальным классам и основным социальным 
группам империи2.

Этот «исторический аккорд» отозвался 
лишь самым незначительным эхом в западной 
прессе всех политических течений, в том чис
ле и социалистической, которая, как можно 
было легко себе представить, не питала осо
бой любви к КЕПу. В то же время центральный 
комитет младотурок поручил своим местным 
отделениям следить за армянскими комите
тами и, в частности, сообщать, придержива
ются ли они парижских соглашений. Он также 
призвал их начать систематический бойкот 
принца Сабахеддина, который по-прежнему 
обвинялся в распространении «крамольных 
идей»3.

Активная роль, которую играл централь
ный комитет младотурок в Париже, особен
но когда дело касалось отношений с други
ми османскими группами, не должна засло
нять от нас растущее влияние в партии ЦК из 
Салоник. Накануне июльской «революции»
1908 г. очень многие из шести тысяч членов 
Организации османской свободы (ООС) бы
ли в прошлом армейскими офицерами4, ре
крутированными из сил, сосредоточенных 
на Балканах, которые должны были держать 
этот регион под контролем. Создания мно
гочисленных отделений партии на Балканах, 
в частности, в Монастире5, Серресе, Скопье 
и Резене, было прямым результатом этой 
внутренней трансформации. ЦК в Салони
ках, в который входили Мехмед Талаат, адъ
ютант майора Хафиза Хакки, капитан Исмаил 
Канболат, Маньязирзаде Рефик и майор Эн
вер6, был — со своим офицерским большин
ством — столь же военизированным, как и 
вся остальная партия в целом. Тем не менее 
ЦК был все еще далек от того, чтобы прово
дить впечатляющие операции, способные 
ускорить падение режима. Тщетные попытки

западного бюро АРФ в 1907 г.)], X. Сарафьян и Рубен Зартарян [также известный как Аслан (1874-1915), 
журналист, который родился в Севереке, основатель «Азатамарта» (1909 г.), член западного бюро в 1911 г.].

Сапах-Гулян С. Турецкая тирания и младотурки, «Гнчак», № 1, январь 1908 г. С. 2-10 (на арм. яз.). С. Са
пах-Гулян подтверждает на основании приглашения, полученного его партией, что конгресс был созван по 
инициативе «Дрошака», КЕП и Лиги частной инициативы и децентрализации.

1 HanioQIu М. §. Op. cit. Pp. 204-205.
2 Ibid. P. 205. Журнал «Дрошак» в январе 1908 г. (№ 1) опубликовал решения конгресса: «Конгресс партий 

[оппозиции], 27-29 декабря 1907 г.». С. 1-5 (на арм. яз.).
3 Hanioglu М. §. Op. cit. Pp. 206-208.
4 Bozarslan Н. Op. cit., I. P. 197. Из общего количества в 56.000 османских офицеров.
5 Hanioglu Н. Op. cit. Р. 229. Это отделение, основанное майором Энвером и капитаном Кязимом [Карабе- 

киром], имело больше членов и было активнее центрального комитета в Салониках.
6 Ibid.



Мехмеда Талаата убедить своих армянских 
друзей из АРФ взорвать бомбы в Салониках 
и Стамбуле1 выявили определенное бесси
лие, как и свидетельствовали об утилитар
ном подходе КЕП к своим армянским союз
никам.

Большинство историков согласны с тем, 
что проведение реформ в Македонии (Гер- 
цеговинский план) проходило на фоне ди
пломатического кризиса в отношениях меж
ду Россией и Великобританией, что способ
ствовало вербовке офицеров-повстанцев 
и позволило мобилизовать мусульманское 
общественное мнение на Балканах, которое 
было недовольно европейскими планами 
в отношении региона. Кроме того, обычно 
считают, что эти реформы подорвали пози
ции Блистательной Порты, основным при
оритетом которой оставался военный кон
троль над регионом.

Укрепление британской решимости про
должать реформы в Македонии, которое на
блюдалось в марте 1908 г., было воспринято 
ЦК КЕП как непосредственная угроза «раз
дела и вымирания османского государства 
и изгнания турок из Европы»2. Реакция КЕПа 
показала, что младотурки понимали «рефор
мы» однозначно: для них это было равно
сильно «разделу». Они даже боялись, что 
европейский план по Македонии вполне мог 
привести к потере Албании, выдавить их ка
питалы из Европы и «сделать нас азиатской 
страной второго или даже третьего сорта»3.

Состоявшаяся 9-12 июля 1908 г. в Реве
ле встреча русского царя Николая II и бри
танского короля Эдуарда VIII стала, пожа
луй, тем событием, которое окончательно 
убедило КЕП броситься в решительный бой 
против режима. Вполне вероятно также, что 
султан, чья политическая проницательность 
была признана всеми, заключил в тот же са
мый момент, что он больше не в состоянии 
противостоять давлению великих держав, — 
иными словами, что у него нет выбора, кро
ме как уступить давлению КЕП в надежде, 
что он все возьмет обратно в свои руки, ког
да минует кризис. Когда он решил восстано
вить конституцию Мидхата и позволить мла
дотуркам вступить на историческую сцену,

он, вероятно, прекрасно знал, что они были 
намного более законопослушны, чем многие 
полагали, и были отнюдь не против сохране
ния монархии. Главной целью султана было 
остановить процесс реформ в Македонии, 
который, безусловно, грозил в конечном 
счете разделом империи.

Один из лучших специалистов по Балка
нам того времени, журналист Арам Андонян 
указывает, что «младотурки очень умело 
воспользовались энтузиазмом [порожден
ным революцией], чтобы вежливо отправить 
европейских чиновников, которые только 
что поселились в Македонии, домой»4. Ре
волюция младотурок, которая должна была 
устранить дефицит демократии и обеспе
чить безопасность всех субъектов империи, 
принесла еще один результат: она прекрати
ла всю вооруженную деятельность со сторо
ны албанцев, македонцев и армян, ибо все 
они поддержали новый режим. Однако, как 
отмечает Андонян, «успешно приостановив 
запланированные реформы в Македонии, 
режим младотурок проложил дорогу тем 
событиям, которые, в конечном итоге, при
вели к балканской войне». Другими словами, 
отказавшись прислушаться к тем, кто соби
рался проводить реформы для того, чтобы 
смягчить сепаратистские тенденции, турки 
просто отсрочили день расплаты. Австро- 
Венгрия компенсировала себе успех младо
турок, аннексировав Боснию и Герцеговину, 
в то время как Россия воспользовалась по
водом вторгнуться на Балканы, хорошо зная, 
что новая власть не будет там проводить 
реформы, вызывая, тем самым, новые вос
стания, вызванные политической неприми
римостью местного населения5.

Как бы то ни было, КЕП сразу понял, что 
именно начиная с Балкан, где комитет нашел 
такую благодатную почву, у него наиболь
шие шансы на успех в свержении режима и 
приход к власти. Его нацеленность на этот 
регион, особенно на Македонию, сделало 
необходимым сближение с местными коми
тетами, начиная с Внутренней македонской 
революционной организации (ВМРО). Ре
волюция пойдет из Европы, а не из Анато
лии. В этом плане союз с АРФ потерял часть

1 TalSt М. Tal&t Pasa’nm Anilari, ed. par M. Kasim, Istanbul, 1986. S. 58. Цитируется Бозарсланом: Bozars
lan H. Op. cit. P. 32.

2 Hanioglu H. Op. cit. P. 236.
3 Ibid.
4 Андонян А. История Балканской войны. T. I, Стамбул 1912, С. 315 (на арм. яз.).
5 Там же, С. 315-316.



своей актуальности и даже необходимости1. 
Сейчас в нашу задачу не входит анализ тех 
обстоятельств, которые привели к нейтра- 
-изации македонского комитета, но можно 
отметить, что этому процессу во многом спо
собствовали убийства его лидеров Бориса 
Сарафова и Ивана Гарванова — боевиков, 
<оторые были близки к армянским револю- 
_ионерам. Греки, в свою очередь, остава
лись пассивными, отказываясь принимать 
.частие в этих операциях.

Тем не менее КЕП нужна была поддержка
■ ■естных организаций, которые боролись за 
автономию и которые, конечно, состояли из 
-емусульманских элементов, так что коми
тету даже пришлось нанимать своих членов 
.•ли добровольцев непосредственно из их 
оядов. В то же время он не мог отказаться 
от принципа исключительно «турецкого» ха- 
оактера своей партии. Как часто бывало в 
прошлом, албанцы поставляли контингент, 
способный добиться поставленной цели; их 
подкрепляли мусульманские новобранцы 
с Балкан. Несколько обещаний со стороны 
КЕП удовлетворить требования албанцев, 
которые вращались вокруг сохранения их 
идентичности, позволили туркам не только 
сплотить существенные местные силы, но и 
ликвидировать тот революционный проект, 
который теплился там месяцами. Деятель
ность Ахмеда Ниязи, который сам был ал
банского происхождения, способствовала 
набору добровольцев в Резене, Монастире 
и Охриде. Нет никаких сомнений, что ал
банские влиятельные деятели сыграли ре
шающую роль в сплочении местных сил под 
знаменем младотурок. Они надеялись вза
мен получить особый режим, в частности те 
культурные права, которые они давно тре
бовали и которые КЕП уже давно объявил 
сепаратистскими2. Старания лидеров КЕП 
не были столь успешными, когда они поста
рались сплотить в Салониках те еврейские 
круги, которые уже несколько лет оказыва
ли местным младотуркам материально-тех
ническую поддержку, хотя в их отношении 
КЕП не сделал никаких уступок, о которых 
стоило бы говорить. Однако тех отношений, 
которые у них сформировались с евреями,

было достаточно, чтобы дать консервато
рам повод окрестить революцию «кликой 
евреев, масонов и сионистов из Салоник»3.

Скрытый бунт, который зрел в воору
женных силах, первые признаки граждан
ского неповиновения, а также тот факт, что 
оказалось невозможным выполнить прика
зы Блистательной Порты и взять ситуацию 
под контроль, не оставили султану никакого 
другого выбора, кроме как подписать указ о 
восстановлении конституции. Этот указ был 
обнародован 24 июля 1908 г.4.

В Париже оппозиция в изгнании упакова
ла свои чемоданы и отправилась в родные 
земли. В конце июля 1908 года генеральный 
консул Османской империи и Ахмед Риза 
посетили парижскую штаб-квартиру СДПГ 
для того, чтобы пригласить лидеров партии 
вернуться в Константинополь. Они обещали 
гнчаковцам, что они смогут работать там так, 
как сочтут нужным, даже — если они того по
желают — как оппозиционная партия. Это 
приглашение, адресованное самым непри
миримым противникам КЕПа, можно интер
претировать по-разному. Вполне вероятно, 
что выбрав такой курс действий, младотурки 
стремились нейтрализовать внешние источ
ники оппозиции — они, несомненно, пред
почитали иметь их под рукой, в столице, где 
было безусловно легче следить за ними, чем 
если бы они остались за границей. Когда 
Мурад и Сапах-Гулян посетили младотурок, 
они узнали от Ризы, что вскоре в Салониках 
состоится конгресс КЕП. Верный себе, пози
тивистский лидер попросил комитет прекра
тить свои нападки на Абдул-Гам и да, который 
был теперь их сувереном и халифом5.

На следующий день оба лидера Гнчака 
встретились с принцем Сабахеддином, ко
торый сказал им: «Если Иттихад (комитет) 
контролирует правительство в течение бо
лее восьми месяцев и ведет дела государ
ства, то будьте уверены в том, что будущее 
всех народов, составляющих империю, осо
бенно армян, поставлено под угрозу, а затем 
его вообще не будет... Некоторые лица уже 
провели со мной конфиденциальные бесе
ды: мы открыто говорили друг с другом как 
турки. То, о чем я говорю, уже четко сформу-

1 Hanioglu Н. Op. cit. Р. 242.
2 Ibid. Pp. 254-258.
3 Ibid. Pp. 259-260.
4 Ibid. Pp. 269-278.
5 Сапах-Гулян С. Несущие ответственность. С. 218-219.



лировано в их заявлениях и признаниях. Вот 
почему вы должны немедленно рассмотреть 
свою собственную ситуацию и решить, что 
вам делать»1.

Это пророческое предупреждение, ис
ходившее от лидера, который уже отошел на 
обочину, свидетельствует, по крайней мере, 
о том, какое настроение преобладало среди

лидеров младотурок с момента их прихода к 
власти, и о двойственности их позиции.

15 августа 1908 г. Сапах-Гулян и Мурад 
выехали из Парижа в Константинополь2. 
Дашнакские лидеры также покинули Же
неву и отправились в столицу Османской 
империи. Бахаедцин Шакир прибыл туда 
первым.

1 Там же. С. 220-224. Принц закончил свое выступление словами: «Страна — на пути к разрушению и 
расчленению». В тот же день руководители Гнчака отправили своего курдского коллегу Бедр-бея Бедрхана в 
Салоники собрать информацию о конгрессе КЕП и доставить ее к ним в Константинополь.

2 Там же. С. 230-231.
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ГЛАВА 1
Стамбул в первые дни революции: 

«Наша общая религия — это свобода»
В редакционной статье, опубликованной 

з конце июля 1908 г. и явно через несколь
ко дней после восстановления конституции, 
эуководство Гнчака писало, явно намекая на 
<ЕП: «Для дальнейшего развития турецкому 
национализму нужны более либеральные по
литические условия, чем те, которые пред
ложил хамидовский режим». В этой же ста
тье лидеры Социал-демократической партии 
Гнчак (СДПГ) напомнили своим читателям 
о позиции партии: «Мы выступаем против 
"Молодой Турции” , если она предлагает 
установить верховенство одной нации или 
расы над другими... Полное равенство всех 
наций должно быть неотъемлемым правом. 
Мы также отвергаем систему абсолютного 
_,ентрализма, которую защищает Комитет 
единения и прогресса (КЕП)». Гнчаковцы так
же продолжали выступать за создание мест
ной автономии, «автономии для Армении» и 
принятие по-настоящему демократической 
конституции. Таким образом, они вернулись 
в Константинополь без чрезмерного энтузи
азма1. Тем не менее они хвастались, что во
одушевили младотурок к активности. «Что 
касается революции, — писал официальный 
орган партии Гнчак, — то армянский народ 
стал учителем турецкого народа»2.

Несмотря на то, что СДПГ придержи
валась этой позиции, которая показывает 
постоянство политического выбора ее ли
деров, младотурки не оставляли надежд 
переменить точку зрения своих армянских 
соотечественников. Поэтому д-р Б. Шакир 
нанес визит гнчакским лидерам С. Сапах- 
Гуляну и Амбарцуму Бояджяну всего через 
десять дней после их прибытия в Стамбул.

Шакир прибыл в столицу чуть раньше и уже 
взял на себя руководство местными клуба
ми. Он сообщил гнчаковцам, что его колле
ги по ЦК в Салониках только что прибыли и 
хотели встретиться с ними. Сапах-Гулян и 
Мурад приняли приглашение, несмотря на 
свои оговорки в отношении младотурок. Их 
принимали в штаб-квартире Комитета еди
нения и прогресса Б. Шакир, Мехмед Тала
ат, Шазаде Баси и Энвер. Талаат сообщил 
им, что ЦК в Салониках послал его в столицу, 
чтобы встретиться со всеми лидерами раз
личных партий и изучить все существующие 
течения, поэтому он надеялся, что гнчакские 
лидеры объяснят ему основные принципы 
их движения. Такая манера вести разговор 
была, несомненно, призвана прозондиро
вать отношение гнчаковцев к КЕП в его но
вой роли правительственной партии, а также 
открыть для себя природу взаимоотноше
ний между СДПГ и АРФ. И действительно, 
Талаат фактически спросил своих собесед
ников о том, что они думают о дашнаках, на 
что гнчакские лидеры ответили, что лучше 
ему самому обратиться к ним напрямую. 
Он также поинтересовался, как это дашна
ки «могли включить в свое название слово 
“революционная”». «Кто-нибудь видел пра
вительство страны, которая разрешит у себя 
существование партии, называющей себя 
“революционной”?» — спросил он3.

На высказывание Талаата о том, что 
СДПГ позиционирует себя на почве осма- 
низма, Сапах-Гулян и Мурад ответили, что 
«османский и турецкий — для нас синони
мы». Они заявили, что «нет османских ар
мян и быть не может; есть османские субъ-

1 Конституционная Турция и армянский вопрос, «Гнчак», № 6-7, июнь-июль 1908 г., редакционная статья. 
С. 49-50 (на арм.яз.).

2 Там же. С. 51.
3 Сапах-Гулян С. Указ. соч. С. 232-233.



екты — есть армяне, османские граждане»’ . 
Несмотря на этот ответ, лидер младотурок 
предложил, чтобы они попытались прийти 
к взаимопониманию и заложить основу для 
соглашения, — он даже пообещал им, что 
гнчаковцы получат полную свободу действий 
в качестве политической партии2. Через не
сколько дней юрист-армянин Акоп Бабикян, 
член движения младотурок, был направлен 
в штаб-квартиру СДПГ, чтобы переубедить 
своих соотечественников. Он подтвердил, 
что иттихадисты хотели достичь соглашения 
с гнчаковцами, были готовы гарантировать 
им то число мест в парламенте, которое они 
требовали, а также пойти на все другие не
обходимые уступки, потому что они хотели 
убедиться в том, что в стране наступит пери
од политического спокойствия3.

В основе соглашения, которое младотур
ки несомненно предложили всем комитетам, 
лежало несколько словесных уступок вместе 
с обещанием поддержки на предстоящих 
выборах в Османскую национальную ассам
блею. Армянские круги предположили, что 
КЕП пытается использовать старый антаго
низм между АРФ и СДПГ, разжигая пламя 
их соперничества, обещая каждой из сто
рон больше парламентских мест, чем дру
гой, тем самым стараясь крепче привязать 
их к себе. Этим самым официальный орган 
Дашнакцутюн защищался от едкой критики 
со стороны Гнчак за сотрудничество АРФ с 
младотурками4.

Как мы уже видели, соглашение, достиг
нутое в декабре 1907 г. на втором конгрессе 
оппозиции, не оказало никакого реального 
влияния на ход событий. Дашнаки, казалось, 
знали об этом, но утешали себя тем сообра
жением, что «поколебавшись в течение дли
тельного времени, младотурки, кактолько они 
почувствовали, что стали достаточно сильны, 
чтобы это осуществить, приняли терроризм 
как наиболее подходящий способ борьбы

против сети шпионов и терроризирования за
щитников режима и окружения султана»5.

«Дрошак» поспешил процитировать заяв
ление, которое д-р Назим сделал в Смирне: 
«Мы в долгу перед армянами, а не перед ос
манской армией, ибо именно армяне сопро
вождали нас на пути к свободе»6. Эти слова 
вызывают недоумение. Разве можем мы раз
умно объяснить эту лесть чувством благо
дарности со стороны одного из старейших, 
но все еще активных боевиков младотурок? 
Наверное, нет. Однако этого высказывания 
Назима хватило, чтобы создать у армянского 
комитета впечатление, что он тоже сыграл — 
в той или иной форме — свою роль в «рево
люции» и как бы приобрел для себя новую 
легитимность. Если вспомнить, что револю
ционная деятельности АРФ в дни султана 
Абдул-Гамида подвергалась резкой крити
ке со стороны столичных армянских кругов, 
то легко понять, как важно было для партии 
получить хоть какую-то степень признания. 
С этой точки зрения революция представля
ла собой триумф АРФ в глазах армянской об
щины страны. В одночасье двери всех армян
ских национальных учреждений открылись 
перед дашнаками. Это не должно, однако, 
закрывать нам глаза на ожесточенные деба
ты, которые время от времени вспыхивали 
внутри партийного руководства. Хотя не
которые лидеры АРФ, такие как Микаэл Ва
рандян или Акнуни, оба — члены западного 
бюро, рассматривали 1908 год как «золотой 
век»7, другие, такие как Рубен Тер-Минасян 
и Андраник, были скептичнее и указывали, 
что единственной целью офицерского пере
ворота было сохранение территориальной 
целостности империи, а также выражали оза
боченность по поводу «шансов на выжива
ние революционной партии в период мира»8. 
Большинство партийных лидеров, одйако, 
сплотились вокруг османизма и принципа 
целостности империи. Иными словами, они

1 Там же. С. 233.
2 Там же. С. 234.
3 Там же. С. 235.
4 Дрошак, № 7/195, июль 1908 г. С. 97-106: примечание нас. 100 (наарм.яз.).
5 Там же. С. 101.
6 Дрошак, № 8/196, август 1908 г. С. 121 (на арм.яз.); Варандян М. Обновленное отечество и наша роль в 

нем, Женева, 1910. С. 69 (на арм. яз.). Варандян писал: «Июльская победа 1908 г. — это победа младотурок, 
но и дашнаков, которые вместе показали мусульманскому миру впервые еще в 1907 г., что солидарность — 
это что-то реальное».

7 Там же. С. 101; Minassian G. F. Les relations entre le Comit£ Union et Progres et la Federation r£volutionnaire 
arm£nienne a la veille de la Premiere Guerre mondiale d’apres les sources armeniennes, Revue d’histoire 
armenienne contemporaine I (1995). Pp. 45-99.

8 Ter-Minassian R. Memoires d ’un partisan armenien, trad. W. Ter-Minassian. Marseille, 1990. P. 26; idem: 
M6moire d’un cadre revolutionnaire arm6nien, trad. Souren L. Chanth, Ath^nes, 1994. P. 607.



оешили продолжить свое сотрудничество 
с КЕП на османской политической сцене и 
сделать ставку на установление либераль
ного режима.

Позиция, занятая Акнуни, руководителем 
делегации АРФ на парижском конгрессе в 
декабре 1907 г., несомненно, сыграла опре
деляющую роль в решении партии сотрудни
чать с младотурками. Прибыв в столицу Ос
манской империи раньше всех других, в ав
густе 1908 г .1, он написал своим коллегам из 
западного бюро в Женеве: «Вы не представ
ляете, как я счастлив, что могу писать вам 
из этого города без малейшей цензуры или 
контроля. После тридцати двух лет молчания 
город скандирует «Свобода!», толпы людей 
пьяны от радости. И это неважно: тридцать 
лет молчания стоят тридцати дней опья
нения... Когда реакция восстановит свою 
власть, нас вернут обратно в “клуб немых”»2.

Этот энтузиазм легко понять, если вспом
нить, что это — энтузиазм боевика, который 
провел долгие годы в изгнании и партия 
которого подвергалась преследованиям и 
в России, и в Османской империи. Восста
новление конституции открыло пьянящие 
перспективы: АРФ могла теперь надеяться 
зести полностью открытое существование, 
стать легальной политической партией, 
играть свою роль в политической, социаль
ной и культурной жизни армянского народа, 
а также участвовать в османской политиче
ской игре.

Еще одним событием, которое произо
шло в тот же период и имело символическое 
значение, было возвращение в сентябре
1908 г. принца Сабахеддина из изгнания в 
столицу Османской империи. Чтобы отме
тить это событие, корабль с «оккупантами 
дворца и вельможами» на борту вышел в 
море, чтобы приветствовать внука султана 
Меджида. СДПГ создала еще один мощный 
символ, решив нанять корабль и идти на
встречу принцу, имея на борту, среди про
чих, Степаноса Сапах-Гуляна и Мурада.

Оба революционера были приглашены на 
корабль «оккупантами дворца», где их при
нял «сумасшедший» Фуад-паша, который 
только что вернулся из ссылки. Перед этим 
созвездием сановников, включая Ахмеда 
Ризу и д-ра Б. Шакира, паша разразился 
красноречием по поводу той роли, которую 
сыграли гнчаковцы: «Они много сделали для 
того, чтобы пробудить страну от оцепенения 
и свалить хамидовский режим»3. Этих боеви
ков, которых только вчера считали злодея
ми, вдруг стали чествовать как героев. Они 
были не одни: армянская делегация, пред
ставляющая Патриархат, отплыла от Золо
того Рога на «Принцессе Марии» 2 сентября 
около 11 вечера в направлении Дарданелл в 
надежде приветствовать принца Сабахедди
на раньше других. В составе делегации был 
адвокат Григор Зограб, который сам все
го несколько дней тому назад вернулся из 
ссылки4. Однако эти проявления восточной 
вежливости только завуалированная враж
дебность со стороны КЕП. Буквально в день 
прибытия принца пресса Стамбула запусти
ла кампанию его поношения: распускались 
слухи, что он прибыл в столицу в компании 
трехсот французских монахинь, которых хо
тел направить на «модернизацию» турецких 
женщин, и трехсот патеров, которые должны 
были вести турецкую молодежь к «атеизму». 
Авторы этой кампании, которые были младо
турками по происхождению, а у нас есть все 
основания так полагать, хорошо знали свою 
аудиторию. Их стратегия опорочить прин
ца, чье длительное пребывание во Франции 
должно было деформировать его моральную 
стойкость, опиралась на консервативные 
рефлексы общественности и, в частности, 
ее отказ от «западных путей развития»5.

Первый «тайный» конгресс КЕП, про
ходивший на османской земле, открылся 
18 сентября 1908 г. Он показал, что ЦК мла
дотурок теперь под контролем руководите
лей из Салоник, а также д-ра Назима и д-ра 
Шакира. Ахмед Риза был довольно легко

1 Dasnabedian Н. Evolution de la structure de la FRA, Beyrouth, 1985. P. 59.
2 Варандян М. Указ. соч. Т. I. С. 427.
3 Сапах-Гулян С. Указ. соч. С. 238. Этот «обмен любезностями» происходил по-французски.
4 Шарурян А.С. Хронология жизни и деятельности Григора Зограба, Эчмиадзин 1996. С. 160-161 (на арм. 

яз.). Григор Зограб (1861-1915), юрист, писатель, депутат и Османского парламента, и Армянской палаты, 
кто, как мы скоро увидим, сыграл важную роль в османской общественной жизни, выступая защитником ар
мянских, младотурецких, болгарских и македонских политических заключенных, в частности Апига Унджя- 
на, обвиненного в «помощи и содействии революционному комитету» в сентябре-октябре 1896 г., а также 
Карапета Басмаджяна, обвиненного в том же в октябре того же года (с. 80). В 1902 г. Блистательная Порта 
инициировала его исключение из константинопольской коллегии адвокатов (с. 117).

5 Сапах-Гулян С. Указ. соч. С. 263 и 279.



отставлен в сторону. Было также ясно, что 
Мехмед Талаат и оба д-ра выдвинулись впе
ред как настоящие хозяева КЕП и стали бо
лее влиятельными, чем Совет министров1.

Вечный вопрос об этих много обсуждае
мых «секретных» конференциях в том, что же 
все-таки было решено на них? Сапах-Гулян, о 
чьей революционной деятельности мы вряд 
ли сможем сказать больше сказанного, был 
привилегированным свидетелем этих собы
тий; и он утверждает, что послал одного из 
своих агентов, а именно Бедир-бея Бедирха- 
на2, в Салоники, чтобы собрать информацию 
о решениях, принятых конгрессом младоту
рок. По донесениям этого информатора, КЕП 
решил проверить развитие других политиче
ских партий; продолжать борьбу против Са- 
бахедцина и его либеральных идей; терпеть 
армянские партии до тех пор, пока Комитет 
не станет сильнее; держать гнчаковцев под 
наблюдением; распространять принцип ос- 
манизма; продвигать контроль мусульман 
над экономикой и содействовать развитию 
промышленности и торговли среди турок, 
а также во все времена сохранять турецкое 
большинство в Османском национальном 
собрании3. Конечно, эту информацию не 
следует переоценивать; это — ряд «открове
ний», которые были изложены в письменном 
виде в 1915 г. — но и не следует ей полно
стью пренебрегать. Секретная переписка 
младотурок, найденная Ханиоглу4, ясно по
казывает, что они систематически исполь
зовали двойной язык или адаптировали все, 
что говорят, к контексту, не отклоняясь ни на 
йоту от преследования своих политических 
целей. Эти документы свидетельствуют, что 
на этом конгрессе КЕП решил поддержать 
военный характер своей организации, а так
же добиться назначения на все важные посты 
людей, отобранных среди лояльных членов 
Комитета и фидайи. Это были все ректоры 
и преподаватели вузов, поскольку эти посты 
находились в подчинении министерству об
разования, все вали, мутесарифы и каймака-

мы, подчиненные министерству внутренних 
дел, а также все судьи, которые находились 
в подчинении министерству юстиции5. Вот 
еще один аргумент в пользу того, что целью 
КЕП было поставить весь государственный 
административный аппарат под свой кон
троль, не оставив ничего своим политиче
ским «союзникам».

Необходимо отметить еще один, послед
ний элемент, который был характерен для 
дебюта младотурок на политической сце
не — привязанность КЕП к трону Османской 
империи. Тех, кто принимал участие во вто
ром конгрессе османской оппозиции в дека
бре 1907 г. в Париже, это не удивило, ибо они 
уже отмечали, что младотурки, когда все ска
зано и сделано, придерживаются довольно 
консервативной концепции не общества, но 
государства. И не имеет большого значения, 
что именно Ахмед Риза выступал на конгрес
се главным защитником султана: он просто 
высказал то, о чем его молодые соратники 
думали, но не могли открыто высказывать, 
чтобы не подрывать свой авторитет непре
клонных активистов. Понятно поэтому, поче
му «после 1908 г. Ахмед Риза стал “любимым 
сыном” Абдул-Гамида, уважение которого 
дошло до такой степени, что он лично подал 
Ахмеду стакан воды»6. Этот позитивистский 
лидер, происходивший из среды, имеющей 
связи с османским двором, оказался в конце 
концов в своей стихии, когда был принят во 
дворце Йылдыз. И наоборот, молодые лю
ди — едва за тридцать, такие как Талаат, На
зим и Шакир, скорее всего, боялись самой 
идеи прямо взять бразды правления страной 
в свои руки, не говоря уже о боязни появлять
ся на публике, свойственной всем этим бое
викам, привыкшим к подполью и ставшим 
настоящими «комитетчиками». Инерция ос
манской традиции, престиж Блистательной 
Порты, разница в возрасте — важный фактор 
в восточном обществе, равно как и отсутствие 
опыта7, бесспорно, усиливали эти колебания 
относительно того, чтобы прямо взять власть,

1 Hanioglu М. §. Op. cit. Р. 279. В соответствии с уставом КЕП точные функции каждого партийного чинов
ника держались в секрете.

2 Потомок курдской семьи Бедирхан из Бохтана, бывшего княжества, которое управлялось династией Бе- 
дирхан.

3 Сабах-Гулян С. Указ. соч. С. 245-246.
4 Hanioglu М. §. Op. cit.
5 Ibid. P. 286.
6 Bozarslan H. Op. cit., t. I. P. 151. Цитируется А. Б. Кураном. См.: Kuran A.B. Osmanli imperatorlugu’nda 

inkiiap Hareketleri ve Mill? Mucadele. S. 411: «Права султана — один из вопросов острой конфронтации на кон
грессе младотурок в 1907 г. Армяне тогда ответили турецким делегатам, что “революция, которая стремится 
защитить права падишаха — это не революция”».

7 Zurcher Е. J. Turkey, a Modern History, London-New York, r66d., 1998. P. 99.



беспрецедентный поступок в мире Востока, 
Здесь, без сомнения, кроется объяснение то
го факта, что в период с июля 1908 г. по июнь 
1913 г. были сформированы не менее один
надцати кабинетов министров1.

Когда было официально объявлено о вос
становлении конституции, то реакцией, ко
торая больше всего удивила наблюдателей, 
были сцены дикой радости со стороны ши- 
эоких народных масс, а также демонстрации 
братания, которые можно было наблюдать 
че только в столице, но и в провинциях. Как 
^ам объяснить это проявление взаимного 
.зажения или дань памяти жертвам резни 
1895-1896 гг. в той самой столице, в кото
рой немногим более десяти лет до того ты
сячи армян были публично зарезаны? Можно 
ли эту реакцию объяснить следствием того, 
что социологи называют «травмой палача», 
своего рода публичной демонстрацией сво
ей нечистой совести? Во всяком случае, с 
некоторыми происходило именно это. Или 
это был результат указаний, которые КЕП 
распространил по своей сети, чтобы явить 
миру, например, имидж страны, в которой 
все группы населения объединились после 
тридцати летхамидовской «тирании»?

Такой публичный показ своей нечистой 
совести по поводу угнетения немусульман 
был, так сказать, немыслим для домини
рующей группы. Более того, османское 
общество, со своей строго иерархической 
структурой, было известно не только сво
ей спонтанной реакцией на события, но и 
склонностью следовать инструкциям своих 
священнослужителей или правительствен
ных чиновников. Поэтому трудно предста
вить, чтобы мусульманский священник вдруг 
по собственной инициативе пошел на сбли
жение со своими армянскими соотечествен
никами. Это, несомненно, объясняет то оце
пенение, которое охватило армян, когда они 
узнали, что мулла повел своих благоверных 
молиться на армянских могилах на клад
бище в Балыклы в память о жертвах резни

1895 и 1896 годов. Еще одно обстоятельство 
указывает на то, что это не было спонтанным 
волеизъявлением: в восточных провинциях 
Ван и Муш именно местные гражданские и 
военные власти организовали приемы, со
провождавшиеся концертами и банкетами 
с «братанием» для армянских фидайи, кото
рые спустились с гор. Не наблюдалось ника
ких народных движений такого рода2. Объ
яснение вполне может заключаться в полном 
отсутствии сетей младотурок в этих реги
онах в тот период времени. Так что суще
ствует вероятность того, что правительство 
приказало местным властям «умаслить» ар
мянских боевиков, чтобы они отказались от 
своей партизанщины.

Представляется, что КЕП прилагал особые 
усилия, чтобы убедить армян в своем добро
желательном отношении. По словам фран
цузского дипломата, одна из первых про
кламаций КЕП, выпущенных в ходе июльской 
революции 1908 г., касалась именно армян: 
«Вы больше не армянские войска, стремя
щиеся восстановить армянское царство, как 
нас убеждало правительство. Отныне армяне 
будут бороться вместе с нами за избавление 
нашего общего отечества от тирании»3.

Отчет о разговоре, который состоялся 
у д-ра Назима, «одного из главных лидеров 
движения», «с представителем одной вели
кой державы», — наш самый богатый источ
ник информации о роли КЕП в первые дни 
революции: «Мы нашли территорию, пре
восходно подготовленную страданиями, ко
торые испытывал турецкий народ в течение 
более тридцати лет. Тем не менее потребо
вались качества этих замечательных людей 
[армян], их терпение и твердость характе
ра, добросовестность и честность, чтобы 
убедить тех, чьи самые дикие инстинкты [их 
хозяев] стремились пробудить ненависть 
к христианам и учили убивать и грабить их, 
стать на праведный путь, осознать весь ужас 
совершенных злодеяний и доказать, что они 
достойны свободы, которую мы раскрыли их

1 Саид-паша (с 22 июля по 5 августа 1908 г.); Камил-паша (с 5 августа 1908 г. по 13 февраля 1909 г.), 
Хильми-паша (с 14 февраля по 13 апреля 1909 г.), Тевфик-паша (с 14 апреля по 5 мая 1909 г.), Хильми-паша 
(с 5 мая по 28 декабря 1909 г.), Хакки-паша (с 12 января 1910 г. по 30 сентября 1911 г.), Саид-паша (с 30 сен
тября 1911 г. по 17 июля 1912 г.), Гази Ахмед Мухтар-паша (с 21 июля по 29 октября 1912 г.), Камил-паша (с 
29 октября 1912 г. по 23 января 1913 г.), Махмуд Шевкет-паша (с 23 января по 11 июня 1913 г.) и, наконец, 
лосле установления диктатуры КЕП, Саид Халим-паша (с 11 июня 1913 г. по 4 февраля 1917 г.) и Мехмед 
Талаат-паша (с 4 февраля 1917 г. по октябрь 1918 г.). Согласно книге: Ahmad F. The Young Turks, Oxford, 1969.

2 Папазян В. Указ. соч. С. 591-598; он же: указ соч. Т. II, Бейрут, 1952. С. 32-33; Ter-Minassian R. M§moire, 
trad. W. Ter-Minassian. P. 255; idem: M6moires, trad. S. L. Chanth. P. 590,

3 Centre des Archives diplomatiques de Nantes (CADN), Ambassade de Constantinople, E 130, № 65. P. 15. 
Histoire du mouvement revolutionnaire du mois de juillet 1908 (доклад французского вице-консула в Ускубе 
Г. Раджевофа от 28 июня 1909 г. поверенному в делах в Константинополе М. Боппу).



взору... Всюду, где в прошлом совершались 
массовые убийства, мы организовали це
ремонии искупления, и когда я увидел, как 
слезы текут по щекам офицеров и солдат, 
которым редко выпадают такие проявления 
нежных чувств, мне оставалось только по
просить их подтвердить, что они действи
тельно принимали участие в этих массовых 
убийствах и были осведомлены о преступле
ниях, активными и безответственными ис
полнителями которых они были»1.

Такая риторика не оставляет сомнений в 
«педагогическом» характере сцен братания, 
которые были инсценированы в тот период.

Независимо от происхождения этого яв
ления, подавляющее большинство армян в 
столице стали убежденными сторонниками 
нового режима. Адвокат Григор Зограб — 
знаковая фигура стамбульской интеллиген
ции — вернулся из ссылки 2 августа, а три 
дня спустя он объявил, что хотел бы основать 
османский конституционный клуб. 13 авгу
ста этот клуб организовал массовый митинг 
в саду Таксим, на который пришло 50 тысяч 
человек самого разного происхождения. Зо
граб обратился к толпе на турецком языке, 
возбудив ее энтузиазм заявлением: «Наша 
общая религия — это свобода»2.

Еще один пример из армянского мира — 
показатель того, как он отреагировал на ре
волюцию. 30 августа средняя школа Саакя- 
на в Саматии организовала лекцию о пере
смотре конституции. Зограб, который имел 
репутацию оратора, говорил на этот раз на 
армянском и подчеркнул необходимость 
переделать эту конституцию, которая боль
ше не отвечает современным требованиям. 
Два дашнакских лидера — Рубен Зардарян и 
Акнуни, присутствовавшие на лекции, всту
пили в диалог с Зограбом по жгучим вопро
сам дня3.

В столице государства АРФ возглавили 
«братья-враги» Акнуни и Симон Заварян, 
к которым постепенно присоединились из 
Европы и Кавказа; и все они, по-видимому, 
с оптимизмом смотрели в будущее и выска
зывались в пользу тесного сотрудничества 
с КЕП4. Более того, центральные комите
ты восточных провинций были поставлены 
в подчинение «ответственного комитета» 
[badaskhanadu marmin] в Стамбуле, воз
главляемого Акнуни5. Революционная сеть в 
столице была распущена сразу после июль
ского кризиса 1908 г. Партии пришлось за
думаться о поиске мирной работы для своих 
бойцов, так как они получили приказ сложить 
оружие под давлением КЕП6. «АРФ хочет, — 
заявил Акнуни, обобщая надежды своей 
партии, — открыть окно между Турцией и 
цивилизованным миром Европы; и Турция 
намерена следовать примеру Французской 
революции»7. Конкретно эти тенденции при
вели к встрече в августе 1908 г. майора Дже- 
маля (будущего паши) и Акнуни, во время ко
торой обе стороны обсуждали реализацию 
совместных проектов8.

Объявленная султаном всеобщая амни
стия заключенных, осужденных по общему 
праву, также пошла на пользу дашнакским 
активистам, таким как Арам Манукян, лидер 
АРФ в Ване, или фидай Фархад, который 
вышел из тюрьмы 1 августа 1908 г. вместе 
с девятнадцатью другими армянами9. Этот 
жест доброй воли был очень хорошо принят 
армянами, но ничто не указывает на то, что 
за ним стоял КЕП. Это была, скорее, общая 
мера, предпринятая правительством, чтобы 
отметить начало новой эры, которая просто 
по совпадению пошла на пользу армянским 
революционерам.

И наоборот, арест 10 сентября 1908 г. по 
приказу префекта столичной полиции Аз-

11bid. Pp. 16-17.
2 Шарурян А. С. Указ. соч. С, 155-156 в соответствии с перепиской самого Зограба и публикациями 

стамбульской прессы от 14 августа.
3 Там же. С. 159-160.
4 Аствадзатурян А. Взаимоотношения между АРФ и КЕП, «Айреник», декабрь 1964 г. С. 176 (на арм. яз.). 

Штаб-квартира АРФ в Стамбуле располагалась на улице Шакира Агаджа, 51, в Пера (Папазян В. Указ. соч. 
Т. II. С. 48). Симон Заварян (1866-1913), родом из Лори, один из основателей партии, учился на агронома в 
Москве и был членом сначала восточного (1892-1902), а потом западного бюро (Женева, 1902-1908). С но
ября 1909 г. по июль 1911 г. был инспектором армянских школ в районе Тарон, а потом, уже до самой своей 
смерти был одним из редакторов «Азатамарта» в Стамбуле.

5 Папазян В. Указ. соч. Т. II. С. 36.
6 Ter-Minassian Я. M6moire, trad. S. L. Chanth. P. 606.
7 Папазян В. Указ. соч. Т. II. С. 46-54.
8 Варандян М. Указ. соч. Т. I. С. 429.
9 Там же. С. 448.



ми-бея одного из участников покушения в 
1905 г. на Абдул-Гамида Криса Фенерджяна, 
известного также как Сильви Риччи, вско
лыхнул настоящую бурю в Стамбуле. На сле
дующий день после того, как Фенерджян был 
задержан, Совет министров распорядился о 
его освобождении, о чем — от его имени — 
ходатайствовали Патриархат и Зограб1. Как 
и в предыдущем случае, есть все основа
ния полагать, что этот шаг был инициирован 
правительством или, точнее, что речь шла о 
рефлекторной реакции со стороны хамидов- 
ской администрации.

По словам Вагана Папазяна, АРФ под
держивала дружеские отношения с итти- 
хадистами в течение первых нескольких 
месяцев пребывания последних у власти. 
КЕП проповедовал терпение и утверждал, 
что страна — в состоянии анархии; государ
ственный аппарат перестал функциониро
вать должным образом, а консервативные 
слои общества остаются по-прежнему влия
тельными. В связи с этим необходимо было 
усилить конституционный строй; и в этом де
ле, как КЕП объяснял АРФ, он рассчитывает 
на поддержку армянской стороны. Эта по
зиция была призвана обуздать нетерпение 
дашнакских лидеров, которые имели дело с 
разочарованием боевиков в провинциях, ко
торые были раздражены медлительностью 
или даже полным отсутствием обещанных 
перемен2. Армянские активисты были в за
мешательстве и не могли понять некоторые 
события, в том числе приезд в 1908 г. в ос
манскую столицу некоторых выходцев с Кав
каза, таких как Мардан-бей Топчибашев или 
Ахмед Агаев; Папазян (участник операций, 
проводимых его партией в ходе конфлик
та между армянами и татарами на Кавказе) 
обвинял Агаева в том, что тот был одним из 
организаторов резни армян в Баку в 1905 го
ду3. Приезд этих людей в Стамбул вызвал 
еще большее недоумение потому, что они 
открыто проповедовали идеи пантюркизма. 
Хотя часть иттихадистов отвергала эти идеи, 
сам факт присутствия Агаева или Топчиба- 
шева в КЕП встревожил даже самых невоз

мутимых наблюдателей4. Папазян позже по
дытожил причины такого беспокойства: «Мы 
ясно чувствовали, — писал он в своих мему
арах, — что доминирующий элемент рано 
или поздно станет ограничивать права ма
лых народов»5. Однако в то время у АРФ бы
ли свои приоритеты, например, стремление 
стать узаконенным армянским учреждением 
и быть представленным в османском пар
ламенте, в котором она надеялась сыграть 
свою политическую роль. И чтобы ее члены 
стали парламентариями, нужно было прихо
дить к взаимопониманию с КЕП. В частности 
нужно было заключить с ним договоры о со
трудничестве в провинциях.

Гнчаковцы приняли принципиально иной 
подход к политической ситуации. Тем не ме
нее их ЦК сделал свои выводы из изменений, 
которые произошли в стране, и отказался 
от всякой подрывной деятельности. Он ре
шил развивать сеть культурных центров, с 
библиотеками, читальнями и театральными 
коллективами, которые составляли, во всей 
своей совокупности, определенный образо
вательный аспект деятельности СДПГ6. Но 
из этого вовсе не следует, что партия ре
шила уйти с политической сцены. 24 ноября 
1907 г. СДПГ достигла соглашения с гнча
ковцами из Вераказмяла, которых представ
ляли епископ Мушег [Серопян], Мигран Да- 
мадян и Ваан Текеян, объединить свои силы 
или, по крайней мере, работать заодно в ос
манской политической сфере. Вернувшись в 
столицу, обе стороны возобновили свои от
ношения. СДПГ предложила своим бывшим 
диссидентам образовать «Рамкавар» — ли
берально-демократическую партию, кото
рая могла бы набирать своих членов в сре
де армянской буржуазии и консервативных 
социальных слоях, которые могли бы, таким 
образом, быть вовлечены в политическую 
сферу. И действительно, через несколько 
месяцев с помощью СДПГ появилась на свет 
Армянская демократическая либеральная 
партия (АДПП), для которой «старшая се
стра» предоставила элементы, необходимые 
для разработки идеологических основ новой

1 ШарурянА. С. Указ. соч. С. 162.
2 Папазян В. Указ. соч. II. С. 51.
3 Там же. С. 82.
4 Там же. С. 83.
5 Там же. С, 51.
6 Сапах-Гулян С. Указ. соч. С. 246-247. Как вспоминает Сапах-Гулян, за всеми их основными штаб- 

квартирами и всеми мероприятиями, которые они организовывали, велась тщательная слежка, вполне ве
роятно — по приказам КЕП.



партии. Теперь армянский политический 
ландшафт приобрел свой окончательный 
вид. Вскоре АДЛП с энтузиазмом поддержа
ла османизм. Это была горькая пилюля для 
гнчакских руководителей, которые осуждали 
османизм как форму тюркизма1.

Довольно скоро ряды оппозиции младо
туркам расширились и вобрали в себя также 
определенные «мусульманские» круги. Их 
враждебность к КЕП имела разные мотивы, 
но — прежде всего — недовольство тем, как 
младотурки бросились распределять доход
ные посты в обмен на взятки, а также тем, 
что самые высокие должности систематиче
ски раздавались иттихадистскими лидера
ми среди близких друзей и родственников, 
независимо от их опыта или компетенции2. 
Это создало благодатную почву для появле
ния организованной оппозиции среди турок. 
СДПГ, в частности, работала над этим вме
сте с Маньяса-заде Рефик-беем, известным 
юристом, которого уважали и в среде турец
ких либералов, и в мусульманских кругах. 
После митинга, организованного СДПГ в 
городе Кадыкёй, в котором приняли участие 
шесть тысяч человек — большинство из них 
турки, партия еще больше сблизилась с этим 
юристом, который во времена Абдул-Гамида 
бесплатно защищал гнчакских боевиков в су
дах. После ряда встреч Рефик и СДПГ разра
ботали платформу, способную объединить 
всех недовольных сложившейся ситуацией 
в рядах динамичной партии, оппозиционной 
к иттихадистам. Эти активисты не скрывали 
своей враждебности к национализму младо
турок, особенно Ахмед Риза, который занял 
общественную позицию против «современ
ной» женщины, видя в ней нарушение зако
нов Корана3.

СДПГ последовательно агитировала за 
Рефик-бея, который баллотировался канди
датом из Стамбула на первых — в ноябре- 
декабре 1908 г. — выборах в высший зако

нодательный орган4. Дела, однако, не при
нимали серьезный оборот, пока к Рефику и 
СДПГ не присоединились силы черкесов и 
албанской демократической оппозиции. Они 
тайно встречались в Сиркеджи, в доме одно
го из основателей КЕП д-ра Ибрагима Темо, 
порвавшего со своими бывшими друзьями- 
младотурками5.

Безусловно, ключевая фигура в этом за
рождающемся движении отсутствовала — 
это принц Сабахеддин. Клеветническая кам
пания, развернутая против него, как только 
он вернулся в Стамбул, произвела опреде
ленный эффект. Однако, как указывает Са- 
пах-Гулян, принц не оставил своих идей. Их 
распространение не дало тех результатов, 
на которые Сапах-Гулян надеялся, потому 
что, как он пишет, Сабахеддин «значительно 
смягчил и разбавил свои принципы». Следу
ет добавить, что вскоре после его переезда 
в Стамбул его дворец как бы «случайно» за
горелся, что вынудило принца на некоторое 
время вернуться в Европу6. Начиная с 1908 г. 
«Комитет рассматривал также мусульман- 
не-турок как врагов или потенциальных 
предателей»7. Об этом, по крайней мере, 
говорится в частной переписке его ведущих 
членов.

Очень быстро ЦК младотурок стал играть 
ту роль, которую ранее играл дворец Йыл- 
дыз, сотнями издавая свои декреты точно 
так же, как ранее султан издавал свои им
перские указы8. Помимо своей практики 
раздачи государственных постов, о которой 
говорилось выше, комитет соблазнился соз
данием своего рода «Комитета обществен
ной безопасности», который вмешивался в 
назначение всех высокопоставленных чи
новников, вали, дипломатов и так далее. Ко
митет направлял директивы министрам, не 
обращая чрезмерного внимания на велико
го визиря, с которым он связывался напря
мую9. Он правил втихую посредством «фан-

1 Там же. С. 249-250.
2 Там же. С. 253.
3 Там же. С. 254-255.
4 Там же. С. 254-255. Он даже стал министром юстиции, но занимал этот пост только короткое время, так 

как умер спустя два месяца при обстоятельствах, которые некоторые посчитали подозрительными.
5 Там же. С. 261. Эти события привели к созданию — 6 февраля 1909 г. — Османской демократической 

партии, среди лидеров которой были два основателя КЕП — Ибрагим Темо и Абдулла Джевдет.
6 Там же. С. 263. Выше упоминалась клеветническая кампания. Он отказался возглавить единственную на 

то время оппозиционную партию — Osmanli Ahrar Firkasi (Османскую партию свободы).
7 KuranA.B. Op. cit. S. 483 (в кн.: Bozarslan Н. Op. cit. Р. 151).
8 Hanioglu М. §. Op. cit. Р. 286.
9 Ibid. Pp. 280-282. Министерство почты и телеграфа даже получило приказ отдавать предпочтение пере

писке между отделениями партии, как оно уже делало в отношении внутриправительственной корреспон
денции.



тамного кабинета», предпринимая действия 
то блокированию всякого развития плюра
листической политической системы. Созда
вая специализированные организации-спут- 
-пки — для улемов, женщин и гильдий, — он 
-ытался контролировать те сети, которые 
:<азывали влияние на османское общество. 
Во многих отношениях КЕП проявлял стрем
ление к такой гегемонии, на которую не мог- 
л и решиться даже самые мощные султаны1.

Нетрудно себе представить, как тяжело 
было оппозиционным партиям в этих усло
виях сохранять свое место в общественной 
«изни. Они не ошибались, когда говорили, 
-то КЕП ведет себя не как политическая пар
оля, а как клика. Хотя в 1909г. Иттихадофици
ально создал свою парламентскую фракцию, 
она была всего лишь приводным ремнем 
для младотурецкого ЦК, который продол- 
«ал вмешиваться во все подряд. В действи
тельности только одна фракция в Комитете, 
■эедставляющая офицеров-фидайи, была 
против превращения КЕП в классическую 
толитическую партию: она отвергала консти
туционные права и пыталась навязать более 
задикальную политическую линию2.

Важно также отметить, что КЕП уже видел 
себя в качестве «Святого комитета», который 
сам возложил на себя обязанность создания 
-равящей военно-гражданской элиты3. Это 
была, по сути, военизированная организа- 
_ия, со своими клубами фидайи и офицеров,
■ эторая приступила к реструктуризации не 
только армии, где внедряла членов этих клу
бов в армейские круги, но и гражданской ад
министрации4. Ничто лучше не иллюстрирует

эту ситуацию, чем тот факт, что и солдаты, и 
султан обязаны были принимать присягу на 
верность не конституционному строю, а Ко
митету. Кроме того, школьники обязаны бы
ли знать наизусть военный гимн КЕП, первые 
слова которого звучат так: «О, славная, вели
кая, уважаемая организация /  Твое имя и из
вестность — это гордость нации»5; его текст, 
скорее всего, был сочинен одним из лиде
ров Иттихада. Более того, клятва, которую 
должны были принимать новые члены КЕП, 
включала, кроме всего прочего, фразу, от
ражающую всю концепцию его политической 
борьбы: «Я клянусь — говорилось в клятве, — 
убить... любого, кто борется против [Комите
та], своими собственными руками»6.

Некоторые цифры, приведенные ниже, 
станут лучшим доказательством того, как 
ЦК младотурок воплощал свою программу в 
жизнь. В период с июля 1908 по март 1910 г. 
вали (губернаторы) всех двадцати девяти 
вилайетов империи были заменены. Девяно
сто три процента начальников местных отде
лений связи, такой же процент местных ди
ректоров учреждений образования, а также 
сто процентов послов империи и девяносто 
четыре процента поверенных в делах были 
уволены и заменены людьми, преданными 
режиму7.

Легко понять в этой связи заявление 
Бехаэддина Шакира, одного из ключевых 
деятелей КЕП, сделанное им с гордостью в 
конце 1909 г. о том, что у КЕП — 360 клубов- 
отделений по всей стране, в составе которых 
более 850 000 членов, и что КЕП победил в 
борьбе за «общественное мнение»8.

Революция в восточных провинциях во время 
первой избирательной кампании

Мы уже говорили о том, что июльская свое влияние по всей империи, расценивал
революция 1908 г. была, в основном, «бал- такое положение дел как серьезную пробле-
канской», то есть принесшей незначитель- му. Поэтому одной из первых принятых мер
ные результаты провинциям Малой Азии. КЕП стала отправка своих делегатов в Малую
Комитет, стремившийся распространить Азию, чтобы разъяснять там суть своего по-

1 Ibid. Pp. 282-283.
2 Ibid. Pp. 284-285. Эти же ведущие офицеры взяли на себя обязанность казнить активистов оппозиции, 

особенно журналистов, которые осмеливались критиковать «Святой комитет». Для Энвера депутаты [парла
мента] были «людьми со средними интеллектуальными способностями» (ibid. Р. 311).

3 Ibid. Р. 311.
4 Ibid. Р. 286.
5 Yiicel Н. A. Gectigim Gunlerden, Istanbul, 1990. S. 149. Цит. no: Bozarslan Н. Т. I. Op. cit. P. 208.
e Ibid. P. 210.
7 Hanioglu M. S. Op. cit. P. 287.
8 Ibid. P. 288.



литического проекта и создавать клубы мла
дотурок на местах. Это оказалось несложной 
задачей в регионах, в том числе достаточно 
отдаленных, где многое продолжало функ
ционировать на основе клановых, а чаще да
же племенных традиций. Как часто случается 
в подобной среде, ряд традиционных мест
ных лидеров поспешили встать на сторону 
нового режима. Согласно Ханиоглу, в итоге 
сеть образовалась из местной знати, высо
копоставленных военных и государственных 
служащих. Они стали так часто использовать 
преимущества своего положения для лично
го обогащения или вмешательства в мест
ные дела, что КЕП вскоре пришлось чистить 
свои ряды и поставить во главе местных от
делений партии молодых офицеров, извест
ных центральному руководству1. Большое 
значение для нашего исследования имеет 
то обстоятельство, что эти проекты КЕП дали 
Иттихаду случай проверить прочность свое
го альянса с АРФ.

Какой реальной силой обладала в то вре
мя АРФ в восточных провинциях? Согласно 
историкам партии, она внедрилась прежде 
всего в районы с явным армянским большин
ством населения, такие, как регионы вблизи 
Вана, к югу от озера Ван, вблизи Сасуна, до
лины Муш и районы Дерсима и Эрзинджана. 
Однако часто ее присутствие было чисто 
символическим и сводилось к нескольким 
десяткам активистов, чьи взаимоотношения 
с армянским крестьянством были, по мень
шей мере, двусмысленными. Жители дере
вень гордились своими героями — бойца
ми сопротивления, которые противостояли 
превосходящим силам врага. В то же время 
они сознавали, что им самим, как объектам 
возмездия со стороны государства, прихо
дится платить высокую цену за каждую пред
принятую фидайи операцию. Отношение 
населения разделилось — одни считали са
мозащиту необходимой даже в случае ответ
ных репрессий, другие считали присутствие 
бойцов тяжелым бременем и возлагали на 
них ответственность за все свои несчастья.

Лидеры дашнаков, находившиеся на не
легальном положении все то долгое время,

когда они представляли единственную силу 
сопротивления режиму Абдул-Гамида, те
перь вышли из подполья. В Ване Ваан Папа
зян2 и его люди находились в своем горном 
убежище, когда получили подтверждение 
новости о том, что конституционалисты 
одержали победу. Один из местных лидеров 
АРФ Арам Манукян, только что освобожден
ный из тюрьмы, пригласил д-ра Папазяна 
присоединиться к нему в Ване, чтобы от
праздновать восстановление конституции. 
Еще вчера преследуемые османскими вой
сками фидайи с трудом могли поверить в 
реальность нового положения вещей: до 
31 августа они не возвращались в Ван. Па
пазяна и Манукяна пригласили в конак (ад
министративное здание вилайета, — Прим. 
пер.), где вали принял их с почетом: «Мы 
были противниками, но с этого момента 
мы — друзья. Вчера царствовала тирания, 
сегодня — конституция. Я убежден, что мы 
защитим ее вместе», — заявил вчераш
ний враг ошеломленным армянским лиде
рам3.

В Муше местный военный руководитель 
АРФ Рубен Тер-Минасян был точно так же 
удивлен новостями — прошло некоторое 
время, прежде чем он убедился, что это все 
же не ловушка, подстроенная хамидовским 
режимом. Послание от двух боевиков — Да- 
драка и Кармена — гласило: «Божье благо
словение с нами. Сегодня префект посетил 
прелата и объявил, что в результате рево
люции ‘‘Султан Абдул-Гамид провозгласил 
конституцию. Все заключенные будут осво
бождены. Напишите Рубену и посоветуйте 
сохранять спокойствие, скоро последует де
крет и о его амнистии”»4.

Добравшись до центра Муша, Рубен был 
поражен официальным приемом с орке
стром, который был оказан ему губернато
ром Салих-пашой перед зданием конака. Не 
менее девяти подразделений промарширо
вали перед армянскими фидайи, которые 
взирали на них со смешанным чувством. 
«Это фидайи — наши братья. Мы направляли 
на них наши штыки, потому что нам завязали 
глаза. Виной всему был прежний режим. Да

1 Ibid. Р. 282.
2 Папазян В. Указ. соч. Т. II. С. 27. Ваан Папазян (1876-1973), более известный под своим псевдонимом 

Коме, родился в Тавризе в семье из Вана, по профессии врач, партийный кадр в Ване (1903-1905), депутат 
османского парламента из Вана с 1908 г. Ему удалось летом 1915 г. перейти турецкую границу и оказаться 
на Кавказе. Умер в Бейруте.

3 Папазян В. Указ. соч. Т. I. С. 480.
4 Ter-Minassian R. Memoire, trad. S. L. Chanth. P, 590.



здравствует конституция! Да здравствуют 
оеволюционеры!»1.

Схожие церемонии происходили и в дру- 
Tix местах. В Смирне местные представи- 
~ели АРФ Грач Тириакян и Арутюн Калфаян 
слушали, как д-р Назим, который находился 
з городе уже с декабря 1907 г.2, говорил о 
нерасторжимых узах», связывающих армян 

.- турок3. В Диарбекире, в курдской среде, 
Вардгес Серингюлян, бывший глава пар
тийной организации в Ване, только недав
но вышедший на свободу после нескольких 
лет заключения, с энтузиазмом участвовал 
з официальных приемах вместе с местными 
младотурками. Однако дашнакские боевики 
из Диарбекира были настороже, «отказыва
юсь раскрывать, несмотря на заверения бу
дущего депутата парламента, ни свою орга- 
-изационную структуру, ни тех, кто снабжал 
/х  оружием»4. Нужно прибавить, что эти бое- 
зики стали свидетелями того, как на местной 
сцене вновь появились бывшие преследова
тели армян — Ариф и Фейзи-бей, недавно 
присоединившиеся к делу Иттихада5.

Приведенный выше ряд примеров произ
водит общее впечатление того, что полевые 
боевики отнеслись к новому режиму со скеп
сисом и подозрением, в отличие от тех лиде
ров, которые недавно вернулись из ссылки и 
обосновались в столице.

Показательный эпизод говорит о многом 
з отношениях между АРФ и КЕП. В начале ав
густа 1908 г. Омер Наджи-бей, член ЦК КЕП, 
отвечавший за инспекцию местных подраз
делений, прибыл в Ван вместе с иранским 
конституционалистом Мирзой Саидом и 
двумя дашнакскими боевиками из Ира
на — Марзпетом6 и Себастаци Мурадом7. 
3 городе выяснилось, что Наджи принимает

все решения по советам Джевдет-бея, сы
на бывшего вали Вана Таир-паши. Папазян 
и другие местные партийные лидеры были 
приглашены на банкет, который вали давал 
в честь Наджи. Разговор перешел на мест
ные проблемы, в частности на замену госу
дарственных служащих, которые проводили 
репрессивную политику Абдул-Гамида. Мла
дотурецкий пропагандист шутливым тоном 
заявил армянам: «Мы, турки, сильно отстаем 
от европейской цивилизации, а вы добились 
существенного прогресса. Если нам дей
ствительно необходимо двигаться вперед 
вместе и вместе жить, как братья, вам нужно 
ненадолго остановиться и подождать, пока 
мы вас догоним. Если вы этого не сделаете, 
нам придется уцепиться за ваш подол, чтобы 
вы не убежали вперед»8.

Несмотря на сомнения и задние мысли, 
два движения сотрудничали. Они нуждались 
друг в друге: КЕП нуждался в АРФ, чтобы 
пустить корни на местах, в то время как по
следняя нуждалась в КЕП, чтобы иметь воз
можность играть политическую роль в делах 
вилайетов. Через несколько дней после ви
зита в Ван Омера Наджи временным вали 
был назначен Джевдет-бей, безусловно, с 
задачей основать в городе младотурецкий 
клуб.

Вероятно, миссия Омера Наджи заклю
чалась не только в том, чтобы инициировать 
создание в регионе младотурецких клубов, 
но и в выяснении реального влияния АРФ 
в восточных провинциях и привлечении к 
КЕП местных сил. Так, 8 августа 1908 г. двое 
местных активистов — Саркис и Гевонд Ме- 
лояны — отправились вместе с Мурадом 
и Марзпетом в Эрзурум для участия в ре
гиональном съезде АРФ. Их сопровождал

11bid. Р. 597. Из знати в Муше особенно Ходжа Илиаз, вождь курдского племени, проявлял враждебность 
к армянам и очень неохотно принимал участие в полном энтузиазма приеме фидайи. Как вспоминал Рубен, 
мать Илиаза была армянкой и говорила на диалекте армянского языка, распространенном в долине Муша, 
чо сам он был «фанатиком». В 1915 г. этот депутат парламента стал основным организатором истребления 
армянского населения в долине Муша: собственными руками убил своего единокровного брата Степана Су- 
лухи (ibid. Р. 604).

2 См. выше, с. 50-51, о деятельности д-ра Назима в Смирне в тот период.
3 Подробности о местном отделении АРФ можно найти в работе Ованнеса Бояджяна: О. Бояджян, АРФ в 

Смирне, «Айреник», октябрь 1958. С. 88-89 (на арм. яз.).
4 Minassian. Art. cit. P. 53.
5 Ерецян Ованнес. АРФ в Тигранакерте, «Айреник», апрель 1956. С. 49 (на арм. яз.).
6 Марзпет, под этим псевдонимом выступал Газарос Газаросян (1878-1918), который родился вТомарзе 

(санджак вилайета Кейсериа), учитель, выпускник Лейпцигского университета; активист АРФ в Персии, Ване 
и Битлисе; депортирован в 1915 г., сумел скрыться и работал под вымышленным именем на строительстве 
багдадской железной дороги в Киликии.

7 См. выше, с. 54, примечание 6, где приведена краткая биография.
8 Папазян В. Указ. соч. Т. II. С. 30.



О. Наджи-бей. На месте они встретили пол
ковника Вехиб-бея (будущего генерала Ве- 
хиб-пашу), делегата КЕП, который был чле
ном небольшой группы младотурецких офи
церов, стоявших во главе восстания 1908 г. 
в Македонии, Все вместе они пытались 
убедить местную знать в необходимости 
сотрудничать с новым режимом. На съезде 
иттихадисты и дашнаки решили в кратчай
шие сроки организовать в Битлисе встре
чу местных лидеров КЕП и АРФ с участием 
курдских беков1. Такая встреча состоялась 
в ноябре 1908 г. АРФ представляли Ишхан2, 
Мелоян, Кармен3, Марзпет, Саркис и Пилос, 
курдским представителем был дружествен
ный армянам Мехмед Садык; КЕП направил 
на встречу Омера Наджи и Вехиб-бея4. Со
гласно письму Симона Заваряна членам 
АРФ в Таронском регионе от 9 января 1909 г, 
целью встречи в Битлисе была организация 
совместных действий в восточных провин
циях5. Реальность была гораздо сложнее.

Последовавшие за встречей события ри
суют совершенно иную картину взаимоотно
шений между военным руководством мла
дотурок и ведущими армянскими фидайи. 
После встречи в Битлисе Вехиб-бей провел 
десять дней в Муше, затем отправился в 
путешествие по региону вместе с Рубеном, 
Ишханом и Арамом — соответственно, ру
ководителями АРФ в регионах Сасун-Муш, 
Лернабар и Ван. Взаимоотношения между 
турками и армянами характеризовались 
смесью взаимного восхищения и недоверия. 
В течение долгого путешествия верхом от 
Муша к Вану вдоль южного берега озера Ван 
Вехиб-бей и его адъютант Мустафа Камил6 
имели возможность ближе познакомить
ся с Рубеном и Ишханом. Подробный отчет 
Рубена о разговорах в пути показывает, что 
одной из целей партии было убедить двух 
офицеров-иттихадистов во влиятельности 
АРФ в регионе и настроенности местного 
армянского населения в ее пользу. Когда не

большая группа проезжала через армянские 
деревни, которых по пути встречалось нема
ло, ее действительно с энтузиазмом привет
ствовали толпы народа. Армяне воздвигали 
триумфальные арки из зеленых веток, укра
шенные овощами и увенчанные лозунгами 
на армянском языке, демонстрирующими 
их позицию: «Да здравствуют АРФ и Осман
ская революция!» Но именно Вехиб-бею под
носили хлеб-соль согласно традиционному 
знаку гостеприимства. В действительности 
Ишхан заранее тщательно подготовил при
ем гостей, раздав всем точные инструкции. 
По словам Рубена, Вехиб был приятно удив
лен радушием и политической зрелостью 
армянского населения и удивлен тем, что 
жители курдских селений казались равно
душными и апатичными к происходящему. 
Армянские фидайи объяснили ему, что кон
ституционный режим может принести вред 
только интересам курдских беков, которым 
старый режим благоволил и позволял делать 
все, что им заблагорассудится. На промежу
точной остановке в Востане/Ахтамаре Ишхан 
приветствовал небольшую группу людей, ко
торые напомнили Вехибу, что несколькими 
годами ранее тот обстреливал из артилле
рийских орудий остров Ахтамар, где укры
вались Ишхан и его фидайи7. Прием, оказан
ный армянскими фидайи делегату ЦК мла
дотурок, преследовал свою главную цель: 
показать, что фидайи Ишхана — реальные 
хозяева региона. Отчет Рубена об этих собы
тиях подтверждает, что руководящие органы 
АРФ в Стамбуле проинструктировали своих 
местных активистов, чтобы те поддержива
ли тесный контакт с Вехиб-беем во время 
его поездки по восточным провинциям8. При 
этом ставилась цель подкрепить соглашение 
о сотрудничестве между КЕП и АРФ.

Образ Вехиб-бея, нарисованный Рубе
ном в своих воспоминаниях, показывает, 
как хорошо были информированы активисты 
о прошлом своих гостей, а также интерес,

1 Там же. С. 34.
2 См. выше, о. 52, примечание 2.
3 Псевдоним Даджада Мелконяна (ок. 1870-1916), доктора теологии, лишенного сана в 1906 г, делегата 

АРФ сначала в Иранском Азербайджане, а затем — в округе Муш-Сасун (1908-1911); казнен вУрфе.
4 Minassian G. F. Art. cit. P. 58.
5 Симон Заварян: к семидесятилетию его смерти, под ред. Грача Таснапетяна. Т. Ill, Бейрут 1997. С. 31

33 (письмо из Константинополя от 6 января 1909 г.) (на арм. яз.).
6 Махмуд Камил, однокашник Энвера по Военной академии в Стамбуле, стал в 1915 г. главнокомандую

щим 3-й армией, которая базировалась к северу от Эрзурума, в Тортуме, после неудачной наступательной 
операции на Кавказе в декабре 1914 г.

7 Тер-Минасян Р. Воспоминания армянского революционера. Т. V, Лос-Анджелес, 1951. С. 184-196.
8 Там же. С. 198.



к эторый каждая из сторон проявляла к дру
гой. «Он называл себя турком», — отмечает 
Рубен и добавляет, что гость был образован, 
.мен, опытен и был хорошим оратором. Он 
занимал должность вали, воевал на Балка
нах и в Йемене; он подтвердил, что выступа
ет за равенство всех подданных империи, но 
■эотив политической или административной 
автономии «наций», против социалистиче
ской идеи, иностранного вмешательства в 
-обой форме и политики децентрализации1, 
^убен не говорит открыто того, что можно 
прочесть между строк, — что он чувствовал 
себя неловко в присутствии Вехиба, который
5 некоторых отношениях был очень похож на 
самих фидайи. Вспоминая свое тогдашнее 
.монастроение, армянский боец признает
ся, что разоружение фидайи, навязанное 
руководством АРФ в Константинополе, каза
лось ему ошибкой и даже актом предатель
ства, поскольку оставляло партию на произ- 
зол малейших перемен в направлении поли
тических ветров.

Первые месяцы после провозглашения 
Конституции были трудными для лидеров 
ридайи: после долгих лет боев и трудной 
<изни в горах они чувствовали, что неожи
данно стали бесполезными. Рубен первым 
сделал свои выводы и отправился в Европу 
/зучать инженерное дело. Фидайи потеряли 
мотивацию. Их романтизм превратился в го- 
печь. Они считали себя воплощением нации, 
ее «спасителями», теперь им пришлось при- 
-ять стратегию сотрудничества, продикто
ванную интеллектуалами из столицы.

Находившихся в таком расположении 
духа Рубена, Ишхана, Вехиб-бея и Махмуда 
Камила у ворот Вана встречали приветстви
ями Арам и вали, которые повезли их оттуда 
~о городу в карете, запряженной лошадьми, 
как сановников высокого ранга. Перед ко- 
чаком стояли по стойке «смирно» солдаты,

и огромная толпа выслушала речь Вехиб- 
бея, на которого армянские лидеры бросали 
ироничные взгляды, — он повторил форму
лу, слышанную ими уже тысячу раз раньше: 
«Сегодня — исключительный день»2.

Чтобы покончить с кратким воссозда
нием атмосферы в восточных провинциях, 
следует сказать несколько слов по поводу 
рабочей встречи в Ване в тот же период ноя
бря 1908 г. На ней присутствовали несколько 
членов Восточного бюро АРФ3 и трое воен
ных руководителей южных зон — Рубен Тер- 
Минасян, Ишхан (Никол Микаэлян) и Арам 
Манукян (эти южные зоны прежде находи
лись под юрисдикцией Восточного бюро, 
но после июльской революции 1908 г. де
факто оказались под властью стамбульского 
партийного руководства). На встрече была 
подтверждена стратегия сотрудничества 
с младотурками, принятая в 1907 г. на чет
вертом общепартийном съезде. Были также 
одобрены более поздние решения о разору
жении фидайи и переходе нелегальную дея
тельность, а также о работе над повышением 
образовательного уровня населения.

Среди самых знаковых партийных фигур 
проявился в то время любопытный и харак
терный феномен: они вернулись на родину и, 
подавая пример другим, отказались от своих 
политических функций ради работы среди 
армянского населения. Как сообщает один 
из них, Симон Заварян, «после двадцати лет 
борьбы активисты очень нуждались в мире, 
который теперь возобладал, и в возможности 
работать легально — они отдались мирной 
работе всей своей душой»4. Так, Заварян вы
звался быть школьным инспектором, чтобы 
преобразовать систему армянского школь
ного образования в регионе Муш-Сасун5. Он 
внедрял современные методики преподава
ния, нанимал на работу квалифицированных 
учителей, создавал деревенские комитеты

1 Там же. С. 199-200.
2 Там же. С. 226-227. Рубен игнорировал официальные церемонии, предпочтя нанести визит своему 

старому знакомому, начальнику полиции Вана Мехмеду эфенди, который напомнил ему, что регионом ранее 
правили турецкие чиновники, которые хорошо знали ментальность местного населения, а также о том, что 
-годей из Вана интересовал только их регион. Он подтвердил, что вся пропаганда по возвеличиванию Арама

Ишхана была инициирована полицейскими чинами с единственной целью — развеять подозрения армян. 
Рубен заключает свой отчет об этом разговоре сообщением о том, что этот полицейский начальник сам был 
армянином, который принял ислам после резни 1895 г., и регулярно информировал лидеров фидайи о пла
нах правительства (там же. С, 250-259).

3 Там же. С. 244-245. Присутствовали, в частности, д-р Овсеп Тер-Давтян, Аршак Врамян, Ваан Папазян 
и Вардан Шахбаз.

4 Там же. С. 118-119, письмо С. Заваряна Балканскому центральному комитету из Константинополя от
10 октября 1912 г.

5 См. выше, с. 70, примечание 4.



по управлению местными школами Имея 
образование сельскохозяйственного инже
нера, он посвящал часть своей энергии раз
витию сельского хозяйства. Его обширная 
корреспонденция дает нам представление 
о социальной и экономической ситуации в 
долине Муша и горном Сасуне и сложных 
отношениях между армянами и курдским на
селением, оседлым и кочевым1. Другой ха
рактерный пример — переезд в Ван в 1909 г. 
партийного интеллектуала Аршака Врамяна, 
который через несколько лет стал представ
лять регион в османском парламенте2.

Несмотря на официальные речи и друже
ские декларации представителей КЕП, д-р 
В. Папазян пишет, что после визита О. Над
жи отношения армян с местными властями 
ухудшились. Он также отмечает, что курды в 
регионе ненавидят иттихадистов, и ранней 
осенью вожди племен Хайдаран — «Слепой» 
Хусейн-паша, Эмин-паша, Мехмед Садык 
и Муртула-бей (все близкие к армянам) — 
нанесли ему неожиданный визит в Ване, 
чтобы обсудить, заслуживает ли нынешний 
режим доверия3. Такие обмены мнениями 
резюмировали взрывоопасную ситуацию в 
«племенных провинциях». Консервативные 
курдские беки, которые в целом удостаива
лись всяческих почестей при Абдул-Гамиде, 
теперь с подозрением относились к активи
стам младотурок, которые разговаривали 
по-французски с армянскими революционе
рами и смели нападать на османского суве
рена и халифа.

С началом в сентябре 1908 г. избира
тельной кампании по выборам в османский 
парламент текущие интересы возобладали 
над всеми остальными. Официальный кан
дидат АРФ д-р В. Папазян позднее детально 
описывал то, как были организованы в Ване 
и окрестных регионах совместные митин
ги КЕП и АРФ. Кампания привела к почти 
комичным ситуациям: кандидаты произно
сили речи в переполненных до предела за
лах, проповедуя «солидарность» и защищая 
Конституцию перед знатными армянами,

которые страстно ненавидели дашнакских 
революционеров, и знатными мусульмана
ми, пользующимися дурной славой твердых 
сторонников прежнего режима4. Два кан
дидата, выдвинутые Иттихадом и АРФ, — 
крупный землевладелец Тевфик-бей и Па
пазян — были избраны, чтобы представлять 
вилайет в парламенте5.

Чтобы понять, почему КЕП смог доми
нировать на этих выборах, нам необходимо 
рассмотреть избирательный закон, который 
сделал санджак (префектуру), делившийся 
на казу (супрефектуру) и нагие (коммуну), 
базой избирательного округа и дал право го
лоса всем мужчинам, которым исполнилось 
двадцать пять лет, и старше. Списки для 
голосования из таких мужчин составлялись 
имамами, священниками, мухтарами (де
ревенскими старостами) и другими пред
ставителями знати. На основании этих спи
сков мутесариф (префект) решает, сколько 
депутатов парламента будет избираться от 
конкретного санджака «в соответствии со 
следующим принципом: один депутат от 
санджака, в котором взрослое мужское на
селение составляет от 25 до 75 тысяч; два 
депутата от 75-125 тысяч и так далее». Кан
дидатам должно быть не менее тридцати пя
ти лет, чтобы иметь право баллотироваться. 
Срок депутатства — четыре года. Государ
ственные служащие и офицеры, в случае из
брания в парламент, должны были оставить 
свои посты6.

Что придавало этой системе особую вы
чурность, так это то, что каждая группа из пя
ти сотен избирателей назначала одного вы
борщика первой степени, который выбирал, 
в свою очередь, выборщика второй степени 
в соответствии с такими количественными 
критериями: один выборщик на 500-750 из
бирателей, два — на 750-1250 избирателей 
и так далее. Затем выборщики второй сте
пени съезжались в административный центр 
санджака для избрания членов парламента 
(для этого был необходим кворум в восемь
десят процентов). Как указывал француз-

1 Симон Заварян: к семидесятилетию его смерти. С. 315-429. Смотри ряд писем, которые Симон Зава
рян написал из Муша в период между 25 ноября 1909 г. и 6 июля 1911 г.

2 О его деятельности в Ване см. выше, часть I, прим. 207; Папазян В. Указ. соч, Т. II, С. 37.
3 Там же. С. 38-39.
4 Там же. С. 42-43.
5 Там же. С. 40.
6 CADN, Ambassade de Constantinople, Е 130, № 65, P. 70-72, Histoire du mouvement revolutionnaire du mois 

de juillet 1908 (доклад французского вице-консула в Ускубе Г. Раджевофа поверенному в делах в Константи
нополе М. Боппу от 28 июня 1909 г.).



ский дипломат, который описывал эту си
стему, «применение этих правил привело к 
серьезным затруднениям1, что усугубилось 
абсолютным отсутствием чего-либо похоже
го на перепись населения». В результате — 
почти повсеместное недовольство и искаже
ния в распределении парламентских мест.

Два армянских депутата были избраны от 
столицы — Григор Зограб и Бедрос Халад- 
жян2, которые не были членами АРФ; Халад- 
жян был членом КЕП. Интересно, что осман
ский конституционный клуб номинировал их 
обоих 18 сентября тайным голосованием, 
которое было проведено в клубе3.

В провинциях не везде кандидаты от АРФ 
были успешны, несмотря на официальную 
поддержку со стороны КЕП. В то время как 
дашнаки одержали победу в Эрзуруме, где 
были избраны Вардгес [Ованес Серингю- 
лян]4 и Армен Гаро [Гарегин Пастермад- 
жян]5, и в Муше, где победил Кегам Тер- 
Гарабедян6, в других регионах партия потер
пела поражение. Так, например, от Смирны в 
парламент прошли Спартал [Степан Спарта- 
лян]7 и юрист от младотурок Акоп Бабикян8; 
в Сис/Козане и Киликии победил гнчаковец 
Мурад [А. Бояджян]9, а д-р Назарет Дагава- 
рян10 одержал победу в городе Сивас.

Благодаря «разумному» использованию 
избирательной системы Комитет единения и 
прогресса одержал полную победу, получив 
160 мест в парламенте, считая Бабикяна и

Халаджяна, как членов КЕП. Еще более крас
норечивы следующие цифры: из 288 мест 
140 заняли турки, 60 — арабы, 27 — албан
цы, 36 — греки, 14 — армяне, 10 — славяне 
и 4 — евреи. Или по-другому: было избрано 
220 мусульман и 46 христиан. 30 процентов 
депутатов были священнослужителями, еще
30 процентов — крупными землевладельца
ми, 20 процентов — государственными слу
жащими, и 10 процентов представителями 
свободных профессий11. Триумф Иттихада 
был подтвержден 17 декабря 1908 г., ког
да парламент открыл свои двери для новых 
депутатов после тридцати лет молчания. Он 
был открыт «тронной речью», с которой вы
ступил Абдул-Гамид, удивленный овацией, 
которой его встретили депутаты. Младотур
ки не колеблясь приняли его приглашение 
на торжественный обед во дворце Йылдыз
31 декабря, последовав примеру новоиз
бранного председателя парламента Ахмеда 
Ризы12.

Европейские дипломаты, дислоцирован
ные в провинциях, внимательно следили за 
этими выборами и порой делали их весьма 
проницательный анализ. Французский ви
це-консул в Эрзуруме отметил прежде всего, 
что «по всему вилайету голосование мусуль
ман контролировалось младотурками. Они 
умело сорвали происки сторонников старо
го режима.. Что касается голосования ар
мян, то оно по всему санджаку контролиро-

1 ibid. Р. 72.
2 Бедрос Халаджян (1852-1920), депутат османского парламента, министр общественных работ, член 

лартии младотурок.
3 Шарурян А. С. Указ. соч. С. 163. Необходимо добавить, что поначалу патриарх вмешивался в полити

ческий процесс и «приложил руку» к разработке правил выдвижения кандидатов-армян (на неофициальной 
зстрече, на которую, что симптоматично, были приглашены Зограб, Рубен Зартарян и Мурад [Амбарцум Бо
яджян] (ibidem).

4 Вардгес (1871-1915) родился в Эрзуруме, партийный руководитель в Ване (1901-1903), арестован и 
-риговорен к смерти (приговор смягчен до пожизненного заключения), депутат османского парламента с
1908 г. по 1915 г., депортирован в Урфу и там убит.

5 Армен Гаро (1872-1923) родился в Эрзуруме, доктор химии (получил образование в Женеве), отвечал 
за захват Оттоманского банка в Константинополе (1896 г.), член западного и восточного бюро (1898-1901 гг. 
и 1907 г., соответственно), депутат османского парламента с 1908 г. по февраль 1914 г.

6 Кегам (1865-1918) родился в Хебяне (Муш), лидер АРФ в своем родном регионе, депутат османского 
парламента с 1908 г. по 1918 г. (болел туберкулезом, не был депортирован).

7 Потомок семьи богатых купцов из Смирны.
8 Акоп Бабикян (1856-1909) родился в Эдирне, был юристом в Константинополе, член КЕП, депутат ос- 

'.•анского парламента (1908 г.), вместе с Юсуфом Кемалем возглавлял парламентскую комиссию по рассле
дованию резни в Киликии.

9 См. выше, с. 43, примечание 5.
10 Назарет Дагаварян (|1915) родился в Сивасе, писатель, инженер-агроном и врач, получивший обра

зование в Париже, основатель и генеральный секретарь Всеармянского благотворительного союза (ВАБС)
1906 г.), депутат Османского парламента от Сиваса (1908-1915), депортирован 24 апреля 1915 года и убит.

11 Ahmad F. Op. cit.
12 Minassian G. F. Art. cit. P. 60. Депутаты-армяне, конечно, отказались от приглашения.



валось эмиссарами дашнакского комитета. 
Комитет использовал все средства, которые 
были в его распоряжении, для достижения 
цели: два его члена были избраны благодаря 
убеждению, давлению, а иногда и угрозам, 
которые его агенты применяли на выборах 
первой ступени. Однако чтобы получить не
обходимое большинство голосов на второй 
ступени, нужна была поддержка младоту
рок; и было ясно, что только благодаря этой 
поддержке у вилайета теперь два армянина 
среди его представителей». Здесь мы видим 
подтверждение методов, используемых мла
дотурками и их дашнакскими союзниками.

Социальный и политический профиль 
депутатов, избранных в Эрзуруме, также по
казывает тщательный баланс, придуманный 
и введенный центральными органами КЕП. 
Так, мы находим среди них юриста Сей- 
фуллу эфенди, «сторонника либерального 
режима»; ходжу Гаджи Шевкета, уроженца 
Лазистана, который получил образование в 
медресе в Эрзуруме, а затем — в Константи
нополе, но считавшийся умеренным; миро
вого судью Хаджи Хафиза эфенди, уроженца 
Кеги/Киги, судебного инспектора в вилайете 
Багдада, «который имел репутацию лжеца»; 
а также двоих наших армянских революци
онеров, которые, по словам французского 
вице-консула, «отличались весьма продви
нутыми социалистическими идеями; так что 
в парламенте они будут не представителями 
этой провинции, а глашатаями и инструмен
тами революционных комитетов»1.

Иногда КЕП оказывался менее щедрым в 
отношении кандидатов от меньшинств либо 
был не в состоянии влиять на политический 
процесс в некоторых местностях. Так, в ви
лайете Ангоры все 12 депутатов, избранных 
осенью 1908 г., были турками, а 125 тысяч

христиан, живущих в Ангоре, не получили ни 
одного представителя: «Комитет младотурок, 
который контролировал эти выборы, перво
начально назначил четырех кандидатов, из 
которых один был христианином. Но он был 
не в состоянии изменить менталитет мусуль
ман, которые не преминули поставить отчет
ливую конфессиональную печать на этих вы
борах, то есть... они отказались голосовать за 
христиан, в то время как христиане, не коле
блясь, отдали свои голоса за мусульман»2.

Обстоятельства, связанные с выборами 
одиннадцати или двенадцати депутатов от 
вилайета Салоник — еще одно доказатель
ство того, что регион стал оплотом КЕП. 
Здесь были избранны Рахми-бей [Эвренос], 
«потомок семьи завоевателей»; Мидхат 
Шюкрю, бывший замдиректора системы го
сударственных школ в Салониках и «масон 
местной масонской ложи», д-р Назим, «врач 
и майор армии, [который] завоевал большой 
авторитет после провозглашения конститу
ции»; и Мехмед Джавид-бей, директор и учи
тель школы из Фейизийе. Вот столько лиде
ров КЕП были избраны в вилайете Салоники3.

Дополнительные выборы, которые про
ходили в вилайете Алеппо годом позже для 
замены депутатов, которые подали в от
ставку, показательны для стратегии на КЕП 
в отношении «этнических» провинций, таких 
как Сирия. Из двух новых депутатов, выдви
нутых КЕП, один был турком, а другой — ар
мянином: Баб эфенди Эмири-заде, который 
работал в бухгалтерии вилайета и охаракте
ризован «фанатиком и ксенофобом», и Артин 
эфенди Бошгазарян4, адвокат из Айнтаба, 
который поселился в Алеппо после резни 
1895 г. и в 1908 г. был призван на работу в 
уголовном апелляционном суде5. Однако ре
гион был заселен арабами. Этот выбор кан-

1 CADN, Ambassade de Constantinople, Е/126 (письмо французского вице-консула в Эрзуруме послу 
Франции в Константинополе Константу, от 21 ноября 1908 г.). Муфтий, избранный в Эрзинджане, был оха
рактеризован как «чрезвычайно фанатичный».

2 CADN, Ambassade de Constantinople, Е/126 (письмо французского вице-консула в Эрзуруме послу 
Франции в Константинополе Константу, от 20 ноября 1908 г.).

3 CADN, Ambassade de Constantinople, Е/126 (письмо французского консула в Салониках послу Франции в 
Константинополе Константу, от 23 сентября 1908 г.).

Мехмед Джавид (1875-1926), выпускник факультета политических наук (Mulkiye) в то же время, что и 
Хусейн Джахид, член OOL в 1906 году, депутат парламента сначала от Салоник (в 1908 и 1912 гг.), а затем — 
от Чанаккале (1914 г.), министр финансов в июне 1909 года и затем снова в 1913-1915 и 1917-1918 гг.; при
нимал участие в заговоре против Кемаля и казнен в 1926 г.: Zurcher Е. J. The Unionist.. P. 49.

4 Консул описывал Арутюна/Артина Бошгазаряна как «интеллигентного человека, хорошего оратора 
и патриота. Говорят, что он пользовался успехом и поддержкой со стороны вали»: CADN, Ambassade de 
Constantinople, Е/126 (письмо французского консула в Алеппо послу в Константинополе Бомбарду, от 25 но
ября 1909 г.).

5 Ibidem.



дидатов может показаться удивительным, 
если только не иметь в виду, что КЕП твердо 
держал этих депутатов в своих руках, так как 
у них не было никакой реальной электораль

ной базы, а заодно лишил лидеров арабско
го националистического движения любой 
возможности проявить себя через парла
ментариев, избранных из его рядов.

Армянские национальные учреждения 
и объединение революционеров

Что касается нетурецкого населения 
империи, то османская имперская модель, 
построенная на основе миллетов, или этно
религиозных общин, обладала для него, по 
крайней мере, тем преимуществом, что обе
спечивала определенную степень автоно
мии. В случае с армянами Константинополь
ский патриархат занимал центральное ме
сто в их коллективном существовании. При 
Абдул-Гамиде, однако, это учреждение, ра
бота которого становилась все более демо
кратичной, начиная с 1863 г., терпело один 
удар за другим, В сентябре 1891 г. действие 
армянской конституции было приостановле
но султаном. Армянская палата1, которая за
седала в Галате, была вынуждена прервать 
свою деятельность, что сразу же парализо
вало внутреннее управление миллетом. За 
период более семнадцати лет палата созы
валась всего четыре раза и только с личного 
разрешения султана: 7 декабря 1894 г. для 
того, чтобы избрать патриарха Матеоса Из- 
мирляна; 6 и 20 ноября 1896 г. для того, что
бы избрать патриарха Магакию Орманяна, и 
в июле 1906 г. для того, чтобы урегулировать 
основные административные проблемы2.

Таким образом, по существу, в тот пери
од, когда во главе патриархата стоял Мага-

кия Орманян, армянам пришлось справлять
ся с ситуацией, которая была им навязана. 
Руководство, с которым патриарху пришлось 
работать в этот период, представляло собой 
усеченный политический совет, состоящий 
из нескольких высокопоставленных прави
тельственных чиновников, делегированных 
Блистательной Портой, таких как Артин/Ару- 
тюн Дадян, д-р Степан Асланян и Габриэль 
Норатункян3, Несмотря на этот неоспори
мый гандикап, эта команда много сделала 
от имени армянского населения, которое 
подверглось разгрому в ходе гамидовской 
резни 1895-1896 годов: она открыла школы 
для шестидесяти тысяч детей, ставших в те 
годы сиротами, и создала систему финан
совой помощи семьям, чье имущество было 
разграблено или предано огню4.

Учитывая тот характер отношений, кото
рые патриарх и его «советники» должны бы
ли поддерживать с османским султаном, не
трудно представить себе, что армянские ре
волюционеры не особенно их ценили, и даже 
понять, почему они организовали покушение 
на патриарха Орманяна 6 января 1903 г. По
раженный двумя пулями из револьвера мо
лодого студента в тот момент, когда он вы
ходил из церкви после воскресной службы,

1 Армянская палата состояла из 140 членов: приходские советы Константинополя назначали восемьде
сят депутатов, священнослужители из столицы — еще двадцать, а провинциальные епархии — оставшие
ся сорок. Палата избирала Политический совет, своего рода национальное правительство, облеченное 
исполнительной властью. Двадцать членов Политсовета курировали образование и работу четырех коми
тетов, а также поддерживали постоянные отношения с османским правительством. Политсовет иногда объ
единялся с Религиозным советом, состоявшим из четырнадцати священников, образуя Смешанный совет.

Четырьмя комитетами были: Школьный комитет, который управлял двумя тысячами школ; Адми
нистративный комитет, который управлял национальной собственностью и доходами (сбором аренды 
и налогов), покупал и продавал недвижимость, строго следя за национальным наследием, контроли
руя поступления и расходы, и управлял больницами; Юридический комитет, состоявший из восьми чле
нов — четырех священнослужителей и четырех правоведов-юристов, которые должны были обладать сте
пенью доктора права; комитет разрешал семейные споры и представлял интересы армян в судах, если 
Блистательная Порта приглашала его; и Комитет по монастырям, которому было поручено управление сот
нями армянских монастырей, которые находились в империи.

Внутренняя организация армянского сообщества в провинции — в сорока пяти епархиях — была скопи
рована с организации в столице. Митрополит каждой епархии председательствовал в епархиальном совете, 
большинство членов которого были светские сановники и который обладал исполнительной властью: K6vor- 
kian R. Н. et Paboudjian P. В. Les Armeniens dans I’Empire ottoman a la veille du genocide, Paris, 1992, pp. 7-9.

2 Протоколы Национальной палаты в 1887-1896 гг., Константинополь, 1896 (на арм. яз.).
3 Орманян М. История нации. Т. Ill, Иерусалим, 1927. Полоса 5066-5067 (на арм. яз.).
4 K&vorkian R. Н. et Paboudjian Р. В. Op. cit. Pp. 15-19.



святитель, однако, выжил1. Политсовет был, 
наконец, после десяти лет работы в одном 
составе, переизбран — снова с благосло
вения султана: 25 июля 1891 г. шестьдесят 
один депутат, остававшийся в живых — они 
были избраны пятнадцать лет тому назад, 
еще в 1891 г., — выбрал новый Совет, во 
главе которого стали Габриэль Норатункян и 
Диран Ашнан2.

В этой связи было естественно ожидать, 
что после июльской революции 1908 г. из
менения произойдут не только в руководстве 
страны, но в руководстве армянского «мил- 
лета». Патриарх Орманян, который в глазах 
боевиков всех мастей представлялся армян
ским лицом гамидовских репрессий, был не
справедливо обвинен в коллаборационизме 
с тираном и узурпации власти в личных целях. 
Инсценированная кампания в прессе изо
бражала его как явного сторонника султана.
16 июля на заседании смешанного совета, 
которое проходило на фоне демонстрации 
дашнакских боевиков у стен палаты, Нора
тункян с присущей ему политической прони
цательностью потребовал и получил отставку 
патриарха3. Этот первый удар, который, без
условно, помогли подготовить армянские 
революционеры, возвестил интеграцию даш
накских лидеров в армянские национальные 
институты. В течение последующих недель 
приходы продолжали обновлять Армянскую 
палату, избрав в нее немало дашнакских и 
гнчакских активистов, которые отказывались 
от своей подпольной деятельности или воз
вращались из ссылки. Само собой разумеет
ся, что те лавры, которыми пресса Стамбула 
и иттихадистов намеренно осыпала армян
ские комитеты, помогли повысить их попу
лярность и облегчить процесс их избрания.

Таким образом, даже наряду с развитием 
своих отношений с КЕП, АРФ также стреми
лась утвердиться в пределах своей собствен
ной группировки. Но армянское сообщество

Стамбула было сложным образованием с 
особой чувствительностью; и его не так про
сто было в чем-то убедить. У этого сообще
ства были свои собственные сети, поэтому и 
в прошлом у АРФ были большие сложности с 
вербовкой своих членов в Стамбуле. Акнуни 
и его друзьям приходилось мириться с этими 
реалиями и терпеливо работать для обрете
ния легитимности, которая не была им спон
танно дарована. После гамидовского режима 
константинопольские армяне вновь открыва
ли для себя демократические ощущения.

Армянская национальная палата вновь 
открыла свои двери 3 октября 1908 г. в со
ставе 80 депутатов. Во главе нового По
литического совета встал либерал Степан 
Караян4, вместе с двумя лидерами дашна
ков и гнчаковцев Арутюном Шахрикяном5 
и Мурадом (Амбарцум Бояджян), а также 
Григором Зограбом. Впервые политические 
партии взяли управление делами страны 
в свои руки, бок о бок с все еще многочис
ленными консерваторами. Это был период, 
когда тревожные сообщения о хроническом 
отсутствии безопасности потоком поступа
ли в Патриархат. В ходе заседания 17 ок
тября адвокат Григор Зограб, выступая от 
имени Политсовета, представил палате до
клад об общей ситуации в Армении и о тех 
средствах, которые должны были быть мо
билизованы для ее улучшения. Стало ясно, 
что несмотря на провозглашение конститу
ции, ничего на самом деле не изменилось: 
губернаторы продолжали проводить в жизнь 
гамидовскую политику, а голод согнал не
сколько тысяч беженцев в столицу, где они 
жили на подаяние от Патриархии. Зограб 
предложил ряд способов приведения ситу
ации в норму, включая создание смешанной 
турецко-армянской комиссии по рассле
дованию, наделенной исполнительной вла
стью: увольнение вали и офицеров полков 
гамидие, совершивших злодеяния; суды над

1 Орманян М. Указ. соч. Полоса 5153.
2 Протоколы Национальной палаты, июль 1906 г., Константинополь. С. 1-4 (на арм. яз.).
3 Орманян М. Указ. соч. Полосы 5380-5388. Этот прелат (1841-1918), перешедший в Армянскую Апо

стольскую Церковь из католичества, получил образование в Риме, реформировал семинарию в Армаше, 
где по-новому обучал будущих руководителей Армянской церкви; был архиепископом Эрзурума, где осно
вал школу Санасаряна — элитное учебное заведение, где курс обучения был построен по немецкой модели. 
Орманян — автор классических работ по истории Армянской церкви. После вынужденной отставки провел 
несколько лет в ссылке в Патриархат Иерусалима, затем вернулся и обосновался в столице, где скромно до
живал в однокомнатной квартире в районе Пера.

4 Степан Караян (1855-1933), юрист, профессор права, судья апелляционного суда, президент Полити
ческого совета почти без перерыва с 1908 по 1914 год.

5 А. Шахрикян, также известный как Нитра (1860-1915), родился в Шабинкарахисаре, получил образова
ние юриста в Стамбуле, член восточного бюро (1898-1905), убит в 1915 г.



мародерами и убийцами в суде Константи
нополя; возврат конфискованных земель 
их законным владельцам; предоставление 
ссыльным, которые пожелали вернуться в 
свои деревни, аналогичных прав и льгот, ка
кие предоставлялись беженцам; принятие 
мер по предотвращению вымогательства 
беками и агами денег у армянских крестьян; 
помощь населению, оказавшемуся на грани 
голода, пережить зиму, выдавая им пше
ницу и семена; и, наконец, приказ военным 
властям выполнять решения, принимаемые 
смешанной комиссией1.

Палата назначила соответствующую де
легацию для ведения переговоров по ука
занным проблемам с Блистательной Портой. 
Членов делегации, которую возглавили Гри
гор Зограб, Г рант Асатур2 и д-р Ваграм Тор- 
гомян3, заверили в том, что все имеющиеся 
средства будут мобилизованы для восста
новления прав армян4. Мы видим из этого, 
что заботы депутатов палаты об армянском 
населении в провинциях были очень похожи 
на заботы революционеров. Однако полу
чилось так, что представлять эти националь
ные заботы османскому правительству от
правились видные члены армянской общины 
Константинополя.

Симон Заварян, один из исторических 
лидеров АРФ, в ноябре 1908 г., вскоре по
сле своего вступления в должность в Муше, 
направил большой доклад патриарху, в ко
тором он охарактеризовал общее состоя
ние региона как катастрофическое. «Я не из 
тех, — писал он, — кто думает, что все эти

разнообразные проблемы, которые унесли 
жизни целого поколения, могут быть реше
ны посредством отдельных реформ»5. По
этому Заварян выступал за радикальные 
изменения на высшем уровне государства, 
особенно среди касты высокопоставленных 
правительственных чиновников, которые 
блокировали все реформистские импуль
сы прогрессивных кругов. После описания 
хаоса, царившего в армянских провинциях, 
он отметил, что «в Константинополе можно 
выжить, только если работаешь. Но каковы 
перспективы у жителя Тарона или Стерта 
[Сиирта], где варварская система наполни
ла поля кочевниками и их стадами и полно
стью остановила все работы и все произ
водство»?

Действительно, после столетий сопро
тивления армянские крестьяне вынуждены 
были отдавать свою землю курдским кочев
никам. Курды, которым режим Абдул-Га- 
мида благоприятствовал, присвоили себе 
значительные права и не были склонны отка
зываться от них, даже после тех изменений, 
которые произошли в стране. Заварян, в 
свою очередь, попросил патриарха сделать 
своим приоритетом поддержку крестьян, ко
торые пытались переселиться в свои дерев
ни в Армении, за счет сокращения помощи, 
оказываемой беженцам, которых было очень 
много в Константинополе в 1908 г. Депута
ты парламента, как и другие политики, пре
красно понимали, что судьба этих регионов 
зависит от развития экономики и восстанов
ления безопасных условий.

Депутаты-армяне в первом парламенте 
Османской империи младотурок

Восстановление конституции, «боевой 
конь» младотурок в оппозиции, сделало 
возможным в принципе демократизировать 
политическую жизнь страны и дать возмож
ность оппозиции быть услышанной. Серд

цем демократической жизни, в которой 
соответствующая трибуна для дискуссий 
должна была быть создана, мог стать толь
ко парламент, который должен представлять 
весь народ. Армяне, как и некоторые другие

1 Протоколы Национальной палаты, открытие учредительной сессии 1908-1909 гг., Константинополь,
1909 г. С. 39, 49-54 (на арм. яз.).

2 Грант Асатур (1862-1928) родился в Константинополе, получил образование юриста в Париже, был чле
ном Османского конституционного совета, редактором газеты «Масис» и литературным критиком.

3 Ваграм Торгомян (1858-1942) родился в Константинополе, получил медицинское образование в Пари
же, был личным врачом принца Абдул-Меджида, президентом Имперской медицинской школы и основате
лем армянского Красного Креста; депортирован в 1915 г., отправлен в ссылку во Францию (в 1923 г.), автор 
многих научных работ.

4 Там же. С. 57.
5 Доклад от 20 ноября 1908 г.: Archives du Patriarcat de Constantinople, Bibliotheque Nubar, CCG 5/4, Mas

se 1,16 p. Цитируется в книге: R. H. Kevorkian et P. B. Paboudjian. Op. cit. Pp. 26-27.



группы, надеялись, как мы уже говорили, 
способствовать либерализации османской 
системы. Они очень быстро обнаружили, од
нако, что эта трибуна зарезервирована для 
других; КЕП1 следил за тем, чтобы под его 
властью оказалось достаточное большин
ство, чтобы снизить количество нетурецких 
депутатов до минимума, придав оппозиции 
просто символический статус (единственной 
оппозиционной партией была «Osmanli Ahrar 
Firkasi» - -  Партия османской свободы)2 

Здесь необходимо добавить, что четверо 
дашнакских депутатов не владели в доста
точной степени государственным языком 
парламентских дебатов — османским; как 
правило, им приходилось выражать свое 
мнение через Григора Зограба, армянско
го депутата, представлявшего столицу. Им 
также приходилось учитывать требования 
Армянской палаты, которая рассматрива
ла их как парламентских представителей и 
защитников интересов «миллета». Все эти 
сложности, как видится, не помешали им 
вносить свой активный вклад в деятельность 
армянской парламентской делегации. Один 
из них, д-р Ваган Папазян, отмечает в сво
их мемуарах, что на первой парламентской 
сессии армянские депутаты занимались ис
ключительно вопросами, представляющими 
общий интерес, ни разу не поставив на об
суждение вопросы, специфичные для ар
мянского мира3. Он указывает на то, что, на
пример, Григор Зограб играл ключевую роль 
в парламентском комитете, которому было 
поручено подготовить законопроект о ре

форме судебной системы; что Гаро, инженер 
по образованию, работал над «планом Че
стера» строительства железной дороги, со
единяющей Стамбул с иранской границей4; 
что он сам [Папазян] работал над реформи
рованием и «секуляризацией» школьной си
стемы; и что Тагаварян, врач и агроном, под
готовил большую часть положений базового 
закона по поощрению развития сельского 
хозяйства, а также другого, направленного 
на реформирование системы здравоохране
ния и улучшение санитарно-гигиенических 
условий5. Все это свидетельствует о том, что 
дух (что хорошо для страны — хорошо для 
нас), в котором работали депутаты, пред
ставляющие армянскую нацию, не имел 
скрытых мотивов и был направлен на рефор
мирование империи. Образцом в этом отно
шении служит парламентская деятельность 
Григора Зограба, решающую роль которого 
в создании Османского конституционного 
клуба мы уже отмечали. Хотя некоторые кон
сервативные круги не питали к нему особой 
любви и критиковали за «знание только ли
тературного аспекта армянской жизни»6, он 
стал глашатаем и выразителем духа группы 
армянских депутатов. Перед тем, как отпра
виться на вступительную сессию парламен
та, Зограб сначала посетил штаб-квартиру 
КЕП на улице Нури Османие, что, вне всяких 
сомнений, было сделано для того, чтобы по
казать, какой партии своим избранием он 
обязан; он уехал оттуда в карете, сидя рядом 
с молодым судьей-турком, Мустафой Аси- 
мом7. Также важным было то, что он занял

1 Первый реальный кризис, с которым столкнулся КЕП, разразился в начале октября 1908 г., когда за 
очень короткий промежуток времени Болгария провозгласила независимость (5 октября), Австро-Венгер
ская империя объявила об аннексии Боснии-Герцеговины, а Крит провозгласил себя частью Греции (6 ок
тября).

2 Основана 14 сентября 1908 г. Нуреддином Феррухом, Ахмедом Фазилем и Джелаледдином Арифом: 
Bozarslan Н. Op. cit., II. Р. 123; Zurcher Е. J. Turkey, a Modern History. P. 100.

3 Папазян В. Указ. соч. II. С. 101. Мы видели, что армянская делегация склонялась в пользу прямых пере
говоров с правительством или даже с ЦК младотурок, чтобы преодолеть то напряжение, которое царило в 
парламенте, куда многие консерваторы, особенно из провинций, были избраны по спискам КЕП.

4 Там же. С. 99-100.
5 Его кандидатура была сначала заблокирована КЕП. См.: «Бюзандион», № 3700, 8 декабря 1908 г. С. 1 

(на арм. яз.). Однако по настоянию политсовета Патриархата и после совещания, которое 6 декабря провел 
председатель совета Степан Караян с одним «влиятельным лицом» в стамбульском офисе КЕП, младотурки 
согласились не препятствовать его избранию. См.: «Бюзандион», № 3701, 9 декабря 1908 г. С. 1 (на арм. яз.). 
В номере от 9 декабря печатный орган КЕП — «Sura-yi Ummet» — объявил, что в списке кандидатов КЕП от 
столицы было два армянских кандидата.

6 Из-под пера главного редактора Пузанта Кетчяна, «Бюзандион», № 3706, 15 декабря 1908 г. С. 1 (на 
арм. яз.).

7 По национальности лаз, родился в Шоппе, служил председателем уголовного суда в Дамаске, Салони
ках и Скопье (Ускуб); после 1908 г. — член КЕП, инспектор суда в Салониках и временный вали Косово; часто 
наезжал в Лазистан агитатором КЕП; директор департамента по уголовным делам министерства юстиции; 
член комиссии по назначению мировых судей; отвечал за расследование «злоупотреблений», совершенных



свое место в парламенте рядом с Гусейном 
Джахитом, главным редактором газеты мла
дотурок «Танин»1. Оба факта показательны 
для того влияния, которое Иттихад оказывал 
на османский парламент. Первое парла
ментское выступление армянского юриста 
24 декабря отражает то «недоразумение», 
которое возникло между младотурками и ар
мянскими депутатами и которое со време
нем будет только нарастать. Зограб осудил 
явно неприемлемое избрание некоего Му
стафы Сердата-заде, который в своем из
бирательном округе Шабинкарахисар имел 
репутацию бандита и убийцы. Однако колле
ги Зограба, которых, видимо, совсем не шо
кировала история Мустафы Сердата-заде, 
упрекали его за это2.

Стамбульские круги были обеспокоены 
тем, что ни один другой депутат не выступил 
в поддержку позиции Зограба, хотя было об
щеизвестно, что Мустафа Сердата-заде был 
активным участником резни в своем родном 
регионе в ноябре 1895 г. Этот первый инци
дент дал повод приглушенной критике, кото
рая затем регулярно встречалась в дебатах: 
многие депутаты-мусульмане из восточных 
провинций, избранные по спискам КЕП, бы
ли в прошлом сторонниками гамидовского 
режима и сами были замешаны — в разной 
степени — в резне 1894-1896 годов. Слухи о 
том, что Зограбу угрожали смертью, скорее 
всего, безосновательны, но в любом случае 
они свидетельствуют о первых признаках на
пряженности3.

В то время как армянские учреждения 
и армянские депутаты не выражали откры
то своей горечи по поводу толерантного 
отношения правительства к тем, кто толь
ко недавно массово истреблял армян, они 
выражали сожаление по поводу того, что 
«Красный Султан» — кого они, и особенно 
революционеры в их среде, люто ненави
дели с тех пор, как он решил истребить ар
мянский народ, — по-прежнему пользовался

уважением и обхождением со стороны их 
прогрессивных друзей-младотурок. Султан, 
со своей стороны, вероятно испытал облег
чение, узнав, что армянские депутаты, не
которые из которых в недалеком прошлом 
организовали покушение на его жизнь, хо
лодно отклонили приглашение отобедать во 
дворце Йылдыз, которым он «осчастливил» 
всех новоизбранных депутатов4.

Были, однако, и другие противоречивые 
моменты, ставшие сюрпризами, как, напри
мер, назначение Зограба в ноябре 1908 г. 
профессором уголовного права в Школе 
права в Стамбуле, и тот успех, которым он 
там пользовался. Более семисот студентов 
отказались от других своих занятий и запол
нили зал, в котором он выступил со своей 
инаугурационной лекцией5. Это свидетель
ствовало о чем-то вроде жажды знаний, в 
противоположность консервативной реак
ции османского парламента, о желании по
лучить знания из другого источника.

Интервью, которое Зограб дал корре
спонденту болгарской газеты в конце дека
бря 1908 г., — еще более точная иллюстра
ция архаических стороны османской полити
ческой жизни. Зограб сказал, что сожалеет 
по поводу отсутствия организованных поли
тических групп, в которых «национальности 
могли бы раствориться», вместо которых 
приходится иметь дело с противостоящими 
друг другу национальными блоками. Армян
ские же депутаты, по его словам, хотят «пре
жде всего, работать на общее благо импе
рии. Собственные интересы армянского на
рода — на втором плане»6. Так, он взял слово 
в парламенте 21 января 1909 г. и потребовал 
создания комиссии по расследованию об
стоятельств строительства железной дороги 
в Хиджазе, так как были подозрения, что ре
ализация проекта сопровождается серьез
ными финансовыми махинациями7. В других 
случаях он предлагал правительству разра
ботать проект бюджета и представить его

во время Первой мировой войны в отношении армян; судья-председатель уголовного и апелляционного су
да: APC/PAJ, Bureau d'information du Patriarcatarm6nien, 7 25 -26 -27-28 -29 -30-31 -32 -33-34 , Second Report 
on Turks Responsibles for the Armenian Atrocities.

1 Гусейн Джахит-бей [Ялчин] (1874-1957), депутат парламента от столицы, вице-президент (1914-1916) 
и позднее — президент парламента, член ЦК младотурок, один из основных пропагандистов КЕП, редактор 
газеты «Танин», интернирован на Мальту в 1919 г.

2 «Бюзандион», № 3714, 24 декабря 1908 г. (на арм. яз.).
3 «Жаманак», № 54, 29 декабря 1908 г. (на арм. яз.).
4 «Бюзандион», № 3721, 4 январь 1909 г. (на арм. яз.).
5 «Бюзандион», № 3686, 21 ноября 1908 г. (на арм. яз.).
6 «Жаманак», № 61, 6 января 1909 г. (на арм. яз.).
7 «Бюзандион», № 3736, 22 января 1909 г. (на арм. яз.).



на голосование парламенту, разработать 
настоящую налоговую политику и так далее. 
Даже если бы он был единственным армян

ским депутатом, участвующим в дебатах, он 
бы и в этом случае более чем компенсировал 
молчание своих коллег.

Ставка на власть: КЕП и оппозиция

Объяснения, которые были приведены 
на сессии парламента 13 февраля 1909 г., 
на которой свергнутому кабинету Камиля- 
паши (образован 5 августа 1908 г.) был вы
ражен вотум недоверия, заставили Зограба 
вмешаться в дискуссию; однако, его выска
зывания смутили его коллег-младотурок. 
Было хорошо известно, что постоянное вме
шательство ЦК КЕП в государственные дела 
раздражает великого визиря и приводит к 
неизменной напряженности между двумя 
источниками власти. Когда Камиль-паша 
пытался пробить назначение новых мини
стров обороны и военно-морского флота во
преки мнению Комитета, Иттихад приказал 
своим депутатам голосовать за резолюцию 
о вотуме недоверия, так как ни при каких об
стоятельствах не мог допустить утраты кон
троля над армией1. Паша пытался освобо
диться от формы надзора, которая казалась 
ему слишком жесткой; и ему сразу пришлось 
заплатить за свои амбиции — он пал жерт
вой «государственного переворота», совер
шенного иттихадистами.

Гусейн Хильми-паша сменил Камиля
14 февраля 1909 г. Хотя этот офицер был 
известен своей близостью к КЕП, они отно
сились к нему не менее жестко. Едва он был 
назначен великим визирем, как узнал, что 
во время встречи Блистательной Порты с 
будущим османским послом в Испании Али 
Хайдар-беем (сыном знаменитого Мидхат- 
паши), который приехал получать веритель
ные грамоты, дипломату было приказано

ждать прибытия майора Энвер-бея, который 
должен дать ему указания о том, какой линии 
придерживаться в отношениях с испанским 
правительством. Столкнувшись с решитель
ным отказом Али Хайдара получать указа
ния от кого бы то ни было, кроме министра 
иностранных дел, новому великому визирю 
пришлось впервые столкнуться с яростью 
ЦК младотурок2. Этот эпизод, банальный 
по своей сути, дает представление о хао
тической работе государства в эти первые 
месяцы, когда администрация, все еще от
дающая прежним режимом, делила власть 
с комитетом, которому все еще не хватало 
опыта в ведении государственных дел.

Другая структура, созданная Иттихадом, 
раскрывает общую природу режима, кото
рый в то время вводился в действие: си
стематическое использование тайных полу
военных формирований, которым Комитет 
давал особые поручения, начиная от угроз 
до убийства оппонентов и журналистов. Эта 
подпольная структура прошла большой путь 
со времени своего основания в 1907 г. Ее 
кадрами были почти все без исключения вы
пускники Военной академии Стамбула. По
сле того как офицеры, такие как Эйюб Сабри 
[Акгёль] и Ахмед Джемаль, вошли в Комитет 
летом 1908 г., другие офицеры вступили в 
эту военизированную организацию: Гусейн 
Рауф [Орбай]3, Монастирли Нури [Конкер]4, 
Кушчубаши-заде Эшреф [Сенсер]5, Енибах- 
чели Шюкрю [Огуз]6, Кара Васиф7 и Казим 
[Озалп]8 или, опять же, Абдулкадир ( |  1926),

1 Bozarslan Н. Op. cit., II. Р. 123; Hanioglu М. §. Op. cit. Р. 292.
2 Turfan N. Rise of the Young Turks, Politics, the Military and Ottoman Collapse. London—New York, 2000. 

P. 232, n. 63.
3 Гусейн Рауф (1881-1964), агент в Персии во время Первой мировой войны, подписал Мудросское 

перемирие от 31 октября 1918, один из основателей организации «Каракол» и сопротивления в Анатолии 
(1919 г.). См.: Zurcher Е  J. Op. cit. Р. 45.

4 Монастирли Нури (1882-1937), родился в Салониках, федаин-юнионист, депутат парламента, первый 
директор «Тешкилят-и Махсуса», агент тайной службы Энвера после 1914 г. Ibid.

5 Кушчубаши-заде Эшреф [Сенсер] (1873 — после 1963), влиятельный директор отделения «Тешкилят-и 
Махсуса». ibid.

6 Енибахчели Шюкрю [Огуз], фидай-юнионист и инспектор КЕП, член «Тешкилят-и Махсуса», и позднее — 
«Каракола». Ibid.

7 Кара Васиф (1872-1931), полковник, член КЕП до 1908 г., член военного суда, который рассматривал 
поражение в Балканской войне, основатель «Каракола» в 1919 г. Ibid.

8 Казим [Озалп] (1880-1968), член КЕП, офицер, член «Тешкилят-и Махсуса», президент Национальной 
ассамблеи (1924-1935), Военный министр (1922-1924, 1935-1943). Ibid.



Али [Четинкая], Атиф [Камчил], Сари Эфее 
Эдип, Сапанчли Хакки, Халил [Кут] (дяди 
Энвера), Филибели Хильми, Исмитли Мюм- 
таз, Хусреф Сами [Кизилдоган], Сулейман 
Аскери, Енибахчели Нейл (брат Шюкрю), 
Якуп Джемиль ( |  1916) и Джеват Аббас [Гю- 
рер] (1887-1943)1. Мы увидим ту решающую 
роль, которую эти люди сыграли в ликвида
ции армянского населения во время Первой 
мировой войны.

Ради избавления от своих оппонентов ЦК 
Иттихада не стеснялся убивать. Оппозицион
ный журналист Г асан Фехми был убит 6 апре
ля 1909 г., а Ахмед Самин — активист оппо
зиции — вскоре после этого. Эти методы 
лплюстрируют ту концепцию политической 
борьбы, которая господствовала в КЕП: оппо
зиция считалась «сборищем реакционеров, 
воров, мошенников, пьяниц, азартных игро
ков, бездельников и убийц»2. Энвер, один 
из «спасителей империи», сформулировал 
вопрос предельно точно: «Всех, кто мечтает 
делить с нами власть, нужно раздавить... Мы 
должны быть жестче, чем Нерон, в том, что 
касается обеспечения внутреннего мира»3.

Некоторые юнионисты подтверждают в 
своих мемуарах, что люди подозревали КЕП 
в участии в определенных событиях. Бывший 
генеральный секретарь Иттихада Мидхат 
Шюкрю вспоминал, как один из его коллег 
по ЦК Кара Кемаль лично руководил кара
тельной операцией против штаб-квартиры 
организации «Fedakaran-i Millet» (Посвящен
ные нации) во главе банды, которая громила 
офисы этой организации4.

По словам одного из лучших знатоков 
политической жизни того времени, «практи
чески все оппозиционные партии юнионист
ского периода выступали за либеральную 
экономику, были западниками, [выступали] 
за единство [этнических групп империи] и 
высказывались за децентрализацию»5. Эти

партии сначала объединились в «Ахраре», 
а потом — под знаменем «Hiirriyet ве Ittilaf 
Firkasi» (Либеральный альянс), который стал 
продуктом слияния Демократической пар
тии Ибрахима Темо, Народной партии («Aha- 
Н»)Гюмюльджинели Исмаил-бея, «Mutedil 
Hurriyet-perveran Firkasi» (Партии умеренных 
либералов)6 и Независимой партии7.

После событий «31 марта», о которых мы 
расскажем позже, генерал Шериф-паша, 
бывший «попутчик» ЦК в Салониках, вместе 
с другими диссидентами КЕП, такими как 
Рефик Невзат, Апьбер Фуа и Мевлан-заде 
Рифат, основал «lslahat-i Osmaniye» (Ради
кальную партию). В своей парижской ссыл
ке они составили яростную оппозицию КЕП, 
особенно в своем франкоязычном журна
ле «Mecheroutiette», который непрестанно 
осуждал иттихадистов за их политические 
преступления и коррупцию. Эти «радика
лы» требовали, в частности, чтобы армия 
прекратила вмешиваться в политику, чтобы 
Комитет перестал действовать как тайная 
организация и назначать своих депутатов, 
а также чтобы КЕП отказался от своего про
екта отуречивания всей страны8. И действи
тельно, эти требования, выраженные в фор
ме прямых обвинений, были общими для 
всей оппозиции, в том числе и для мусуль
манских кругов, которые объединились в 
«Ittihad-i Muhammedi» (Магометанской ассо
циации), основанной 5 апреля 1909 г. В сво
ем печатном органе «Volkan» эта ассоциация 
критиковала младотурок за атеизм и отказ 
от исламских ценностей9.

В революционных армянских кругах, в 
частности среди гнчаковцев, эти движения 
вызвали некоторую надежду на то, что Ос
манская империя примет внутреннюю поли
тику, более благоприятную для нетурецких 
групп населения. СДПГ, которая была против 
Иттихада с самого своего создания, одно-

1 ibid. Р. 50.
2 Опубликовано Биринчи в «Tarih ve Toplum», № 70, 1989. S. 60. Цитируется в книге: Bozarslan Н. Op. cit., 

i. P. 210, n. 818.
3 «Enver Pasa’nin Gizli Mektuplari» (ред. S. Hanioglu), «Cumhuriyet», 9 октября 1989 г. Цитируется в книге: 

Bozarslan Н. Op. cit., I. P. 210, n. 815.
4 Midhat Sukru Bleda, imparatorluQun Cokusu, Istanbul, 1979. S. 26. Эта группа, созданная в начале 1909 г., 

пользовалась Поддержкой Хасана Фехми и была распущена после событий «31 марта» по обвинениям в за
говоре, но не против правительства, а против КЕП: Bozarslan Н. Op. cit., II. Р. 138.

5 Тилауа Т. Z. Hurriyetin IlSm, Istanbul, 1959 s. 41. Цитируется в книге: Bozarslan Н. Op. cit., I. P. 233.
6 Основана в ноябре 1909 г., ее духовными лидерами были Лютфи Фикри и Шюкрю ал-Асеки: ibid., II. Р. 123.
7 Эту партию возглавляли Ферит-паша, Садик-бей, Шюкрю ал-Асеки, Риза Нур, Лютфи Фикри и Гюмюль- 

джинели Исмаил. Ibid., II. Р. 123.
8 Ibid., I. Р. 234.
9 Ibid., II. Р. 123.



значно боролась с КЕП, не давая ему приме
нять свои программы отуречивания1. Сбли
жение гнчаковцев с «Ахаром», а затем — с 
Иттилафом, не преследовало никакой дру
гой цели, кроме борьбы с националисти
ческим режимом младотурок. Сапах-Гулян 
отмечает в этой связи, что в тот день, когда 
Иттилаф и СДПГ подписали соглашение о 
сотрудничестве, «в иттихадистской среде 
явно чувствовались опасения», и что за счет 
этого сотрудничества его партия сможет 
влиять на политику Иттилафа, продвигая ее 
в более прогрессивном направлении и играя 
важную роль в формировании филиалов 
этой организации в провинциях»2. «Хотя Ит- 
тихад мог справедливо утверждать, — пишет 
Сапах-Гулян, — после уничтожения армян в 
провинциях и заказных грабежей и похище
ний, что он продвинулся вперед в реализа
ции одного из своих проектов, правда и то, 
что он терпел значительные неудачи в других 
местах, в том числе во время восстания тра

диционных турецких кругов в Конье, мятежа 
в Константинополе, восстания и событий в 
Албании и Румелии»3.

После восьми месяцев у власти, из-за 
своей практики руководить из-за кулис, КЕП 
вызвал недовольство у всех и каждого. Не
смотря на внешнее впечатление, он не вла
дел такой уж большой властью: хотя перво
начальная политика формирования широко
го альянса сил и позволила ему перетянуть 
ряд ранее лояльных сторонников султана 
на свою сторону, в частности предлагая им 
места в парламенте. КЕП вскоре был сильно 
разочарован той поспешностью, с которой 
эти люди переметнулись под другие зна
мена. Комитет также увидел, что общество, 
которому он хотел навязать свое видение 
будущего, отнеслось к его проектам еще 
более неприязненно, чем можно было по
лагать. Этот горький урок был преподан ему 
в виде первого сильного удара уже 31 марта 
(13 апреля) 1909 г.

1 Сапах-Гулян С. Указ. соч. С. 284.
2 Там же. С. 285-286.
3 Там же. С. 287.



ГЛАВА 2
Младотурки и армяне проходят испытание 
«событиями 31 марта» и резней в Киликии

Два события, которые произошли в апре
ле 1909 г. в Константинополе — «реакция» на 
установление режима младотурок и одно
временно резня армян в Киликии, извест
ная как «аданские события», позволяют нам 
во многих отношениях оценить изменения, 
произошедшие в Османской империи после 
восстановления Конституции. Так как они 
предшествовали принятию законов о сво
боде печати и объединений, которые были 
приняты летом и осенью 1909 г., и так как они 
произошли на глазах зарубежных наблюда
телей и свободной оппозиционной прессы, 
они занимают идеальную позицию, с кото
рой можно наблюдать то, что на самом де
ле происходило в Османской империи. Они 
заставляют нас задуматься о значимости 
«реакции», произошедшей в апреле 1909 г.,

о роли младотурок в организации резни в 
Адане и, следовательно, об их националь
ной и международной репутации. Но этот 
способ, которым КЕП воспользовался, что
бы решить эти два вопроса, может многое 
рассказать нам о его политике в отношении 
армянского населения Османской империи. 
Поучительно то, как армянское общество 
справлялось с кризисом; это позволяет нам 
узнать об отношении армян к режиму мла
дотурок и их ожиданиях. Объяснения армян
ских лидеров в Палате депутатов четко ука
зывают на то, что больше всего армян вол
новало то, являются ли массовые убийства 
последним вздохом старого режима или, 
напротив, знаменуют собой деяние ново
го режима, направленного на уничтожение 
армян.

«Инцидент 31 марта»

Большинство историков считают реак
цию против младотурок, известную под эв
фемизмом «инцидент 31 марта» (13 апреля 
по григорианскому календарю), операцией, 
которой руководили круги, преданные ста
рому режиму, которых пресса того времени 
называла реакционерами: в эти круги входи
ли солдаты из гарнизонов Константинополя 
и офицеры, которые вышли из религиозной 
оппозиции, «улемов» и шейхов из орде
на дервишей, которые черпали свое вдох
новение у «lttihad-i Muhammedi» и партии 
«Ахрар». Некоторые видят в этой реакции 
маневр, задуманный Министерством ино
странных дел Великобритании для дестаби
лизации КЕП после падения кабинета мини
стров, возглавляемого Камилем-пашой — 
протеже британцев. Независимо от того,

1 Turfan N. Op. cit. P. 238, n. 89.

кто какую гипотезу примет, радикализация 
либеральной и религиозной оппозиции в 
этот период была неоспоримой, так же как и 
растущий антагонизм между офицерами, ко
торые стремительно поднимались по службе 
(«alayli»), и выпускниками военной академии 
(«mektemli»); «alayli» жаловались на то, что 
«mektemli» заполонили всю армию1. Остает
ся спросить, как удалось этим неоднород
ным силам объединиться, выйти на улицы, 
захватить здание парламента и спровоциро
вать охоту на иттихадистов по всей столице.

Реакционный аспект восстания был до
вольно реальным (даже если исследование 
прессы того времени показывает, что, воз
можно, он был ретроспективно усилен КЕП), 
так как мятежники требовали возвращения 
к шариату. Но прежде всего, самое глав-



ное то, что это была враждебная реакция на 
режим младотурок. Так, Вахдетти, один из 
главных архитекторов движения, выпустил 
призыв «христианам и евреям Османской 
империи», в котором заверил их в том, что 
им не нужно бояться за свое имущество и за 
свои жизни «благодаря нашему шариату», и 
рекомендовал им «не отказываться от союза 
с исламом... и не следовать за врагами ци
вилизации и предателями шариата». Орга
низация «lttihad-i Muhammedi» также указы
вала на то, что шариат в одинаковой степени 
защищает права как мусульман, так и нему
сульман. Эти заявления показывают, что ли
деры движения были хорошо осведомлены
о запросах немусульман. Их политическая 
платформа даже призывала к «справедли
вости для христиан», прогнозируя, что «они 
будут с нами заодно»1.

Примером того, как историки чаще все
го пытаются продемонстрировать реакци
онную природу движения, может служить 
то, как поступил общественный активист и 
журналист Мизанджи Мурад-бей, редактор 
газеты «Мизан», который, «более всего от
далившись от своих бывших товарищей, 
чем когда-либо, подлил масла в огонь, вы
звав религиозный порыв и осудив равенство 
[между мусульманами и] немусульманами»2. 
Если верить официальным заявлениям мя
тежников, этот бывший лидер младотурок, 
который был выслан из страны еще в октя
бре 1908 г. и не появлялся здесь до апреля 
1909 г.3, был единственным «реакционе
ром», который враждебно относился к нему- 
сульманам. Тем не менее он был советником 
Ахмеда Тевфика-паши, великого визиря, ко
торый вырос во время этих событий. Чтобы 
приклеить такой же ярлык «реакционеров» 
как на мусульман, так и на либералов, груп
пы вняли аргументам младотурок, исполь
зуемым ими, чтобы дискредитировать оппо
зицию и быстро уничтожить ее. Либералы, 
которые склонялись к политике децентра
лизации и объединения всех немусульман, 
непростительно сошлись здесь с реакцио
нерами.

Уместно напомнить здесь, что накануне 
этих событий Комитет младотурок оказал

ся, мягко говоря, в затруднительном поло
жении: он был замешан в некоторых темных 
делах, таких как убийства журналистов и по
литических противников, и находился под 
давлением оппозиции. Воспользовались 
ли они ситуацией, чтобы взять в свои руки 
управление страной в военном отношении и 
избавиться от оппозиционеров всех мастей? 
Некоторые обстоятельства указывают на то, 
что так оно и было на самом деле. После того, 
как мятежники захватили здание парламен
та, убив несколько депутатов и уволив слу
жащих редакций основных младотурецких 
газет, Тевфик-паша взял ситуацию под свой 
контроль, после чего повстанцы из Перво
го армейского корпуса, базировавшегося в 
Константинополе, вернулись в свои казар
мы. Тогда османский парламент на сессии, 
созванной 17 апреля, решил отправить де
легацию в Чаталджу, чтобы встретиться с 
Махмудом Шевкетом-пашой и его войсками 
в Румелии. Делегаты должны были сообщить 
ему о том, что повстанцы вернулись в свои 
казармы и попросили прощения, поэтому 
ему не нужно выдвигаться в столицу, так 
как это может привести к бессмысленному 
кровопролитию. В конце концов, Шевкет, 
который сначала принял предложение депу
татов, которых отправили, чтобы поговорить 
с ним — Юсуфа Кемаля, Григора Зограба и 
Варткеза Серингюляна — все же решил ок
купировать Константинополь4. Возможно, до 
проведения карательных операций, которые 
последовали после его прибытия в столи
цу, этот генерал, выходец из старой школы, 
которого окружали офицеры-младотурки из 
генерального штаба, посоветовался с итти- 
хадистским ЦК. Как только эфемерный каби
нет Тевфика пал, официально — 18 апреля, 
сам он ушел в отставку 26 апреля, объяв
ление чрезвычайного положения и созда
ние военного трибунала дало возможность 
вешать большое количество повстанцев, в 
частности представителей оппозиции, це
лыми группами. Среди них были журналисты 
и либеральные политики, на которых в пер
вую очередь тщательно навесили ярлык ан
тиконституционных «реакционеров», подхо
дящее обвинение, чтобы оправдать репрес-

1 М. Sabri Efendi. Menkibelerimiz ve Ayiblarimiz. In: Albayrak S. Mart Vak’ast Gerici Bir Hareket mi? Istanbul, 1989. 
S. 33. Доклад Расима эфенди в османском парламенте, цитированный в книге: Bozarslan Н. Op. cit., II. Pp. 69-70.

2 Georgeon F. Le dernier sursaut (1878-1908), in Robert Mantran (dir.), Histoire de I'Empire ottoman, Paris, 
1989. P. 582.

3 Ahmad F. Op. cit. Pp. 43-44. Великий визирь Камиль-паша выслал его снова, возможно, под давлением 
КЕП.

4 Смотри стамбульскую прессу от 19 апреля 1909 г., в частности «Бюзандион», № 3806. Р. 3; ZurcherЕ. J. 
Op. cit. Р. 102.



сии. Именем Конституции КЕП без особых 
усилий полностью избавился от оппозиции, 
удовлетворившись ссылкой ряда наиболее 
известных личностей, таких как принц Саба
хеддин, так чтобы не сделать свою главную 
цель слишком очевидной.

Какова была реакция армянских кругов 
на эти события? Ежедневная пресса за 14 и
15 апреля 1909 г. выражает недоумение, 
смешанное с мрачным предчувствием, пе
ред лицом этого восстания. Некоторые боя
лись, что это — государственный переворот, 
устроенный Абдул-Гамидом, их «пугалом», 
человеком, которого не любили и боялись, 
который хотел снова отменить Конститу
цию. Общее впечатление, прослеживаемое 
во всех заявлениях в прессе, состоит в том, 
что в первую очередь армян беспокоило 
то, чтобы объявленные реформы были до
ведены до конца и привели к созданию го
сударства, основанного на законности, и 
восстановлению мира и порядка. В своей 
статье под заголовком «Текущий кризис»1 
главный редактор ежедневной стамбуль
ской газеты «Бюзандион» Бюзанд Кечян пи
сал о том, что вечером 16 апреля Армянская 
революционная федерация (АРФ) Дашнак
цутюн организовала собрание в номере от
еля «Splendide», на котором присутствова
ло тридцать лидеров различных османских 
политических течений: КЕП, Ахрара, АРФ, 
СДПГ, с намерением сблизить их позиции 
«по защите Конституции». Эти же газеты пи
сали, что армянские добровольцы из Текир- 
дага присоединились к войскам в Румелии, 
«чтобы защищать Конституцию». 27 апреля 
армянская община Константинополя орга
низовала массовые похороны доброволь
цев, которые погибли во время боев в столи
це2. Из дашнакских источников мы узнаем, 
что АРФ организовала, с одобрения Итти
хада, народное ополчение, чтобы поддер
жать действующую армию, включая пятьсот 
пятьдесят мужчин из Адабазара, которые

помогли успокоить мятежников, выступив
ших из казарм Селимие3. Кроме того, Ру
бен Тер-Минасян, один из доенных лидеров 
АРФ, был отправлен в Текирдаг для вербов
ки армянских добровольцев. Однако Шевкет 
не хотел снабжать их оружием4. Наконец, в 
Смирне вали и местный клуб иттихадистов 
попросили дашнаков и гнчаковцев «сфор
мировать группы добровольцев в ближай
шие двенадцать часов»: на следующий день 
двести тридцать молодых армян из города и 
окрестных деревень, а также турки, греки и 
евреи были вооружены и отправлены на же
лезнодорожную станцию Смирна-Картал5.

Все это четко указывает, что армянские 
круги поддержали Конституцию и союз АРФ 
с КЕП. Но самым явным доказательством их 
приверженности этим позициям стало то, 
как депутат парламента Петрос Халаджян — 
позднее он станет министром общественных 
работ — отреагировал на вторжение мятеж
ников утром 13 апреля 1909 г. в здание пар
ламента с требованием восстановить шари
ат и отправить в отставку главу парламента 
Ахмеда Ризу6. Хотя несколько депутатов 
только что были убиты в городе, а большин
ство из тех, кто находился в здании, легли на 
пол, чтобы сохранить жизнь, Халаджян под
нялся и в стиле, напоминающем трибунов 
французских Генеральных штатов XVIII века, 
заявил мятежникам, которые притихли, впе
чатленные его апломбом: «Нас выбрали все 
народы империи. Народный избранник не 
имеет права позволять кому-либо указывать, 
что ему делать, [в то же самое время угрожая 
ему] штыками... Выгляните в окно! Там тол
па, которая поливает нас свинцом... Давайте, 
убейте меня, но я на ногах»7. Другое обстоя
тельство показывает, если еще есть необхо
димость что-либо еще доказывать, тесные 
отношения между армянскими депутатами 
и их коллегами-младотурками, а также до
верительные отношения, установившиеся 
между ними: в те пять дней анархии, которые

1 «Бюзандион», № 3805, 17 апреля 1909 г. С. 2 (на арм. яз.).
2 «Бюзандион», № 3812, 27 апреля 1909 г. С. 3 (на арм. яз.).
3 Папазян В. Указ. соч. II. С. 109.
4 Симон Заварян: к 70-летию со дня смерти. Опубликован Грачом Таснапетяном. Т. Ill, Бейрут, 1997. 

С. 60-61 (на арм. яз.). Письмо С. Заваряна, из Константинополя от 14/27 апреля 1909 г.
5 Там же. С. 61.
6 Папазян В. Указ. соч. II. С. 105, отмечает, что Ахмед Риза, в частности, был на прицеле у мятежников, ко

торых вел Великий муфтий Стамбула. Когда здание парламента было захвачено, в нем находилось 50-60 де
путатов, включая Халаджяна, Армена Гаро и самого Папазяна.

7 «Азатамарт», №66, 9 сентября 1909 г. С. 1 (на арм. яз.). Газета опубликовала рассказ Папазяна как оче
видца; Папазян повторил то, что он писал в своих воспоминаниях (Папазян В. Указ. соч. II. С. 103-108); тем 
не менее, состоялось голосование за восстановление шариата как основного закона страны.



последовали за восстанием, вспыхнувшим
13 апреля, когда юнионистов рьяно пресле
довали, Акнуни, лидер партии Дашнак, пря
тал в своем доме Мехмеда Талаата1, другой 
лидер иттихадистов, Халил-бей [Ментеше], 
прятался у Зограба2, а ополченец Азариг из 
АРФ предоставил убежище д-ру Назиму3.

В дни, приведшие к этим событиям, мла
дотурецкая пресса, а именно ежедневное 
издание «Танин», не упустила возможность 
раскритиковать некоторых армянских депу
татов в своих статьях. Критике подвергся Зо
граб, который был изображен как лидер ар
мянской парламентской группы, а также Апи 
Кемаль, главный редактор газеты «Икдам»
(в скором времени избранный на пост главы 
парламента вместо Ризы). Газета «Танин» 
критиковала их обоих за то, что они восполь
зовались своим положением профессоров 
школы права для того, чтобы «манипулиро
вать своими студентами и заставить их за-

Младотурки и армяне 
резней в Киликии

Осмысление происхождения вспышки 
насилия, завершившейся резней двадцати 
пяти тысяч армян в Киликии в апреле 1909 г., 
являлось важнейшей задачей в армянских 
кругах. Эта бойня, отголосок старого ре
жима, грозила подорвать приверженность 
армян конституционному процессу, а также 
альянс АРФ с Комитетом «Единение и про
гресс». Иными словами, младотурки искрен
не желали сотрудничать с армянами — ре
альной целью было улучшение положения 
населения восточных провинций — что в 
данных обстоятельствах ставилось под во
прос. Армянские политические институты 
стремились превратить этот вопрос в про
верку намерений младотурок; они хотели 
знать, какую ответственность нес «Единение 
и прогресс» за события в Адане. Это показы
вает, что данный кризис сильно повлиял на 
отношения между армянами и младотурец
ким правительством.

щищать свои собственные политические ин
тересы»4. Чем была вызвана критика в отно
шении Зограба, которую начал его сосед по 
парламентской скамье Хюсейн Джахит? Мо
жет, растущее понимание того, что жители 
империи согласны с этим юристом, испуга
ла КЕП? Или он решил, что Зограб слишком 
инициативен? Характер критики раскрывает 
нам немного. Судя по всему, студенты шко
лы права не играли никакой роли в событиях 
31 марта. Может быть, курсы, которые вели 
Зограб и Кемаль в школе, делая акцент на 
роли права в построении демократического 
общества, раздражали младотурок?

В общем, можно отметить, что события
31 марта просто подтвердили, по крайней 
мере то, что касалось лидеров АРФ, проч
ность их союза с иттихадистами, а также 
враждебное отношение армянских кругов к 
возможности восстановления старого ре
жима.

проходят испытание 
в апреле 1909 г.

Французская дипломатическая депеша 
из Мараша, Киликии, от 4 января 1909 г. 
объявила об угрозе убийств и сообщила о 
вымогательствах как у местного клуба мла
дотурок, так и у христиан, «больше всего 
довольных установлением нового режима». 
В отношении лиц, ответственных за вымо
гательство, не было принято никаких мер5. 
Также поступили сообщения об анархиче
ской ситуации, сложившейся в вилайете 
Диарбекир, а несколько недель спустя и в 
Мамурет уль-Азизе; было сказано о сведе
нии счетов между курдскими племенами, 
а также о враждебных реакциях на младо
турок, вместе с ростом мусульманского 
фундаментализма6.

В депеше от 1 сентября 1908 г. консуль
ский агент, ответственный за вице-кон
сульство в Ване, вспоминая последствия 
революции в этом городе в июле 1908 г., 
отметил, что там был сформирован Комитет

1 Minassian G. F. Op. cit. Pp. 62-63.
2 Дневник Григора Зограба, опубликованный в журнале «Гарун», 1991, № 5. С. 67 (на арм. яз.).
3 Minassian G. F. Op. cit. P. 62.
4 Перепечатано в «Мшаке», № 67, 15 апреля 1909 г.
5 CADN, Ambassade de Constantinople, s6rie E/131. Письмо французского вице-консула в Мараше Марси- 

ала Грапина Констансу, послу Франции в Константинополе от 4 января 1909 г.
6 CADN, Ambassade de Constantinople, s£rie E/131. Письмо французского вице-консула в Диарбекире 

Бомпару, послу Франции в Константинополе от 20 апреля 1909 г.



«Единение и прогресс». Он писал, что в нем 
состоял: «двадцать один человек: семь воен
ных, семь армян и семь турок». Он добавил, 
что комитет переписывался «с Салониками, 
откуда он получал указания»1.

Благодаря формированию комитетов 
местных младотурок в Киликии стало воз
можно прежде всего свести счеты с двумя 
основными представителями государства, 
чья политика умиротворения христиан не 
была особенно популярна в этом регионе, 
по-прежнему погруженном в племенные 
обычаи. Таким образом, комитет младотурок 
Аданы, состоящий в основном из турецкой 
знати региона, сначала постановил заменить 
военачальника (ferik) и потом направил свой 
взор на вали вилайета, Бахри-пашу, требуя 
его отставки. Обвиняемый в «симпатиях к 
христианам», Бахри был вынужден покинуть 
город тайно, но был «арестован крестьянами 
на границе вилайета по просьбе его лично
го врага, Багдади-заде2, а затем отпущен по 
приказу комитета Аданы... Говорили, что он 
сопротивлялся, убегая в течение пяти часов, 
из-за давления со стороны комитета Аданы, 
который требовал его отставки; он утверж
дал, что тридцать тысяч армян поднимется 
в его защиту. Комитет, как предполагается, 
возразил: «Если они будут существовать, вы 
не найдете и тридцати»3. Эти несколько за
мечаний свидетельствует о настроениях, 
царивших в Адане вскоре после революции: 
они раскрывают реальную оценку местной 
турецкой знати способности армянского на
селения Киликии к организации восстания, 
из которого они должны были так много из
влечь за следующие месяцы.

Позже, 15 октября, преемник Бахри-па- 
ши, Джевад-бей, прибыл в Адану. «Ожидая 
чего угодно, [Джевад] попросил Дамаск 
прислать ему подкрепление... Пессимисты 
даже говорили об уничтожении армян к этой 
дате [окончание Рамадана], но это кажется 
маловероятным, если армяне изменят свое 
безобразное отношение, которое является 
крайне неосторожным... Такое отношение

армян является именно тем, что требуется 
для отчуждения младотурок. Молодые и ста
рые турки теперь, кажется, отложили свои 
разногласия благодаря патриотизму и исла
мизму. Мулла в мечети уже призывает веру
ющих активно защищать «свои права»... Это 
Багдади-заде понукает турками, тот самый 
Багдади-заде, который, говорят, арестовал 
Бахри-пашу во время полета»4.

Все элементы, которые придали пробле
ме форму, сошлись в этом отрывке: первые 
слухи о резне и первый намек на «провока
ции» некоторых армянских боевиков. Дру
гими словами, официальная диалектика 
«провокации, восстания и резни» здесь вве
дена в игру и повторена без задней мысли 
французским вице-консулом, чья непосле
довательность и трусость во время событий 
апреля 1909 г. приведет к комментариям 
среди должностных лиц и миссионеров, его 
соотечественников.

Атмосфера в Киликии во время празд
нования Рамадана в октябре 1908 г. дей
ствительно была гнетущей. Изменения, 
вызванные конституционной революцией, 
оказались слишком тяжелыми для мусуль
ман, особенно тот факт, что христиане, на
чиная с армян, заняли резкую позицию — то 
есть энергично защищали Конституцию. 
В окрестностях турецкой Аданы даже ходил 
непроверенный слух: христиане готовились 
атаковать казармы и взять их под свой кон
троль, прежде чем начать нападение на ту
рецкое население5.

При этом нам необходимо изучить обо
снованность обвинений в провокации и вос
стании, которые некоторые турки, а также 
некоторые иностранные наблюдатели ре
гулярно повторяли в Киликии и других ар
мянских провинциях, для того, чтобы понять 
происхождение и содержание этих обвине
ний. В связи с этим депеши, отправленные 
французскими консульскими агентами в 
провинциях французскому министру ино
странных дел и послу в Константинополе, 
являются отнюдь не незначительным источ-

1 Archives du ministere des Affaires Strangeres (AMAE), Correspondance politique, Turquie, n. s., vol. 83, 
politique interieure, Arm6nie, Anatolie, Cilicie, f  69 r \  Письмо французского вице-консула в Ване капитана 
Б. Диксона министру иностранных дел Пишону.

2 Десять месяцев спустя Багдади-заде тоже будет одним из организаторов массовых убийств.
3 AMAE, Correspondance politique, Turquie, n. s., vol. 83, f  64 r"-v". Письмо французского вице-консула в Мер- 

сине и Адане послу Франции в Константинополе и министру иностранных дел Пишону от 18 августа 1908 г.
4 Ibid., ff. 84-85. Письмо французского вице-консула в Мерсине и Адане послу Франции в Константинопо

ле и министру иностранных дел Пишону от 23 октября 1908 г.
5 Ferriman D. Z. The Young Turks and the Truth about the Holocaust at Adana, in Asia Minor, During April, 1909, 

London, 1913. P. 14; Терзян А. Катастрофа Киликии, Константинополь, 1912. С. 12 (на арм. яз.).



ником, если речь идет о напряженности, ко
торая чувствовалась повсюду, несмотря на 
провозглашение Конституции.

Капитан Диксон, который председатель
ствовал во французском вице-консульстве 
в Ване, доложил министру о своих беседах 
с армянскими лидерами: «Чтобы попытать
ся улучшить очень напряженную ситуацию, 
я встретился с лидерами дашнаков Арамом 
[Манукяном] и врачом [Ваганом Папазя- 
ном] и дал им несколько советов. Я совето
вал им вести себя осторожно и сдержанно, 
оставить, на данный момент, их утопические 
идеи, обращаться с скомпрометированны
ми деятелями старого режима мягко, а не с 
идеей мести, и не призывать к чрезмерным 
наказаниям. К счастью, они прислушались 
к моему совету»’ . Этот первый весьма по
казательный отчет напоминает нам, что при 
старом режиме политика Абдул-Гамида бы
ла направлена на вооружение курдских пол
ков «гамидие» и разрешение им свободного 
заселения восточных провинций, что навело 
местные курдские племена на мысли о без
наказанности и всемогуществе; они выигра
ли от ситуации, захватив обширные земли 
и другую армянскую собственность Вос
становив Конституцию, местные армянские 
лидеры, а также их коллеги в парламенте 
Константинополя, ободренные вновь обре
тенной легитимностью и явной поддержкой 
Иттихада, потребовали, чтобы ответствен
ные за эти преступления были наказаны или, 
по крайней мере, были возмещены убыт
ки, — то есть эта собственность должна бы
ла быть возвращена законным владельцам. 
Это означало, что тысячи исков должны были 
быть удовлетворены, что угрожало позици
ям, приобретенным племенными вождями, 
которые все еще имели значительную власть 
в своих родных регионах и даже в некоторых 
случаях являлись членами провинциальных 
клубов младотурок или даже членами пар
ламента Османской империи. Тем не менее, 
как отметил французский поверенный в де
лах в Константинополе Боппе, «курды были 
плохо подготовлены к реформам, которые 
внедрила в Империи Конституция... Курдам 
оказалось тяжело забыть привилегии, кото
рыми они пользовались во время правления 
Абдул-Гамида. Им не хватало тех привиле

гий и удовольствий, которые были направ
лены им из Йылдыза в качестве награды за 
преступления и грабежи, которые они совер
шали в отношении армянского населения»2.

Противостояние местным сановникам 
путем борьбы за их посты стало традицией 
армянских революционеров, которые, как 
мы знаем, не колеблясь «наказали» курдских 
вождей, совершивших самые отвратитель
ные преступления. Довольно разумно было 
со стороны этих боевиков, которые говори
ли с точки зрения социального прогресса и 
были поглощены передовыми идеями, по
требовать роли в управлении делами своего 
региона. Очевидно, что бывшие «террори
сты», которых с почестями встречали по воз
вращении из ссылки или выходе из подполья 
и которые снова оказались на коне, могли 
вызвать лишь недоверие со стороны высо
копоставленных должностных лиц, которые 
предыдущие тридцать лет, с благословения 
Блистательной Порты, подвергали гонениям 
и жестокому обращению армянское населе
ние. Таким людям, имеющим твердые убеж
дения, должно быть, действительно трудно 
было осмыслить преобразования, прошед
шие в османском обществе за короткий про
межуток времени. Не менее вероятно', что 
интеграция этих бывших союзников Абдул- 
Гамида в новые демократические институты 
потрясла армян, которые яростно осудили 
включение этих местных влиятельных людей 
в новые договоренности. То, что тогда было 
воспринято как «провокация», являлось, без 
сомнения, требованием правосудия, конеч
но несколько идеалистическим, особенно 
в обществе, которое все еще считало, что 
не может быть и речи о равенстве для всех 
субъектов империи. Выступать с требовани
ями было само по себе «провокацией».

Факт того, что гнчакские или дашнакские 
боевики вернулись в Киликию и часто при
соединялись к местным клубам младотурок, 
раздражал некоторых консулов, которые 
привыкли мыслить по правилам, установ
ленным государством, независимо от харак
тера государства. Французский вице-консул 
в Мерсине и Адане заметил, например, что 
армянский «главарь, известный [Карапет] 
Гукдерелян, долго сидел в тюрьме за роль, 
которую он сыграл в истории Армении»3. Это

1 AMAE, Correspondance politique, Turquie. n. s., vol. 83, f  86, депеша от 3 ноября 1908 г.
2 AMAE, Correspondance politique, Turquie, n. s., vol. 83, f  159. Письмо из французского посольства в Те

рапии от 31 июля 1910г.
3 AMAE, Correspondance politique, Turquie, n. s., vol. 83, f  84. Письмо министру Пишону от 23 октября

1908 г. Несмотря на охоту на ведьм и напряженную обстановку, сложившуюся в Киликии после резни, и, не-



любопытный способ осуждения боевиков, 
подвергавшихся преследованиям в течение 
многих лет. На известного адвоката сразу 
после революции была возложена миссия 
основать клуб юных турок в Хаджине вме
сте с капитаном Абдуллой, чтобы создать 
благоприятные условия для установления 
хороших отношений между различными 
элементами городского населения. Отме
тим, однако, что этот же капитан, после при
глашения от местной знати и пары выпитых 
чаш, выдал, как он на самом деле относился 
к этим вопросам, армянскому епископу: «Ес
ли, в соответствии с Конституцией, армяне 
продолжат культивировать сепаратистские 
идеи, они все умрут»1. Как бывший гнчакский 
активист, Гукдерелян остался под подозре
нием в глазах некоторых людей. Кроме того, 
он раздражал или вызывал зависть у мест
ной знати, которой было довольно трудно 
привыкнуть к его вновь обретенному влия
нию и угрозе собственным привилегиям.

Кроме таких общих обвинений, был вы
двинут еще ряд обвинений против главной 
проблемы турецких властей — епископа 
Аданы, Мушега Серопяна, которого обви
нили в том, что он сделал больше, чем кто- 
либо другой, чтобы спровоцировать турок и, 
таким образом, вызвать резню в Киликии2. 
Случай Серопяна еще больше показыва
ет различия в «ментальности» и «недораз
умения», которые возникли в этот период. 
Епископ, образованный человек, воплощал 
новое поколение армянских прелатов. Он 
многое сделал для развития образователь
ных структур армянской общины и улучшил 
общий уровень образования, и не пропустил 
ни единого шанса, чтобы поспособствовать 
росту демократии в регионе. Этот «умный, 
энергичный человек около тридцати пяти 
лет» тем не менее, в соответствии с мнени
ем французского контр-адмирала Пивэ, ко
торый повторял то, что он слышал от высоко
поставленных турецких чиновников в Адане, 
которых он очень уважал, и от миссионеров, 
которые были немного озлоблены, был «без

умно амбициозен, на вид религиозный фа
натик, но на самом деле абсолютно не был 
религиозен»3.

Событие, освещенное в либеральной га
зете «Сербести» и ежедневном «Бюзандио- 
не», описывает некоторые черты характера 
Серопяна. В знак протеста против закона о 
печати, который ограничил свободу прессы 
и ввел цензуру, турецкие и армянские либе
ралы Аданы 14 февраля 1909 г. организо
вали, несмотря на запрет префекта, митинг 
в городском парке, где участвовало около 
десяти тысяч человек. По этому случаю был 
основан смешанный комитет. В него входи
ли Ихсан Фикри, глава клуба младотурок в 
Адане, и главный редактор «Ittihal», главно
го официального органа КЕП в регионе; Те- 
фик, имам и Хаджи Сулейман из Сиса. Армян 
в комитете представляли две знаменитости: 
адвокат КарапетХалян и Григор Келеджян, а 
также епископ Мушег. На митинге священ
ник сказал:

«Все преступления, которые очернили 
имя Турции и османского отечества, были ее 
гибелью. Они были следствием порабоще
ния населения. Рабство невыносимо в лю
бой форме, но рабство устного и письмен
ного слова является худшей из всех форм 
подобострастия. Главная причина многих 
преступлений, несправедливостей и того, 
что империя неуклонно скользит к гибели, в 
том, что мы были лишены права высказывать 
свое мнение, права на протест, возможно
стей для защиты законных прав нашего свя
щенного Отечества. Языки тех, кто требовал 
справедливости, были отрезаны; ручки тех, 
кто яростно сражался против несправедли
вости, были сломаны»4.

Это был тот же священник и автор «про
вокаций», который 10 января 1909 г. отпра
вил вали Джеваду известный доклад, в кото
ром перечислялись различные провокации 
и поборы, направленные на армян в преды
дущие недели, чтобы можно было принять 
меры, которые бы их прекратили. Отчет Му
шега осудил прежде всего происки мутеша-

смотря на политические обвинения, озвученные в военном суде, Г. Гукдерелян, который находился в тюрьме 
в течение приблизительно 1 года до оправдания и выхода, был охарактеризован членами комиссии по рас
следованию из Константинополя как человек, который пользовался большим авторитетом.

1 Ferriman D. Z. Op. cit. Pp. 13-14.
2 «Азатамарт», № 9, 2 июля 1909 г. С. 3 (на арм. яз.). Газета опубликовала интервью редколлегии с ве

ликим визирем Хильми-пашой и генералом Махмудом Шевкетом об осуждении епископа Мушега «который 
считается ответственным за массовые убийства» на «101 год лишения свободы»,

3 Service historique de la Marine (Vincennes), SS ED 100, 13 p., Escadre de la Mediterranee occidentale et du 
Levant. Депеша № 716, из Александрии от 8 мая 1909 г. контр-адмирала Пивэ, командира легкой эскадры в 
Средиземноморье Военно-морскому министру.

4 «Бюзандион», № 3764, 27 февраля 1909 г. С. 1 (на арм. яз.).



рифа Джебелберекета, Асаф-бея, который 
нагнетал обстановку среди мусульманского 
населения заявлениями о том, что армяне 
пользуются такими же правами, неприемле
мо, и что армяне вооружаются для нападе
ния на мусульман. Это официальное вмеша
тельство священника показалось вали недо
пустимым, поэтому он отправил несколько 
докладов министру внутренних дел (в част
ности, от 16 января), требующих, чтобы епи
скопа заменили, потому что он «подстрекает 
армян против правительства и законов и по
степенно отравляет умы своих сограждан»1. 
Командир французского флота в восточной 
части Средиземного моря, контр-адмирал 
Пивэ подтвердил эти обвинения по-своему. 
Армяне, по его словам, «хотя и прекрасно 
понимали, что турки в Адане, как правило, 
поддерживали старый режим — или, скорее, 
именно потому, что они знали об этом — 
неустанно, с момента принятия новой Кон
ституции 11 июля 1908 г., провоцировали и 
угрожали им. По наущению своего епископа, 
человека по имени Мушег, они создали по
встанческие комитеты и распространили 
прокламации, объявляющие министров и 
главных руководителей будущего армянско
го царства. Более того, они взяли на воору
жение новейшее оружие и с удовольствием 
показывали его туркам»2.

В выписках доклада, который вали Дже- 
вад отправил в Константинополь 16 января
1909 г., также говорится, что Мушег надел 
костюм киликийского короля и сфотографи
ровался в нем; что он организовал театрали
зованные представления, в которых на сцене 
появились «мифические» короли Армении; а 
также что он призывал христианское населе
ние не платить военные и местные налоги.

Выдвинутые Мушегу Серопяну обвинения 
были серьезны, тем более что основная вина 
за резню также будет возложена на него. По
чему армянский прелат стал предметом этих 
обвинений? Были ли они оправданны или же 
исходили из ошибочной интерпретации его 
действий? Это те вопросы, к которым мы и 
переходим.

Начнем, отметив, что епископ был чело
веком с сильным характером, что он был пра
вильным и, возможно, упрямым, и что — как 
ясно показывает его выступление на митинге

1 февраля 1909 г., у него было заметное от
вращение к старому режиму и тем, кто слу
жил ему. Он явно был одним из группы моло
дых людей, которые написали ценности кон
ституционной революции на своих знаменах 
и считали себя агентами социальной миссии. 
Он даже являлся членом СДПГ. В этом каче
стве он, вероятно,столкнулся с реакционны
ми кругами Аданы, которые, согласно свиде
телям, все еще имели влияние. Вали Джевад, 
со своей стороны, был из другого поколения 
и, как показывает обвинительное заключе
ние военно-полевого суда, был продуктом 
окружения Абдул-Гамида. Таким образом, 
казалось, что эти два человека абсолютно от
личались. Более того, когда молодой прелат 
составил свой знаменитый доклад от 10 ян
варя 1909 г., в котором отмечались все бес
порядки, которые произошли в вилайете, он 
оскорбил чувства старого правительствен
ного чиновника по двум пунктам. Во-первых, 
епископ влез в практики, которые были, по 
мнению Джевада, совершенно законны, ес
ли страдали только армяне. Во-вторых, Дже
вад счел недопустимым то, что христианский 
священник вмешивался в дела, которые, он 
считал, состояли только в его компетенции. 
Когда доклад от 16 января, в котором вали 
потребовал, чтобы Мушега Серопяна пере
вели на другой пост, рассматривается на 
фоне этих антагонизмов, становится легче 
понять, почему вали, умалчивая о давлении 
со стороны определенных турецких кругов в 
Адане, которые он должен был выдерживать, 
возложил на Серопяна тяжкие обвинения и 
описал его с большой долей недоброжела
тельности.

Таким образом, басня, что Мушег надел 
костюм армянского царя, является надуман
ной интерпретацией парадного костюма, ко
торый носили армянские святители во вре
мя празднования религиозных праздников; 
а что касается фотографии Мушега, которую 
осудил вали, то она была снята под портиком 
церкви, когда епископ уезжал после массо
вых празднований, это было просто фото 
для увековечения религиозного праздника. 
Театрализованное представление, которое 
было серьезной причиной для тревоги в гла
зах османских властей и местного мусуль
манского населения, было инсценировкой

1 Отчет вали Джевад-бея министру внутренних дел, датированный концом апреля 1909 г. См.: в книге: 
ТерзянА. Указ. соч. С. 752.

2 Service historique de la Marine (Vincennes), SS ED 100, 13 p., Escadre de la Mediterranee occidentale et du 
Levant. Депеша № 716, из Александрии от 8 мая 1909 г. контр-адмирала Пивэ, командира легкой эскадры в 
Средиземноморье Военно-морскому министру.



праздника, известного как «Варднанац», 
который увековечивает память тех, кто пал 
в битве при Аварайре, битве, которая велась 
против персов-зороастрийцев в 451 г. и каж
дый год отмечается Армянской церковью. 
Что касается предполагаемых увещеваний 
Мушега не выплачивать военные и местные 
налоги, то дошло до того, что он потребовал, 
чтобы бесчинства, произошедшие во время 
сбора налогов в санджаке Джебельберекет, 
были исправлены.

В конце концов, эти настоящие обвине
ния контр-адмирала Пивэ в адрес еписко
па тяжело давили как на него самого, так и 
на его паству. Мы уделили время изучению 
личности этого старшего французского 
офицера; четкое представление о нем фор
мируется по прочтении докладов, которые 
он направил в министерство. Укажем лишь, 
что заявления центральных властей, сделан
ные с опозданием, воздали должное этим 
обвинениям, показав, что они были всего 
лишь плодами слухов. Высокопоставленный 
солдат, сделавший карьеру в колониальной 
Франции, был обременен серьезными пред
рассудками, условностями и высокомерием, 
которые мы можем сейчас оценить, и принял 
комментарии своего турецкого коллеги за 
чистую монету. Нелепость этих замечаний 
о «теневом кабинете» «будущего армянско
го царства» может только вызвать улыбку на 
лице любого, кто хоть немного знаком с вну
тренней ситуацией в Османской империи. 
Один из наиболее проницательных наблю
дателей тех дней, майор Даути-Уайли, бри
танский консул в Адане, получивший всеоб
щее признание за ум и преданность, пишет 
в рапорте: «Я совсем не верю в существова
ние армянских революционных движений, 
направленных на создание независимого 
царства с помощью иностранной интервен
ции. Если бы армяне преследовали подоб
ную цель, они бы ушли в горные районы, где 
,1м было бы проще защитить себя. Они ни
когда не оставили бы тысячи и тысячи разоб
щенных, безоружных крестьян... в сельской 
местности, чтобы собрать урожай. Более то
го, смешно предположить, что даже армяне, 
у которых было оружие — в лучшем случае, 
эевольверы и охотничьи ружья, — считали, 
что они были способны противостоять ос
манской армии. Что касается иностранного 
вмешательства, небольшое знакомство с

политической ситуацией убедило бы их в аб
сурдности такого мнения»1.

Однако лучше всего (несмотря на неко
торые эвфемизмы) проблему «непонима
ния», которая привела к «гендерной» резне 
армян, описывает циркуляр, который вели
кий визирь разослал вали всех провинций
11 августа 1909 г.: «При старом режиме, в 
котором злоупотребления деспотизмом бы
ли обычным явлением, некоторые классы 
армянской общины, несомненно, работали 
над политическими целями. Независимо от 
формы их деятельности цель была только 
одна: положить конец невыносимым престу
плениям и преследованиям деспотического 
правительства. С другой стороны, было от
мечено, что в недавнем прошлом армяне 
сделали многое, чтобы помочь этой стране 
получить конституцию, продемонстрировав 
тем самым свою искреннюю привязанность 
османскому отечеству. После восстанов
ления конституции, будучи убежденными, 
что их нация не сможет найти ни спасения, 
ни счастья без преданности османской кон
ституции, они сосредоточили свои усилия 
на общей работе на благо нации. Поэтому 
нет никаких оснований для ложных мнений, 
которые приводят к подозрению армянской 
общины в создании предосудительных поли
тических устремлений.

Что касается происхождения плачевных 
событий в Адане, выводы, сделанные специ
альными комиссиями по их расследованию, 
и обстоятельства, при которых эти печаль
ные события произошли, показали, что вос
торг и чувства радости, испытываемые ар
мянами, были неверно истолкованы наивны
ми людьми. Эти события были последними 
плачевными пережитками времен абсолю
тизма, которые хотели искоренить все чув
ства патриотического братства. Население, 
которому не было известно название и про
грамма комитетов «Дашнакцутюн» и «Гнчак», 
пало жертвой иллюзии, когда видело членов 
этих комитетов спонтанно появляющихся 
средь бела дня: оно предалось необосно
ванным предположениям и ошибочным ин
терпретациям»2.

В дополнение к обвинению в «провока
ции», маловероятность которого мы уже ука
зали, стоит обратить внимание на обвине
ния, вращающиеся вокруг зарождающегося 
«армянского царства» — циркуляр великого

1 AdossidesA. Armeniens et Jeunes-Turcs, les massacres de Cilicie. Paris, 1910. Pp. 117-118.
2 AMAE, Correspondance politique, Turquie, n. s., vol. 283, ff. 164/22-23v‘ . Перепечатано также в «Азатамар- 

те» (№. 42, 12 августа 1909. С. 1).



визиря делает завуалированный намек на 
него — и слухи о планируемом восстании, 
которое должно было привести к возник
новению независимого армянского госу
дарства, выходящего за пределы Киликии. 
Этот момент еще более важен, потому что 
является ядром диалектики, разработанной 
киликийскими властями и центральным пра
вительством для обоснования тезиса о том, 
что турки защищались от армян, которые ор
ганизовали нападение на них.

Об одном из этих слухов сообщил фран
цузский вице-консул в городе Сивас X. Ру- 
ланд. «Сейчас шепчутся, — писал он Пишо
ну 29 января, — что армяне намерены, как 
только они вооружатся, восстать против 
османского правительства, заявить о своей 
независимости и восстановить древнее ар
мянское царство. Они ждут только удобного 
момента»1.

Подозрения насчет армян были, однако, 
лишь слухами. Высокопоставленные чинов
ники в Киликии, очевидно, приняли всерьез 
идею о том, что армяне представляют со
бой потенциальную угрозу, и разработали 
политику, направленную, чтобы противо
стоять ей. Телеграмма № 23 от 16/29 марта 
1325/1909 г.2, которую вали Аданы отправил 
министру внутренних дел, является одной из 
наиболее показательных в этой связи: «От
вет на зашифрованную телеграмму Вашего 
Превосходительства от 13/26 марта. Недав
но на заседании провинциального Генераль
ного совета, армянский представитель уезда 
Козан предложил, — мотивируя это тем, что 
Хаджин окружен пересеченной местностью 
и что там не хватает пахотных земель, и это 
обстоятельство лишает бедное население 
возможности заниматься земледелием, — 
чтобы пятьсот этих бедных домохозяйств 
разместили либо в Козане, либо в другой 
части Чифтлика или в другом месте по вы
бору местных властей.... Все христианские 
члены [Совета] одобрили это предложение. 
Тем не менее, учитывая существование ко
чевых племен, подлежащих заселению в 
провинции, а также что при принятии этого 
предложения в одной области население 
других областей, которое также жалуется на 
недостаток пахотных земель будет, в свою 
очередь, публично требовать выделения им

пустующей земли, возникнет много различ
ных проблем, будут сделаны бесчисленные 
запросы и будут множиться случаи переме
щения деревень из одного места в другое... 
Мы [поэтому] предложили бедным людям 
Хаджина улучшить жизненные условия, за
нимаясь торговлей и ремеслами».

Эта заметка показывает желание пре
фекта как можно резче ограничить числен
ность армян на Киликийской равнине или 
заключить их в «горных приютах», чтобы 
способствовать оседлости кочевых племен, 
которых правительство планирует поселить 
на равнине. Она иллюстрирует «демогра
фические» предубеждения центрального 
правительства и растущее подозрение в от
ношении армян.

Эти аргументы более четко расписаны в 
обоснованиях, разработанных военно-поле
вым судом в связи с киликийским вопросом. 
Доклад, отправленный в Константинополь, 
является выжимкой различных слухов, цир
кулировавших в месяцы, предшествовавшие 
событиям в Адане. В докладе утверждалось, 
что армян искали, чтобы спровоцировать 
инциденты в прибрежных районах, через ко
торые проходила багдадская железная до
рога — регионах, к которым «у иностранцев 
было гораздо больше интереса, чем к дру
гим местам». «Они решили сфокусировать 
спланированные провокации и беспорядки 
на Адане». «Наше исследование позволяет 
утверждать, что после этого прибыло боль
шое количество армян из дальних и ближних 
регионов и поселилось там, чтобы усилить 
армянское население района». «Тем не ме
нее тот факт, что они так смело использова
ли свободу и равенство, которые они только 
что получили, не был оценен мусульманами, 
чьи подозрения и враждебность возросли, 
когда комитеты гнчаков, дрошаков и даш
наков, ненавидимые общественностью в 
прошлом, повсюду открыли свои клубы [и], 
когда армяне стали в большом количестве 
селиться в одном месте». «Едва конститу
ция была восстановлена... тогда они начали 
устраивать перевороты, чтобы получить не
зависимость, распространяя выдуманные 
армянские гербы и иллюстрации, представ
ляющие мнимых царей и [национальных] ге
роев; они всколыхнули эмоции армян»3.

1 AMAE, Согг. ро!., Turquie, n. s., vol. 283. f  94.
г «Азатамарт» №. 39, 8 августа 1909. С. 1 (на арм. яз.).
3 Терзян А. Указ. соч. С. 717-724. Терзян опубликовал полные постановления военного суда от 7 июля

1909 г.; постановления были также опубликованы в стамбульской прессе начиная с середины июля. См. 
«Азатамарт», № 22, 17 июля 1909 г. С. 3 (на арм. яз.).



Этот дискурс, хотя и был написан, чтобы 
оправдать насилие против киликийских ар
мян, отражает настроение, доминирующее 
з мусульманском обществе. Это не может 
приписываться исключительно провока- 
диям, организованным консервативными 
кругами. Мусульмане были погружены в 
'амидовскую пропаганду, которая в тече
ние десятилетий выставляла армян как пре
дателей и мятежников, и их реакции про
должали подвергаться старым критериям 
суждений, поэтому они не могли понять, 
>ак политические партии, которые еще не
давно считались террористическими, вдруг 
стали легальными и им позволили создать 
■.'естные клубы. В целом можно сказать, 
-то османское общество того времени за
труднялось создать даже подобие демо- 
•ратического общества... и что в Киликии 
это не удалось сделать легче, чем в других 
-ровинциях Османской империи. Более то
го, ведущим членам военно-полевого су
да было предложено уйти в отставку после 
зыхода этого отчета, которому полностью 
соответствовал циркуляр великого визиря. 
Это показывает, что определенные осман
ские круги были прекрасно осведомлены о 
состоянии общественного мнения в стране 
л иногда чувствовали необходимость вно

сить коррективы, чтобы успокоить людей и 
защитить тех, кто находился на линии огня.

Тем не менее экономическое развитие 
действительно привлекало некоторых армян
ских мигрантов из провинций Восточной Ана
толии в Киликию, а другие сбегали в Констан
тинополь, Египет или даже на Кавказ, спасаясь 
от хронической бедности и постоянной неуве
ренности. Можно ли говорить о конкретном 
плане увеличения населения Киликии? Мало
вероятно, что такой план когда-либо суще
ствовал. С одной стороны, эти миграционные 
потоки были в первую очередь сезонными — 
люди приходили в Киликию, чтобы работать 
на больших фермах на киликийской равнине 
с весны до осени, — и были периодическими 
и экономически мотивированными. С другой 
стороны, никто не находит никаких следов со
гласованного плана в этой области, далекой 
от армянских провинций, и трудно понять, как 
такой план можно было бы применить на прак
тике. Наконец, с момента, когда была восста
новлена Конституция, армяне показали, без 
малейшей двусмысленности, что они хотели 
бы участвовать в создании современного го
сударства, в котором они могли бы занять 
свое законное место. С другой стороны, тыся
чи мусульманских семей из Румелии и Балкан 
поселились в Киликии в 1908 и 1909 годах1.

Провокации накануне погромов в Киликии в апреле 1909 г.
Первый официальный доклад прави

тельственной комиссии по расследованию, 
включавшей в своем составе двух судей — 
одного турка Файк-бея, члена Государствен
ного совета, и одного армянина Артина/Ару- 
лона Мостиджяна, судебного инспектора 
в провинции Салоники — был опубликован 
10 июля 1909 г., то есть через три дня после 
публикации доклада военного суда, и пред
ставил, очевидно, более объективную оцен
ку ситуации в Киликии накануне погромов2.

После проведения расследований в Ада
не, Дёртьёле, Османие, Багче, Гамидийе, 
Тарсусе, Гасанбейли и Харни оба судьи от
метили, начиная сосени 1908 г., сильный ан
тагонизм между младотурками и либераль
ными партиями в Адане, возглавляемыми

Исханом Фикри-беем, который был враж
дебно настроен по отношению к вали Дже- 
вад-бею, и Али Гергерли, соответственно, 
за спиной которого стоял адвокат гнчаков 
Карапет Геукдерелян — оба поддерживали 
вали. Судьи также отметили довольно незна
чительную роль консервативного течения, 
вдохновленного исламистами, состоявшего 
из людей, которые стремились восстановить 
старый режим, хотя это течение фактически 
помогало распространению слухов о резне, 
что отравляло атмосферу. Эту консерватив
ную группу возглавлял влиятельный мест
ный деятель Абдулкадир Багдади-заде3, 
основатель аданского клуба «Зираат» и его 
еженедельного органа «Рехбер-и «Иттидал». 
Этот круг не скрывал своих оппозиционных

1 FO 195/2280. Письмо британского консула в Мессине и Адане Даути-Уайли, Конья, 15 июня 1908 г.
2 Терзян А. Указ. соч. С. 689-699. Терзян опубликовал все стенограммы заседания военного суда, дати

рованные 10 июля 1909 г.; протоколы были также опубликованы в стамбульской прессе, начиная с середины 
,<юля. См. «Азатамарт», № 33 и 34, 31 июля и 2 августа 1909 г. (на арм. яз.).

3 Уже в 1906 г. Багдади-заде направлял султану Абдул-Гамиду доклады, в которых обвинял армян Кили
кии в вынашивании идей сепаратизма: Ferriman D. Z. Op. cit. P. 12.



настроений по отношению к Конституции и к 
равенству перед законом, официально пре
доставленному христианам.

По данным армянских источников, отча
сти подтверждаемым константинопольской 
прессой, в контексте этой внутренней борь
бы в Киликии произошел ряд событий, пред
вещавших грядущее. Угрозы резни в октя
бре 1908 г., во время Байрама, упомянутые 
выше, вызвали цепь событий, некоторые из 
них, по-видимому, представляли собой ре
зультат целенаправленной провокации, дру
гие эксплуатировались той или иной парти
ей, и это способствовало повышению напря
женности в Адане. В начале февраля 1909 г. 
Кёр Ахмед, сын муфтия Хаджина, направил 
телеграмму вали, в которой сообщал ему о 
том, что армяне Хаджина готовили восста
ние1. Сопутствующие слухи о том, что эти ар
мяне собирались в поход на Адану, застави
ли волноваться местных мусульман. В нача
ле марта очередная провокация состоялась 
в Большой мечети Улу-Джами: ночью двери 
мечети были вымазаны экскрементами, что 
вызвало гнев населения и привело к обви
нениям, что христиане осквернили мечеть. 
На следующую ночь несколько охранников 
застали врасплох двух преступников, кото
рые собирались повторить свои действия, 
но, поскольку они оказались священнослу
жителями, власти решили не преследовать 
их. Почти сразу же после этого слухи стали 
распространяться в турецких районах Ада
ны: армяне якобы готовились напасть на ар
сенал города следующей ночью, используя 
тайный подземный ход. Многие турки реши
ли, что им надо готовиться к самозащите. 
Ранним утром армяне Аданы, которые чита
ли местный младотурецкий орган «Иттидал», 
с изумлением узнали о том, что произошло 
в ту ночь. Армянский епископ протестовал 
против этих слухов, тщетно требуя прове
сти расследование, чтобы выяснить, кто 
несехответственность за их распростране
ние. Следует добавить, что в зимний период 
1908— 1909 гг. несколько армян были убиты 
на провинциальных дорогах, что создало 
нездоровую атмосферу незащищенности. 
Когда виновные в убийстве трех погонщиков 
мулов в окрестностях Сиса были задержаны, 
они утверждали, что действовали «по прика
зу тайной организации, созданной для резни 
христиан», которые заслужили наказание,

поскольку в рамках поддержки Конституции 
они намеревались отменить законы шариа
та2. К началу весны практически ежедневно 
в непосредственной близости от Аданы про
исходили серьезные инциденты: несколько 
армянских женщин и девушек были похище
ны, мужчины подверглись нападениям и из
биениям.

Тем не менее все источники подтверж
дают, что «события апреля 1909 г.» были 
вызваны убийством двух турок молодым ар
мянским плотником Ованесом, которое было 
совершено на окраине Аданы 9 апреля, в по
недельник после Пасхи. 4 апреля на пути до
мой Ованес столкнулся с группой бандитов 
во главе с Исфендяром, которые окружили 
его и потребовали, чтобы он делал, что они 
ему скажут. Когда он отказался, его избили 
палками и бросили. На следующее утро мо
лодой человек пошел сначала в префектуру, а 
затем в суд, чтобы подать жалобу на преступ
ников, однако ему бесцеремонно указали на 
дверь. Он решил купить пистолет для само
обороны. Вечером понедельника накануне 
Пасхи группа бандитов напала на Ованеса из 
засады, когда он шел домой, и ему нанесли 
несколько ножевых ранений. Молодой чело
век защищался, убив лидера группы и ранив 
двух других бандитов. Едва новость стала из
вестна, тело Исфендяра было перенесено и 
выставлено в турецких районах Аданы до по
гребения в особенно гнетущей атмосфере. 
После похорон большая толпа направилась 
на поиски убийцы, который бежал. Его дом 
был разграблен, а его семья подверглась 
жестокому обращению. Вали Джевад, кото
рый был проинформирован о ситуации, не 
вмешался. Четыре дня спустя один из двух 
раненых бандитов тоже умер. На этот раз по
хороны переросли в настоящие беспорядки. 
Толпа пробилась в пригород Тосбаги Калеси, 
где жил Ованес, и потребовала его выдачи, 
в противном случае угрожая предать целый 
квартал огню и мечу3.

В тот же вечер младотурки Аданы про
вели собрание, возглавленное Ихсаном 
Фикри, который произнес пламенную речь, 
направленную против гяуров. В ночь на
12 апреля несколько человек во главе с Ка- 
ракёсеоглу Махмудом стреляли из оружия в 
воздух, а затем направились в полицейский 
участок, чтобы заявить, что два турка были 
убиты «этими» армянами. Довольно быстро

11bid. Р. 19.
2 Терзян А. Указ. соч. С. 10-19.
3 Там же. С. 19-20.



оказалось, что эта информация была лож
ной. Американский миссионер Чамберс, 
священник Амбарцум Ашьян и д-р Амбарцу
мян отправились к вали, чтобы обратить его 
внимание на напряженную ситуацию в горо
де. 13 апреля, в базарный день, крестьяне 
из окрестных деревень наводнили Адану, 
как они это делали каждый вторник, но не 
вернулись домой, когда наступил вечер. 
В этот день циркулировал слух: четверо му
сульман, двое мужчин и две женщины, были 
якобы убиты армянами. Расследование по
казало, что эта информация была неверной. 
Этот слух, естественно, встревожил христи
анские общины, представители которых на
правились к вали в тот же день, чтобы прояс
нить для него всю серьезность ситуации. Он 
лишь ответил, что «отдал все необходимые 
распоряжения».

В этот вторник наблюдатели отметили, 
что некоторые турки надели белые тюрбаны, 
чтобы сойти за софта. Они убили армянина, 
а затем забили тревогу, повсюду повторяя, 
что убит еще один мусульманин. Эксперт 
города в области судебной медицины, ко
торый был поднят по тревоге для подтверж
дения причины смерти жертвы, увидел, что 
это был один из его армянских пациентов, у 
которого, к тому же, была татуировка в виде 
креста. Около 9 часов вечера толпа во главе 
с ходжой направилась в префектуру и по
требовала, чтобы вали дал разрешение на
казать армян; однако Джевад распустил тол
пу. Первый митинг был организован перед 
помещениями газеты Ихсана Фикри «Итти- 
дал», расположенными в медресе (духовное 
училище. — Прим. пер.) Демирджилар и на 
прилегающих улицах. В ту ночь большой ми
тинг состоялся перед зданием префектуры. 
Он проходил под председательством Дже-

вад-бея. На митинге также присутствовали 
ферик (генерал-майор, военный губерна
тор) и судья Мустафа Ремзи-паша, муфтий 
Аданы, два выдающихся деятеля региона, 
Абдулкадир Багдади-заде и Гергерли-заде 
Али, начальник полиции Кадри-бей и другие. 
Началась оживленная дискуссия. Несмотря 
на возражения судьи и директора почтового 
отделения, которые также присутствовали, 
участники собранйя постановили, что при
шло время преподать армянам урок. Муфтий 
заверил их, что резня христиан соответству
ет мусульманскому праву, и издал фетву, 
подтверждающую его слова1.

Тем не менее, несмотря на провокации 
и рост напряженности, ни один турок в Ада
не фактически не был вовлечен в соверше
ние насилия 13 апреля. В течение дня вали 
Джевад направил четыре телеграммы мини
стру внутренних дел, сообщая ему в самых 
общих чертах о хаосе, царящем в городе, 
и, в частности, о том, что он был вынужден 
«мобилизовать резервы всего вилайета для 
поддержания порядка». Единственным отве
том, который он получил, стала телеграмма 
от 1/14 апреля от заместителя госсекре
таря министерства внутренних дел Гаджи 
Адиль-бея [Арды]2, в которой содержались 
инструкции «проявлять большую осторож
ность, чтобы не пострадали иностранные 
подданные, их религиозные учреждения и 
их консульства»3. Хотя эти рекомендации не 
возымели ожидаемого эффекта: большая 
часть зданий, принадлежащих иностранцам, 
будь то религиозные или светские, были 
позже сожжены, и два американских мисси
онера были убиты — они указывают методы, 
которые использовались в отношении этого 
дела видным членом Комитета «Единение и 
прогресс» в министерстве внутренних дел.

1 Эти информации предоставлены Ферриманом (Ferriman D. Z. Op. cit. Pp. 22-23) и парламентской ко
миссией в ее докладе, написанном судьями Файком-беем и О. Мосдичяном.

2 Гаджи Адиль (1869-1935), бывший вали Эдирне, участвовал в конгрессе Комитета «Единение и про
гресс» в Салониках в ноябре 1910 г., став в то время членом Центрального комитета и преемником д-ра На- 
зыма на должности генерального секретаря КЕП (AMAE, Turquie, n. s., vol. 7, ft. 154-158. Доклад француз
ского консула в Салониках Макса Сублие Пишону и послу Франции в Константинополе Бомпару, Салоники, 
17 ноября 1910). Адиль занимал должность председателя комиссии по реформам в Албании и непродолжи
тельный период времени, в январе 1913 г., должность министра внутренних дела («Когак», 30 января 1913, 
№ 3 [128]. С. 25-26) (на арм. яз.), и председателя парламента осенью 1915 г. При Мустафе Кемапе он стал 
генеральным директором государственных монополий. Он был одним из обвиняемых на судебном процессе 
«заговора в Смирне» в 1926 г.: Zurcher Е. J. Op. cit. Р. 160.

3 На эту знаменитую телеграмму ссылалась практически вся стамбульская пресса и доклад парламент
ской комиссии; в середине дебатов османского парламента на сессии 19 апреля 1909 г. Адиль-бея попро
сили представить объяснение на его рабочем месте новоназначенному министру внутренних дел, который 
не был знаком с подробностями дела (см, подробный отчет в «Бюзандионе» (№ 3806, 19 апреля. С. 2, на 
арм. яз.) и публикацию парламентских дебатов без сокращений и купюр в книгеТерзяна: Терзян А. Указ. соч. 
С. 592-607).



Первый этап погромов в Киликии: 14-16 апреля 1909 г.

По вышеуказанным причинам волна на
силия, охватившего всю Киликию 14 апреля, 
не может быть охарактеризована как спон
танная. Более того, эти события похожи на 
погромы, которые были организованы в 
1895-1896 гг. в армянских провинциях в дру
гих местах, как характером осуществления, 
так и используемыми методами: в обоих слу
чаях распространялись ложные слухи, сель
ское население окрестностей приняло уча
стие в насилии, мусульманское духовенство 
подстегивало толпу, а знать, жандармерия 
и, конечно, высокопоставленные чиновники, 
начиная с вали и супрефектов, взяли на себя 
роль организаторов и главарей.

Свидетельство игумена католических 
миссий отца Ригала подтверждает это впе
чатление: «В пасхальную среду, 14 апреля, 
около 11 часов утра, по всему городу палили 
из винтовок и револьверов. Люди стреляли 
с крыш, из окон и минаретов: пули, словно 
градом, покрыли крыши, улицы и дома. Это 
был перекрестный огонь, который начался 
сразу, как будто вспышка электричества од
новременно вооружила всех жителей Аданы. 
В течение нескольких дней люди говорили 
о возможной резне: турки угрожали, а хри
стиане боялись. Тревога поднималась уже 
один или два раза. Утром на рынке люди за
метили мужчин с лицами бандитов, размахи
вавших огромными дубинками с железными 
наконечниками, подобными тем, которыми 
так много армян было избито до смерти во 
время погромов 1895 г. Покидая мечеть, му
сульмане, которые обычно не носили тюрба
нов, стали носить головной убор мулл, чтобы 
их не приняли за христиан. Наконец, в воз
духе витало нечто, похожее на запах крови, и 
магазины на рынке были закрыты.

При звуке стрельбы люди поддались пер
вому импульсу спасать свою жизнь. Они хлы
нули через все дверные проемы, в то время 
с окружающих крыш в миссию направлялись 
волны людей. То же самое произошло в аме
риканской миссии, в церквах и везде, где, как 
полагали люди, они будут в безопасности»1.

Очевидно, только что был отдан приказ 
атаковать армян, хотя все еще было неиз
вестно, кто отдал его. Во избежание ущер
ба, армянские ремесленники и торговцы 
пожелали закрыть свои ларьки и уйти до

мой. Тем не менее ведущие христианские 
деятели, как подданные Османской импе
рии, так и иностранцы, немедленно созвали 
встречу в армянской епархии, а затем на
правили делегацию к вали, чтобы просить 
его организовать защиту своих районов и 
учреждений. Давид Урфалян, председатель 
Армянского национального совета в Адане 
и судья в контрольно-ревизионном управле
нии, представлял свою общину. Вали сказал 
делегации, что он контролирует ситуацию, 
что ничего серьезного в ней нет и что «очень 
важно сохранять спокойствие». Он приказал 
делегации отправиться на рынок около трех 
часов пополудни, чтобы успокоить людей и 
предложить им возобновить свою обычную 
деятельность. На рынке Урфалян уговаривал 
открыть аптеки и в особенности магазины. 
Он был застрелен вскоре после этого, став 
первой жертвой событий и, таким образом, 
их символом. Между тем рынок был бук
вально наводнен толпой, которая постоянно 
росла, и христиане решили опустить пониже 
железные заслонки их магазинов. В это вре
мя полицейские и конные войска на рынке 
внезапно исчезли. Толпа, состоявшая как из 
мужчин, так и из женщин, начала системати
чески грабить магазины.

Тем временем драгоманы английского, 
французского, немецкого и русского кон
сульств, в свою очередь, сформировали 
делегацию и направились к вали. Они рас
сказали ему о взвинченности населения, 
добавив, что ходжа проповедовал с верши
ны минарета мечети Тосбаги, что настало 
время ликвидировать гяуров. Поэтому они 
попросили его разрешить им использовать 
огнестрельное оружие в случае необходи
мости. После этой встречи вали пошел в ко- 
нак. Там, в его присутствии, Артин Шадакян, 
армянский член муниципального Совета, 
который пришел просить отдать приказ по
лиции и жандармам вмешаться, был застре
лен полицейским. Массовые убийства уже 
начались в отдаленных районах города, где 
армянское меньшинство проживало среди 
мусульманского населения.

На самом деле первый день нападений,
14 апреля, был посвящен в основном уничто
жению армянских магазинов на рынке — на 
магазинах, принадлежавших мусульманам,

1 RigalfP.). Adana. Les Massacres d ’Adana, Lettres d ’Ore, relations d ’Orient [revue confidentielle des missions 
jesuites editee par le siege de Lyon et риЬПёе & Bruxelles], novembre 1909. Pp. 359-391. Остальные части докла
да были опубликованы в выпуске за июль 1909 г. (Pp. 199-223).



были тщательно приколочены соответству
ющие знаки — и резне армян, которые жили 
рассредоточен но в кварталах на окраине горо
да или в гостиницах, таких как Аджем Хан, Дюз 
Хан, Хайдароглу Хан, Дели Мехмед Хан, Йени 
Хан, Памук Базар Купели и ВезирХан, которые 
толпа посетила один за другим. В этих постоя
лых дворах было убито около трехсот человек, 
з основном сезонные рабочие или погонщики 
мулов из Хейна, Кайсери, Диарбекира и дру
гих мест, чей путь лежал через город.

Согласно информации редких сви
детелей, в это время толпа состояла из 
20-30 тыс. человек и включала пять-десять 
групп нападавших: турок, курдов, феллахов, 
черкесов, авшаров, кочевников и мусульман 
из Крита. Их возглавляли местные видные 
деятели, такие как Абдулкадир Багдади-заде 
и Боснак Салих. Эти группы в итоге напали 
на армянский квартал Шабанийе. После мо
мента паники армяне организовали оборону: 
они построили баррикады и, вооружившись, 
отбивали приступы своих мусульманских 
сограждан. Командующий жандармерией 
<адри-бей был свидетелем этих беспоряд
ков, он подал в отставку и был немедленно 
заменен Зором Али, бывшим начальником 
полиции в Адане, который был ранее уволен 
за злоупотребления и вернулся из Стамбула 
10 марта, как раз в нужный момент1.

После отступления перед сопротивлени
ем, оказанным армянским кварталом, эта 
толпа, возглавляемая деятелями второго 
ранга — Катибом эфенди, Музтебой эфенди 
и Даббаг-заде Али, — потребовала от вла
стей раздать оружие. Штабеля боеприпасов 
были отданы в распоряжение нападавших, 
которые затем направились к мечети Валиде 
Султан, недалеко от общины Каралар. Здесь 
ходжа проповедовал джихад и взял со всех 
присутствующих обещание не оставить в жи
вых ни одного армянина2.

Теперь, под руководством Зора Али, тол
па напала на квартал Шабанийе. Нападение

было поддержано солдатами под коман
дованием Ресим Селим-бея. Однако толпа 
оказалась не в состоянии проложить себе 
путь в сердце армянского района, который 
защищали, в соответствии с внутренними 
армянскими источниками, 73 молодых армя
нина, которые успели вооружиться должным 
образом и разместились в различных точках 
доступа в квартал. Их поддерживало все на
селение квартала3. Результатом яростного 
сопротивления армян стало решение на
падавших поджечь весь армянский квартал, 
а затем снова пойти на штурм. 15 апреля, 
около 2.00 утра, перестрелки стали намного 
более интенсивными: армянские защитни
ки приветствовали прибытие майора Дау
ти-Уайли, британского консула в Мерсине и 
Адане. Он приехал в Адану незадолго до того 
в специальном поезде, который был заказан 
в Мерсине, и сразу же отправился к вали, 
чтобы попросить его принять меры, необхо
димые для прекращения беспорядков. За
тем он отправился верхом, в сопровождении 
кавалерийского эскорта, в армянский квар
тал, где его прибытие было воспринято как 
знак надежды.

Утром вали сказал Даути-Уайли, что он 
больше не контролирует ситуацию и не в со
стоянии остановить насилие. Вали зашел так 
далеко, что предложил консулу вмешаться, 
предлагая предоставить в его распоряжение 
офицеров и солдат. Таким образом, визит 
консула в Адану только на некоторое время 
прервал местные нападения. В течение дня 
он отказался от идеи личного вмешатель
ства — он сам был ранен шальной армянской 
пулей — и сел на поезд обратно в Мерсин. 
Между тем некоторое число армян нашло 
убежище в церкви Пресвятой Богородицы 
и Св. Степаноса, а также в иностранных уч
реждениях, особенно зданиях французских 
иезуитов и монахинь Св. Иосифа, где около 
восьми тысячам человек было предоставле
но убежище Американская миссия, управ-

1 Это краткое изложение событий основано на различных многочисленных источниках: докладах парла
ментской комиссии, Армянского Совета, миссионеров и консулов и, конечно, статьях и докладах, опублико
ванных в стамбульской прессе, а также крайне важной информации свидетелей, опубликованной в книгах 
Терзяна {Терзян А. Указ. соч. С. 26-36) и Ферримана (Ferriman D. Z. Op. cit. Pp. 23-25).

2 По сведениям провизора Акопа Терзяна, свидетелями этих событий стали 300 армян, живших в квар
тале недалеко от мечети Валиде Султан в Хазир Базаре, почти все из которых были уроженцами Хаджина
см.: Терзян А. Указ. соч. С. 37). После двух часов сопротивления, ночью они смогли пробраться в дом Янко 

Артеми, драгомана русского консула, проделав отверстие в боковой стене. Там они оставались в течение 
трех дней, до окончания резни.

3 Терзян, который в то время находился в армянском квартале, дает очень точное описание позиций обо
ронявшихся, улица за улицей (Там же. С. 38-39). Английский консул, в свою очередь, подтверждает, ч т р  на
падение на армянский квартал было начато мусульманами: FO 195/2306. Письмо Даути-Уайли послу Лоутеру 
от 21 апреля 1909 г.



ляемая преподобным Чамберсом, также 
предоставила убежище беженцам1. Средняя 
школа для девочек, примыкавшая к амери
канской миссии, была атакована в тот ве
чер; однако жившим там девушкам удалось 
бежать в миссию через отверстие, проде
ланное ими в стене. Преподобный Оваким 
Каяаян и два миссионера, Роджер и Маурер, 
были, однако, застрелены при попытке поту
шить пожар, разрушивший школу.

В ночь с 15 на 16 апреля большинство 
мужчин вышли во двор собора и периметр 
новой армянской средней школы, частично 
разрушенной в результате пожара, который 
молодым людям удалось потушить. Теперь 
в этом квартале началась немилосердная 
битва. Защитники едва узнавали друг друга 
в темноте и использовали пароль. В первые 
часы утра гудок поезда из Мерсина про
будил надежды на вмешательство внешних 
сил, которые положили бы конец насилию. 
Это было, однако, лишь возвращение ан
глийского консула в Адану. Осажденные ар
мяне думали, что увидели молодых «греков», 
которые пришли спасти их, но очень скоро 
оказалось, что это были нападавшие мусуль
мане в масках, и они открыли огонь по моло
дым людям, которые вышли, чтобы привет
ствовать их.

Утром 16 апреля значительная часть ар
мянского квартала оказалась под контролем 
нападавших, но один последний блок все 
еще оказывал сопротивление, хотя и испы
тывал нехватку боеприпасов. Один из редких 
турецких видных деятелей, проживавших в 
квартале, некто Осман-бей Текели-заде, ре
шил отправиться к вали и просить его вме
шаться. Он нашел его на встрече с главными 
главарями толпы, которые согласились на 
прекращение огня при условии, что пред
ставители армянской знати подпишут за

явление, в котором признают, что они были 
виноваты в вспышке насилия. После возвра
щения в армянский квартал Осман-бей убе
дил армян направить делегацию для пере
говоров об окончании военных действий с 
вали. Соглашение было достигнуто быстро, 
с одним важным дополнительным условием: 
армяне должны были сдать оружие.

Около 200 солдат регулярной армии и 
резервных войск, которые оставались пас
сивными до этого момента, теперь начали 
действовать в сопровождении турецкой и 
армянской знати, чтобы положить конец 
сражениям. Около 10 вечера, менее чем за 
полчаса, спокойствие было восстановлено, 
а войска заняли позиции перед иезуитской 
средней школой и армянскими церквями, 
где укрылось подавляющее большинство 
армян города. К полуночи толпа начала по
следний штурм, по-видимому, без особой 
уверенности. К утру 17 апреля в Адане вновь 
воцарилось спокойствие. Свидетели, кото
рые вышли из своих укрытий, обнаружили 
апокалиптические сцены: дома были сожже
ны, а улицы были усеяны бесчисленными 
трупами. Более десяти тысяч человек оста
лись голодными и без крыши над головой.

Армянское население Аданы понесло от
носительно ограниченные потери в течение 
этих трех дней смертельного неконтролиру
емого насилия. Армянские жители окрестных 
сел, однако, а также люди, жившие на фер
мах равнины, были по большей части убиты 
на своих полях, пав жертвами настоящей 
охоты за людьми. 18 апреля власти потребо
вали, чтобы армяне сдали оружие согласно 
договоренности. При поддержке британско
го консула, который гарантировал их без
опасность от имени своего правительства, а 
также Армянской Патриархии в Константино
поле армяне быстро сдали оружие2.

Перерыв 17-24  апреля в Адане и первые 
официальные реакции в Стамбуле

18 апреля первый французский линкор 
бросил якорь в порту Мерсин. За ним по
следовали английские, русские, немецкие, 
американские и итальянские суда. Сознавая 
раздражение, которое их присутствие вызы

вало не только у местного мусульманского 
населения, но и у властей, иностранцы пред
усмотрительно ограничили свое вмешатель
ство высадкой групп наблюдателей, нанося 
визиты вежливости высокопоставленным

1 См. описания французских миссионеров, опубликованные в книге: Kevorkian Я. Les massacres de Cilicie 
d ’avril 1909, Revue d ’Histoire Armenienne Contemporaine, III (1999). P. 144-147.

2 Для представления полного отчета о событиях в Киликии также необходимо рассмотреть события, ко
торые в то же самое время происходили в других городах и деревнях региона, что заведет нас далеко. Таким 
образом, см. наше исследование. См.: Ibid. Pp. 5-141 (и особенно с. 65-82 в отношении других городов и 
сел).



местным чиновникам и предоставляя жерт
вам специальную помощь, направляемую 
^ерез религиозные учреждения. По сло- 
зам некоторых свидетелей, местные власти 
приняли относительную осторожность ино
странцев как поощрение для проведения 
зторой резни в Адане.

В городе люди были заняты очисткой улиц 
от трупов, которые были брошены в реку 
Сейхун; моряки сообщали, что видели сотни 
-рупов, плавающих в заливе Мерсин. Кро
ме того, вали только что объявил в провин- 
_ли чрезвычайное положение. Постепенно 
армяне вернулись в свои дома, если они не 
были сожжены, и были созданы импровизи- 
эованные больницы для больных и раненых 
з соединениях миссионеров или диплома- 
-ических миссий, а также в армянских шко
лах, которые остались неразрушенными, как 
соедняя школа для девочек Св. Степаноса.

Несмотря на материальные и человече
ские потери, вызванные по всей Киликии пер- 
зыми погромами, местные турецкие круги, 
совершенно не заботясь о последствиях сво
их действий, были, казалось, скорее разоча
рованы тем, что оказалось невозможно убить 
.'ного армян Аданы. Это настроение давало о 
себе знать, в частности, в зажигательных ста
тьях, опубликованных в известном выпуске 
от 20 апреля (№ 33) ежедневника «Иттидап», 
городского младотурецкого печатного ор
гана1. Распространяемый бесплатно как для 
'.■естного мусульманского населения, так и 
по всей империи, этот «специальный выпуск» 
стал своего рода сборником всех критиче
ских замечаний, которые были направлены 
в отношении армянского населения, а также 
экстраординарным барометром психологии 
местной турецкой элиты и ее методов рабо
ты. Поэтому стоит воспроизвести здесь вы
держки из него и прокомментировать их.

Легко представить, с каким изумлением 
армяне встретили тон статьи Ихсана Фикри 
и Сафы Исмаила. Фикри был директором 
газеты и председателем младотурецкого 
комитета в Адане; Сафа был главным ре
дактором газеты. До сих пор не зная о той 
роли, которую Фикри сыграл в организации 
первой резни, армяне, несомненно, пред
полагали, что этот «демократ» и партизан 
Конституции обнародует роль определенных 
«консервативных или реакционных» кругов в 
регионе и потребует, чтобы виновные были 
преданы суду и наказаны. Вместо того они

с удивлением обнаружили обвинительный 
акт в отношении армян, цинизм, непосле
довательность и невероятность которого 
вызвали отвращение не одного наблюдате
ля. В самом деле цель этого выпуска можно 
суммировать как попытку «доказать», что 
лишь армяне были ответственны в проис
шедших событиях, и заранее опровергнуть 
обвинения против гражданских и военных 
властей в области, а также турецких видных 
деятелей города путем замены местами ро
лей жертвы и палача.

В статье, озаглавленной «Страшное вос
стание», Сафа писал: «Как печально, что 
волна гнева и [желания] независимости, ко
торые перемешались, а затем пустили корни 
в глубине армянских сердец, должны были 
привести к разорению региона...! Давайте 
взглянем на это восстание, которое осуди
ло жителей Аданы на страшную бедность. 
Как и турки, армяне, в течение тридцати трех 
лет тиранического правления, раздавле
ны адским бременем тирании; они подняли 
свои голоса в знак протеста. Когда османы 
вступили в великолепный период счастья и 
мира, армяне перестали протестовать [бук
вально: они закрыли рты] и взывать к мести 
и, как равные с нами, аплодировали нашей 
священной революции. Но этому вскоре 
пришел конец, и они начали готовить свой 
собственный проект. Временами они соз
давали напряженность, напуская на себя 
недовольное выражение и давая понять, что 
они не могли жить рядом с мусульманами... 
Нашего требования единства и взаимопо
нимания оказалось недостаточно для того, 
чтобы остановить их опасные наклонности, 
и это привело к разнице во взглядах турок и 
армян... Армяне работали практически без 
паузы, чтобы приобрести то, чего им не хва
тало, и посвятили много усилий собственно
му вооружению. На рынке или на обществен
ных площадях армяне даже превзошли друг 
друга в покупке винтовок мартини, маузеров 
и других видов боевого оружия. После то
го как они накопили запасы такого оружия, 
они потеряли свою традиционную сдержан
ность... Они беззастенчиво произносили 
угрозы такого рода: “Однажды, мы будем 
резать турок. Мы больше не боимся. Старые 
раны до сих пор кровоточат” . Таким обра
зом, они спровоцировали турок как способ 
снять собственную ответственность. Турки, 
однако, принимая и подчиняясь советам

1 Факсимильная копия с переводом обвинительных статей включена в книгу Терзяна. См.: Терзян А. Указ. 
соч. С. 64-92.



своих великих людей, которые проповедо
вали умиротворение, стремились избежать 
инцидентов всех видов. Армяне, наблюдая 
невыносимую тишину и терпение, выказы
ваемые мусульманами, планировали совер
шить различные преступления в нарушение 
закона... Тот факт, что государство оказа
лось недостаточно мощным, породил страх 
и тревогу среди турок; для армян этот факт 
был источником силы и мужества»1.

Редко можно найти в прессе статьи, в 
которых младотурецкий политик так ясно 
выражает свое мнение, как в этой. В дан
ном случае для уверенности мы можем рас
смотреть мелкого провинциального лидера, 
прежде всего чтобы оправдать действия, 
совершенные его группой. В процессе он 
открывает основные источники его логики и 
перекликается с интерпретацией аданских 
мусульман того, что армяне говорили и пи
сали, в новом контексте свободы, созданной 
Конституционной революцией июля 1908 г. 
Он обращает наше внимание на ключевой 
момент, который иногда подчеркивается хо
рошо информированными наблюдателями, 
а именно на то, что всякая попытка требо
вать равенства и справедливости интерпре
тировалась как «восстание». В июне 1909 г., 
Эдуард Барфольо, репортер французской 
ежедневной газеты «Ле Тан», командиро
ванный в Адану, писал, после пояснения, что 
было бы ошибкой видеть «руку Йылдыза» за 
событиями в Адане:

«Турки, которые всегда были доминиру
ющей группой, ощущают, что они являются 
проигравшими в недавно установленном по
рядке. В результате Конституции они, в не
котором роде, уступили господство, которое 
когда-то имели, и они чувствуют, что в этих 
условиях будущее может повлечь для них 
уничтожение, в этом контексте они поднялись 
на защиту своих привилегий посредством 
кровопролития и грабежа. Турки почувство
вали это в изменениях в поведении армян на 
уровне своих повседневных отношений»2.

С этой точки зрения, основная причина 
убийств в Адане и комментариев в «Иттида- 
ле» становится почти понятной. Мы лучше 
понимаем, почему местное население, в 
сущности говоря, вняло лозунгам его мест
ных главарей, будучи убежденным, что, в 
конечном счете, его господство было под 
угрозой. С другой стороны, ретроспектив

ное обвинение в том, что армяне готовились 
к войне и желали восстановить «армянское 
царство Киликии», вряд ли могло быть вос
принято всерьез в турецких политических 
кругах, которые были прекрасно знакомы 
с позицией армянской стороны и хорошо 
осознавали абсурдность такого стремления 
в регионе, в котором армяне были в мень
шинстве и начали, как они думали, извлекать 
выгоду из преимуществ свободы.

Остальная часть статьи Сафы написана в 
более классическом духе. В ней рассматри
вается история об убийстве бандита моло
дым армянином, подвергшимся нападению 
банды, идентифицируя ее в качестве от
правной точки для «событий» и не забывая 
отметить, что «армяне твердо признали, что 
они никогда не отдадут убийцу». Также было 
сказано, что «до среды полиция и мусульма
не занимались своим делом на фоне стра
ха и трепета, заботясь о том, чтобы первый 
выстрел не был бы сделан ими»3. По логике 
Сафы, мятежники забаррикадировались в 
укрепленных зданиях в своем квартале для 
того, чтобы запустить общее нападение. Тот 
факт, что армянские магазины были закры
ты, что произошло вследствие оправданно
го страха, укоренившегося из-за османских 
традиций (в Османской империи резни всег
да начинались на рынке, поскольку нападав
шие соблазнялись товарами, которые они 
могли там награбить), описан в его статье 
как акт агрессии, предвещавший восстание. 
Другими словами, продолжая следовать ло
гике Сафы, армянские лавочники, в ожида
нии армянского наступления, закрыли свои 
магазины, оставляя их на откуп мародерам. 
В статье Сафы также утверждается, что тур
ки и армяне были вовлечены в неравный 
бой. Как рассказывает автор статьи, «армя
не закрепились в своих домах и стреляли 
без остановки через отверстия и с крыш, 
в то время как мы, бедные турки, вышли на 
улицы, вооруженные только палками». Если 
расшифровать, это означает, что граждан
ские мятежники, которые были окружены в 
их кварталах и были вооружены до зубов, от
крыли огонь по безоружным туркам, которые 
случайно прогуливались по улицам армян
ского квартала. Завершая этот призыв к ми
ру, младотурецкий «журналист» утверждает, 
что «помимо всего этого, пожары в резуль
тате поджогов, устроенных армянами почти

1 Там же. С. 64-68.
2 Перепечатано в «Азатамарт» (№ 4, 26 июня 1909. С. 2, на арм. яз.).
3 Терзян А. Указ. соч. С. 68-69.



повсюду, разрушили весь город и оставили 
его в руинах»1. Это толкование не отклоня
ется от официальной позиции местных ор
ганов власти. Отец Ригал, который разго
варивал с вали несколько раз, отмечает со 
значительной ясностью, что «он никогда не 
слышал иного рефрена из [мусульманских] 
уст, кроме следующего: это армяне реза
ли мусульман, армяне вели огонь по нашим 
солдатам, армяне грабили и жгли, и, нако
нец, армяне разрушили эту страну и являют
ся источником всех наших бед. Это означает 
по-французски: армяне убийцы, потому что 
они не идут тихо на убой, но имеют наглость 
защищать себя. Это означает, опять же: ар
мяне грабят свои дома и магазины и поджи
гают свои здания, потому что, в конце кон
цов, стоит только открыть глаза, чтобы уви
деть, что едва ли что-либо было разрушено 
пламенем, кроме христианских магазинов, 
домов, церквей и школ, что мусульманские 
мечети уцелели и с гордостью возвышаются 
среди руин христианского квартала»2.

Статья Фикри появилась в том же номере 
=Иттидала» и называлась «Знаки анархии». 
Написанная в более политическом русле, она 
сформулировала тезис о заговоре против 
единства конституционного государства и 
постепенном заселении Киликии армянски
ми поселенцами. Прежде всего это угрожало 
выжившим. Одним словом, обвинения, пред
ставленные в аданском официальном печат
ном органе младотурок Исмаилом Сафой и 
Ихсаном Фикри, и интерпретация событий, 
которую они выдвинули, подняли хор проте
стов армянских кругов в Адане и Стамбуле. 
Для армян эти методы дезинформации 
слишком уж напоминали методы старого 
режима. Было тем более тяжело смириться 
с этим, поскольку до тех пор у них было чув
ство, что период тирании остался позади.

За два дня до появления этих статей, 
18 апреля, заместитель госсекретаря ми
нистерства внутренних дел Адиль-бей, ко
торый являлся исполняющим обязанности 
министра во время отсутствия власти из-за 
«реакции», представил доклад о событиях в 
Адане великому визирю Тевфик-паше, кото
рый был назначен в тот же день. Содержание 
доклада толковалось по-разному. На сле

дующий день константинопольская пресса 
заявила, что Адиль подтвердил, что армяне 
были агрессорами. «Они вооружены, писал 
он, и режут беззащитных турок, они окружи
ли префектуру. Армяне из далеких деревень 
нападают на турецкие поселения — они во
оружены, в то время как у турок есть только 
палки... Вооруженные армяне зашли так да
леко, что осадили супрефектуру санджака 
Джебельберекет, где напуганный мутеса- 
риф неоднократно взывал о помощи»3.

Это заявление, очевидно, вдохновлен
ное телеграммами, направленными вали и 
местными мутесарифами, по-видимому, не 
убедило всех, поскольку вали Джевад был 
уволен с этой должности 18 апреля — хотя 
он продолжал осуществлять свои функции 
в течение еще двух недель. В этих условиях 
сессия парламента Османской империи, со
стоявшаяся 19 апреля, должна была прояс
нить ситуацию, несмотря на анархию, кото
рая царила в столице в течение нескольких 
предшествующих дней. Армянские парла
ментарии при поддержке турецких депута
тов Али Мюнифа и Али Хикмета потребовали 
немедленно положить конец погромам. На 
той же сессии депутат Вардгес Серингю- 
лян воскликнул в адрес своих коллег: «Если 
мы не наказываем людей, ответственных за 
такие деяния, которые множат ненависть 
между различными османскими группами, 
прискорбные события такого рода могут 
произойти и в других местах»4. Под угрозой 
от войск из Македонии, которые разбили ла
герь неподалеку, в Чаталке, правительство 
Тевфик-паши действовало в неспокойное 
время. Накануне парламентская делега
ция нанесла визит Махмуду Шевкет-паше 
в Чаталке. Вероятно, во время их дискус
сий 18 апреля, в которых приняли участие 
Зограб и Вардгес5, было принято решение 
отправить 850 мужчин из второго и третье
го армейских полков в Киликию. В соот
ветствии с «Таймс» от 25 апреля, Махмуд 
Шевкет лично решил откомандировать этот 
батальон, дислоцированный в Деде Агач на 
берегу Мраморного моря, в Мерсин с нака
зом навести там порядок6. Эти войска, часть 
действующей армии, находились под коман
дованием младотурецких офицеров.

1 Там же. С. 69.
2 См. выше, с. 102, примечание 1, повествование отца Ригала.
3 Опубликовано особо в «Бюзандион», № 3806, 19 апреля 1909. С. 2 (на арм. яз.).
4 Доклад на сессии в «Бюзандион», № 3807, 20 апреля 1909. С. 1 (на арм. яз.).
5 См. выше, с.90,
6 «Бюзандион», № 3816, 1 мая 1909. С. 1 (на арм. яз.).



Этот батальон после решения проблем, 
связанных с поиском транспортного корабля, 
прибыл в Адану около полудня 25 апреля. Он 
являлся официальным представителем кон
ституционной законности, и, таким образом, 
его прибытие было источником большого 
облегчения для армянского населения. Хо
тя фактически хрупкое спокойствие царило 
в Адане с 17 по 24 апреля, многие районы в 
Киликии все еще находились в руках баши
бузуков и некоторые города по-прежнему 
были в осаде — так, осада Хаджина была 
снята только в конце 28 апреля. Во многих 
различных местах десятки тысяч уцелевших 
людей жили на открытом воздухе, в санитар
ных условиях на грани катастрофических. 
В Адане вали, хотя уже и ушел в отставку, 
был все еще в офисе (его преемник прибыл 
лишь в конце месяца) и ради соблюдения 
формальностей отреагировал на провокации 
редакторов «Иттидал», закрыв газету на три 
дня. Однако, как только младотурецкая га
зета возобновила выпуски, она продолжила 
свою кампанию очернения, поощряя мусуль
манское население Аданы довести до конца 
его «миссию». В ноте на имя его османского 
коллеги министр иностранных дел Франции 
Пишон жаловался, что «директор газеты «Ит
тидал», который принимал активное личное 
участие в резне, издает опасные клеветни
ческие статьи, направленные против армян, 
нимало не расстроен и проводит свою кам
панию. С другой стороны, выход двух армян
ских газет в Константинополе, «Бюзандион» 
и «Манзуме» [Эфкяр], только что был при
остановлен. Г-н Бюзанд Кечян, директор га
зеты «Бюзандион», недавно был арестован и 
находится в военном министерстве»1.

Во второй половине дня 25 апреля, когда 
«солдаты свободы» разбивали свои палатки 
на выровненном поле, известном как Кишла 
Мейдан, расположенном на берегах Сейха
на, они подверглись обстрелу. Никто не был 
ранен, но этот инцидент поставил уже и без 
того нервное войско на грань. Несколько по
одаль, на площади около башни с часами, 
толпа значительных размеров собралась на 
митинг. Армянин, который слышал стрель
бу, сразу же отправился в епархию, чтобы 
сообщить знати, что происходит. Предста
вители знати проявили скептицизм, будучи 
убеждены, что бойня не может начаться сно
ва теперь, когда прибыли солдаты для обе
спечения порядка. Тем не менее уже ходили 
слухи о том, что армяне открыли огонь по 
солдатам. (Несколько недель спустя доклад 
парламентской комиссии по расследованию 
покажет, что это было физически невоз
можно, учитывая расположение военного 
лагеря и тот факт, что, по понятной причине, 
в этом месте не было ни одного армянина 
со времени совершения первых массовых 
убийств.) Другой, еще более надуманный 
слух гласил, что пятнадцать тысяч армян под 
командованием адвоката Карапета Геукде- 
реляна (упомянутого выше) шли на город с 
реки. Этот слух был опровергнут самой тол
пой, которая не нашла ничего, что говорило 
бы о якобы имевшем место нападении. Тем 
не менее создались условия для второй рез
ни. Горстке провокаторов оставалось толь
ко пойти в солдатский лагерь и заявить, что 
армяне атаковали турецкие кварталы, чтобы 
убедить этих солдат прервать принятие пи
щи и «спешить на спасение» своих братьев- 
мусульман.

Вторые погромы в Адане (25-27 апреля) и «солдаты свободы»

«В воскресенье, 25 апреля, в 6:00 вече
ра, хотя ничего и не спровоцировало новые 
зверства, снова началась стрельба, такая же 
жестокая, как и в первый день, с той лишь 
разницей, что на этот раз христиане не за
щищались, а регулярная армия была на сто
роне башибузуков. Так как город находился 
в осаде, люди не могли под угрозой смерти 
покинуть его после захода солнца. Все ули
цы охранялись, а люди, которые находились 
в домах, могли убежать только по крышам, 
хотя они тоже были под наблюдением. Как

только раздались выстрелы, снова вспыхну
ли пожары»2.

Так отец Ригал описывает начало второй 
резни в Адане. Обезоруженные армяне уже 
не могли защищаться и искали убежища в 
общественных зданиях, школах, армянских 
церквях и, прежде всего, миссии. Тот же 
французский священник заявляет: «Одним 
из первых подожженных зданий было здание 
армянской школы, где нашло приют мно
жество беженцев. Спасаясь от огня, эти не
счастные побежали к нашему лагерю. Когда

1 AMAE, Correspondance politique, Turquie, n. s., vol. 83, ff. 121-122. Париж, 16 июня 1909.
2 Kevorkian R. Op. cit. P. 149. Некоторые из следующих абзацев также взяты из воспомнаний Ригала.



группы беженцев двигались по улице, сол
даты открыли по ним огонь в упор. Я кричал 
на них, чтобы они дали беженцам свободный 
проход». На следующий день отец Ригал 
встретился с вали. Его комментарий этого 
разговора ясно показывает, что в поведе
нии этого высокопоставленного чиновника 
была определенная логика. «На следующий 
день, когда вали пел мне обычные песни — 
*это армяне ведут огонь по нашим солдатам, 
грабят дома и магазины и совершают под
жоги» — я взял на себя смелость ответить, 
не без юмора: «Ваше Превосходительство, 
это не армяне стреляют в меня в моем соб
ственном доме, но те же солдаты, которые 
проливали кровь армян». Из-за пожаров 
средняя школа Св. Павла могла загореться 
в любой момент; монах снова отправился к 
вали. «По дороге, — пишет он, — я встретил 
муниципальных пожарных, которые сосре
доточенно тащили насос в нашу сторону». 
Как позже сообщили отец Ригал и комиссия 
по расследованию, этот насос был исполь
зован не для тушения пожаров, а для под
держания пламени, пожирающего здания в 
районе, с помощью парафина. На этот раз 
была подожжена средняя школа, где наш
ли убежище шесть тысяч беженцев, здание 
маристов (членов религиозной конгрега
ции, преданной Богоматери. — Прим. пер.) 
и школа Сестер святого Иосифа. Благодаря 
вмешательству британского консула, их оби
тателей переместили в сады префектуры.

«Воскресным вечером,— продолжает 
отец Ригал,— на следующий день и следу
ющую ночь огонь продолжал бушевать. Он 
уничтожил церковь, две огромные армян
ские школы, для мальчиков и для девочек, 
маленькую часовню, резиденцию сирийцев- 
католиков, протестантскую церковь, все на
ши здания, бесплатное общежитие, средние 
и начальные школы, Армянскую Католиче
скую Церковь, резиденцию епископа, боль
шую среднюю школу Терзяна и школу для 
девочек — всего семьдесят пять процентов 
большого армянского квартала. Я чуть не за
был о зданиях православных сирийцев, ко
торые были недавно построены: общежитие, 
церковь и школа... Вторник, 27 апреля, что 
можно назвать последним днем этих ужас
ных событий, равных которым, пожалуй, нет 
в современной истории».

Наконец, Ригал заключает: «Тот, кто не 
пережил эти дни, не может себе предста
вить, какими они были. Треск выстрелов 
смешивается с треском огня, не переставая, 
в течение нескольких дней и ночей подряд,

и весь город в огне; гром рушащихся стен, 
поднимающих облако огня к небу; пронзи
тельные крики несчастных, убитых пулями 
и, еще более громкие, дикие крики мужчин, 
перерезающих горло людей; душераздира
ющие мольбы толп людей в кругу огня, ког
да их мучители готовились сжечь их живьем; 
эти бешеные, отчаявшиеся люди, протяги
вающие к тебе руки с просьбами о помощи; 
эмоции, душащие тебя тем сильнее, чем 
ближе подходит огонь и более беспомощ
ным ты чувствуешь себя, переданный группе 
поджигателей и головорезов; зловещие бан
ды, пробегающие рядом вместе с добычей; 
поджигатели, которые проскальзывают в 
двери, карабкаются по стенам, ломают все, 
что стоит на их пути, и насмешливо созерца
ют ужасное пламя; и эти полчища мясников, 
попирающих трупы под ногами, пробиваю
щие в них дыры, разбивающие черепа при
кладами, а затем, оскорбляя Всевышнего, 
плюющие на своих жертв; зияющие раны 
и дрожащие члены; голова женщины, про
битая семью ударами ножа мясника, череп, 
разрубленный пополам, шесть мужчин, свя
занные как бусы степенным муллой, который 
экспериментирует, чтобы увидеть, сколько 
тел может пронзить одна пуля; несчастные, 
обмазанные маслом и превращенные в жи
вые факелы; мать, чей живот был вскрыт и 
разложен в колыбели для новорожденного 
ребенка — все эти зверства, все эти ужасы, 
все эти руины, отвращение и эмоции, кото
рые они вызывают; перо не в силах переве
сти это все в слова».

Доклад комиссии по расследованию, 
созданной османским парламентом, при
водит весьма схожее изложение фактов: 
«Нет таких слов, чтобы описать ужас и же
стокость второй резни, длившейся два дня. 
Именно во время этой резни больные и ра
неные, прибывшие из окрестных деревень и 
нашедшие убежище в здании школы, были 
сожжены заживо. Джевад-бей не счел нуж
ным упомянуть в своем докладе о страш
ной смерти, которую эти несчастные люди 
встретили в огне; он ни слова не сказал о 
беременных женщинах, чьи животы были 
вскрыты, маленьких детях, чьи глотки были 
перерезаны, и сотнях других случаев не
выразимой жестокости. Он, однако, не за
был отметить, что в то время, когда горел 
армянский квартал, взорвалось большое 
количество бомб и динамита. Лучшим опро
вержением этой клеветы является тот факт, 
что армяне никогда не использовали бомбы 
и динамит, стараясь защитить себя. Так как



для самообороны они использовали только 
обычное оружие, то очевидно, что, если бы в 
их распоряжении было оружие такого рода, 
то они бы использовали и его, с легко узна
ваемым эффектом. Так как у нас нет никаких 
свидетельств того, что они использовали 
взрывчатые вещества, то вполне естествен
но можно предположить, что это сущая кле
вета, созданная, чтобы свалить вину за слу
чившееся на армян»1.

В том же докладе делается вывод: «Все 
эти детали ясно показывают одно: в Адане 
правительственные чиновники и предста
вители знати постарались заранее создать 
условия, которые смогут, как им казалось, 
снизить их ответственность за массовые 
убийства, которые они запланировали, а за
тем решили совершить, и переложить ответ
ственность — по крайней мере официаль
но — на армян. Для достижения этой цели и 
какого-то узаконивания бешеной злобы му
сульман были использованы все виды лжи, и 
кто-то додумался до одиозного трюка с об
стрелом солдатского лагеря».

На этот раз официальными расследо
ваниями было подтверждено непосред
ственное участие главы клуба младотурок 
Аданы Ихсана Фикри. Как и другие, Фикри 
носил белый тюрбан, знак агрессоров. За
ключительный акт разыгрывался во дворе 
префектуры, перед резиденцией вали, где 
несколько тысяч беженцев из иезуитской 
миссии и армянской церкви Св. Степаноса 
были собраны вместе (люди из церкви были 
обязаны своей жизнью мужеству брата Анту
ана, французского иезуита, который вошел

в огонь, чтобы спасти их). После нескольких 
часов колебаний — некоторые утверждают, 
что вали ждал приказа, решающего судьбу 
этих людей, из Константинополя или какого- 
то другого места — люди были отпущены. 
Поскольку в городе не осталось зданий, спо
собных вместить их — армянский квартал 
был в значительной степени разрушен, а то, 
что от него осталось, было в огне, — британ
ский консул, предложивший им временно 
поселиться в помещении завода в Трипани 
и германской организации поблизости, вы
вел их из Аданы в сторону железнодорожной 
станции. Именно там эти выжившие узнали, 
что султан Абдул-Гамид только что отказал
ся от своего трона и был заменен Мехмедом 
Решадом. Именно оттуда эти армяне в тече
ние нескольких дней наблюдали, как их рай
он сгорал дотла.

Газета «Journal official» опубликовала в 
своем номере от 18 мая 1909 г. телеграмму, 
которая была разрушительной для властей 
Османской империи. Адресованная Дени 
Кошену, она сообщала: «Вся информация, 
которой мы обладаем, сходится с опубли
кованной в европейской прессе, и она под
тверждает участие войск в ужасных мас
совых убийствах, произошедших в Адане и 
других провинциях. Вторая резня, произо
шедшая 25 апреля, была проведена имен
но войсками, отправленными Деде Агашем, 
чтобы положить конец беспорядкам. Там 
произошли события, во время которых были 
совершены неописуемые зверства. Вся Ки
ликия находится в руинах, страдает от голо
да и нищеты».

Человеческие потери и материальный ущерб

Как можно легко представить, попыт
ка оценить человеческие потери в связи 
с «неприятностями» в Киликии привела к 
бесконечной битве цифр, которые в неко
торых случаях были до двадцати раз выше, 
чем другие, в зависимости от источников. 
Первые статистические данные, опублико
ванные местной властью — то есть под ру
ководством Джевад-бея — в ежедневной 
«La Turquie», показали, что в общей слож
ности была убита тысяча человек, двести

пятьдесят из них мусульмане. В телеграмме 
министра внутренних дел, преемника Дже- 
вада Мустафы Зихни Бабан-заде, указыва
ется количество жертв-мусульман, равное 
тысяче девятистам восьмидесяти убитым 
и пятистам пятидесяти трем раненым; по 
его оценкам, число убитых и раненых армян 
равно одной тысяче четыремстам пятидеся
ти пяти и тремстам восьмидесяти трем соот
ветственно2. На 2-й майской сессии парла
мента цифры, представленные армянскими

1 Ibid, Р. 173. Полный отчет Акопа Бабикяна. Эта информация подтверждается в “Report on the Massacres 
in Adana” майора Даути-Уайли: FO 424/220.

2 Эти цифры даны в отчете министра внутренних дел Ферид-паши, зачитанном в ходе заседания осман
ского парламента от 11 мая 1909 г. Полную запись заседания можно найти в книге Терзяна. См.: Терзян А. 
Указ. соч. С. 607. См. также: там же. С. 300; Ferriman D. Z. Op. cit. P. 80.



депутатами на основании полученной ими 
информации, показали, что погибло от двад
цати до тридцати тысяч’ .

Генерал Махмуд Шевкет-паша, влиятель
ный человек нового режима, также согла
сился с официальной статистикой. В интер
вью газете «La Tribune» от 13 мая он заявил: 
*Цифры были преувеличены. Официальные 
статистические данные о количестве жертв 
показывают, что было убито не более трех 
тысяч армян и мусульман. Таким образом, 
становится ясно, что высказывания о том, 
-ITO погибло тридцать тысяч человек, далеки 
от истины»2.

Очевидно, что эти статистические дан
ные, которые уменьшают количество армян
ских и раздувают количество мусульманских 
жертв, призваны обосновать тезис, что му
сульмане стали жертвами армянской атаки. 
Однако во множестве появлявшиеся в стам
бульской независимой прессе и европейских 
газетах заметки представляли совершенно 
иную картину ситуации, которую властям не
обходимо было принять во внимание, чтобы 
сохранить подобие доверия. Таким образом, 
они чувствовали себя обязанными отдалить
ся от выводов высокопоставленных киликий
ских чиновников и дать более точную оценку 
как общему числу жертв, так и доле армян
ских жертв. К настоящему времени утверж
дение, что пострадало больше мусульман, 
чем армян, стало гротескным.

Автор отчета парламентской комиссии 
по расследованию, Акоп Бабикян, сказал 
следующее по этому поводу: «Я наблюдал 
огромное несоответствие между офици
альными цифрами и общей оценкой числа 
жертв. Армянские и иностранные журнали
сты сходятся во мнениях, что число жертв 
колеблется между двадцатью пятью и трид
цатью тысячами. Что касается правитель
ства, то после первоначального снижения 
официальных цифр до тысячи пятисот нему
сульман и тысячи девятисот мусульман, те
перь оно пришло, на основе новых исследо
ваний, в общей сложности к шести тысячам 
жертв. Статистика правительства основана 
на информации из местного загса и списков,

предоставленных старостами и священни
ками определенных населенных пунктов. 
Само собой разумеется, что местные рее
стры рождений и смертей не являются на
дежными документами, и совершенно ясно, 
что власти Аданы воспользовались всевоз
можными методами, чтобы скрыть реальное 
число жертв-христиан»3.

Правительственная комиссия по рассле
дованию, которая состояла из двух старших 
следователей — Фаик-бея и Мостиджяна 
эфенди, при содействии мутешарифа Мер- 
сины Эсада Рауф-бея — утверждает в своем 
докладе министру внутренних дел от 10 ию
ля 1909 г.: «Общее число людей, погибших 
во время печальных событий в вилайете Ада
на, в соответствии с реестрами рождений и 
смертей, равняется пяти тысячам шести
стам двадцати трем, включая жандармов и 
солдат: тысяча четыреста восемьдесят семь 
мусульман и четыре тысячи сто девяносто 
шесть немусульман. Однако представляется 
вероятным, что также были убиты многие лю
ди, которые находились в области временно, 
и поэтому не были перечислены в реестрах, 
и так как в настоящее время невозможно 
установить, сколько таких людей было, мы 
считаем, что общее число убитых — как му
сульман, так и немусульман — около пятнад
цати тысяч»4.

Несмотря на официальный характер, эти 
цифры не были публично признаны прави
тельством. В начале августа, однако, прави
тельство еще раз оценило число погибших в 
Киликии, поднимая его на этот раз до шести 
тысяч четырехсот двадцати девяти для ви
лайета Адана и четырехсот восьмидесяти 
четырех для вилайета Алеппо5. Вслед за пу
бликацией доклада двух следователей, но
вый вали, Мустафа Зихни-паша Бабан-заде, 
был вынужден продолжить местные рассле
дования, которые в конечном итоге пришли к 
цифре в двадцать тысяч двести для вилайета 
Адана (19 400 христиан, в том числе 418 пра
вославных сирийцев, 163 сирийца-католика, 
99 греков, 210 армян-католиков, 655 армян- 
протестантов и 620 мусульман). Это уже бли
же к истине6.

1 Цифры, цитируемые Зограбом в обращении на парламентских дебатах; он называет своим источником 
письмо от драгомана французского вице-консульства в Мерсине и Адане, полученное в Константинополе. 
См.: Терзян А. Указ. соч. С. 604-605.

2 Перепечатано в «Бюзандион», № 3827, 14 мая 1909 г. С. 2 (на арм. яз.).
3 Kevorkian R. Op. cit. P. 167, Текст доклада.
“ Ibid.
5 Tasviri Efkiar, 12 aout 1909.
6 Цифры, подтвержденные поверенным в делах Боппа, в письме министру Пишону: AMAE, Correspondance 
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По словам английского журналиста Фер- 
римана, наиболее точный учет потерь был 
подготовлен комиссией по расследованию, 
созданной Армянской Патриархией Кон
стантинополя. Она пришла к результатам, 
очень похожим на результаты вали. Она, ко
нечно, не взяла на себя смелость оценить 
потери мусульман. Было установлено, что 
общее число убитых христиан в вилайете 
Адана составило двадцать одну тысячу три
ста шестьдесят один человек, в том числе 
восемнадцать тысяч восемьсот тридцать де
вять армян, тысяча двести пятьдесят греков, 
восемьсот пятьдесят православных сирий

цев и четыреста двадцать два сирийца-ка- 
толика1. Она подчеркнула, что невозможно 
сделать надлежащую оценку числа жертв 
среди сезонных рабочих, но отметила, что 
две с половиной тысячи человек пропали без 
вести из области Хаджин, на долю которых 
приходится отнюдь не незначительная часть 
сезонных рабочих на Киликийской равнине, 
так что цифра в двадцать пять тысяч жертв 
была ближе к истине. Добавим, что еще не
сколько тысяч жертв массовых убийств по
гибли в последующие месяцы из-за ран и 
эпидемий; так, две тысячи детей умерли от 
дизентерии летом 1909 г.2.

Материальный ущерб и социальные последствия

Как и человеческие жертвы, материаль
ный ущерб также породил огромное несоот
ветствие между властью и жертвами. Перво
начально принятые оценки правительства 
признавали, что мусульманское население, 
в дополнение к многочисленным человече
ским жертвам, понесло значительные мате
риальные потери. Но в реальности остава
лось мало сомнений относительно истинных 
обстоятельств дела. Преемник Джевад-бея, 
Зихни-паша, был назначен правительством 
Хильми-паши для оценки ущерба, причи
ненного «беспорядками». В городе Адана 
он пришел к сумме в 96 ООО турецких лир, 
округленной до 100 ООО полуофициальным 
правительственным органом «Tasviri Efkiar».

Как и в случае с числом жертв, офици
альная правительственная комиссия по рас
следованию оказалась более надежной, чем 
местные следователи. Она пришла к выводу, 
что в вилайете Адана было полностью унич
тожено в общей сложности 4823 дома, ферм, 
сельскохозяйственных комплексов, школ, 
церквей, заводов, караван-сараев, мельниц, 
магазинов или киосков, в том числе 386 из 
них, принадлежавших мусульманам3. Если 
сравнивать с информацией, собранной для 
каждого из пострадавших населенных пун
ктов, эта цифра, вероятно, еще недотягивает 
до истины, но преимущественно дает неко
торое представление о масштабах экономи
ческой катастрофы, вызванной массовыми

убийствами, серией пожаров и актов грабе
жа, которые сопровождали их. Те же источ
ники оценили материальный ущерб в пять 
миллионов шестьсот тысяч турецких лир.

Чтобы помочь пострадавшим, была соз
дана международная комиссия. Значитель
ные суммы были выделены на эти цели, но, 
учитывая масштабы ущерба, денег хватило, 
в лучшем случае, для обеспечения нищен
ского существования десяткам тысяч — око
ло девяноста тысяч4 — бездомных. Большой 
проблемой было то, что рабочие инструмен
ты этих людей были уничтожены, и они еще 
были не в состоянии обеспечивать свои соб
ственные потребности.

Другая проблема состояла в том, что 
судьбы тысяч сирот, появившихся после 
массовых убийств, привели к бесконечным 
дебатам среди армян. Чтобы понять смысл 
этого вопроса, мы должны обратить вни
мание на погромы 1895-1896 гг., которые 
оставили около шестидесяти тысяч детей- 
сирот, а также скандал, вызванный приемом 
определенного количества этих сирот уч
реждениями, основанными американскими, 
немецкими, швейцарскими, французскими 
и другими миссионерами. Армянский народ, 
который понес значительные человеческие 
потери — в дополнение к резне очень много 
женщин и детей были похищены и насиль
ственно обращены в ислам, — преследовало 
ощущение, что ему был нанесен удар, поста-

1 См. полный список: ibid. Р. 83.
2 Ibid.
3 См. полный список: с. 95, примечание 4; Ferriman D. Z. Op. cit. Pp. 85-87.
4 Цифры даны правительственной комиссией по расследованию (см. с. 93, примечание 1). Ферриман 

предоставляет данные по регионам. См.: Ferriman D. Z. Op. cit. Pp. 91-93, 97.



зивший под угрозу само его существование. 
В результате он приводил себя в порядок, 
~ак сказать, чтобы восстановить себя. В этих 
условиях каждому ребенку, который воспи
тывался в иностранной культуре неармян
ских учреждений, было суждено пополнить 
эяды других народов и еще сильнее подо
звать историческую армянскую народность. 
Однако без отказа от всего иностранного эта 
реакция была, скорее всего, плодом ново
го национального импульса, коллективной 
воли к выживанию в качестве группы. Когда 
произошла резня армян в Киликии, эти бо
лезненные воспоминания были еще слиш
ком свежи и легко возродились, потому что 
слишком напоминали трагедию, которую 
армяне пережили при гамидовском режиме.

Еще одним элементом, который должен 
быть принят во внимание, является чувство 
унижения армян за то, что они сами не в со
стоянии воспитывать «своих» сирот. Опять 
же, хотя армяне культурно очень похожи на 
европейцев, они восприняли колониальны
ми планы большинства иностранцев, кото
рые действовали от их имени, были ли они 
миссионерами, купцами или дипломатами; 
очень тяжело терпели несомненно положи
тельные аспекты их присутствия. Это отно
силось в особенности к наиболее образо
ванным армянам, которые считали недопу
стимым отношение к ним как к туземцам и не 
понимали, почему их религиозные убежде
ния принесли им репутацию сектантов. Ре
лигиозный аспект этой проблемы также не 
следует недооценивать. Армянская церковь, 
чья численность уже сократилась из-за ка
толических и протестантских миссионеров, 
которые уводили членов ее паствы, считала 
ребенка, получившего образование в той 
среде, потерянным. Множество мирян также 
разделяли эту мысль.

Таким образом, Армянская Патриархия 
Константинополя и ее Палаты представи
телей сделали будущее сирот Аданы одним 
из национальных приоритетов1. Она создала 
комиссию, а затем выступила с инициативой 
создания Международного комитета помо
щи, включающего не только армян, но и гре
ков, турок и иностранцев, таких как директор 
Османского банка. Комиссия под предсе

дательством Саид-паши, главы Османского 
сената, первый раз собралась 22 мая 1909 г. 
в Константинополе.

Это была национальная комиссия, кото
рая была ответственна за первые попытки 
оказания помощи: она направила комитет в 
Киликию с миссией по установлению пред
варительных фактов, после чего туда была 
отправлена медицинская бригада. Она так
же организовала распределение продоволь
ственной и финансовой помощи семьям, 
которые больше всех пострадали, общей 
стоимостью 1 943 162 пиастров2.

20 августа 1909 г. палата Армении реши
ла создать Центральную комиссию, ответ
ственную за сирот Киликии. Комиссия осно
вала шесть детских домов: первый в Адане 
в августе 1909 г., вмещающий двести трид
цать трех детей; второй в Мараше в сентя
бре 1909 г., вмещающий сто семьдесят во
семь; и третий в том же месяце в Хаджине на 
триста пятьдесят мест; четвертый в Айнтабе 
в октябре 1909 г. с местами для ста восьми
десяти пяти детей; пятый также в октябре в 
Гасанбейли на двести семь мест; и, опять же 
в октябре, шестой в Дёртьёле, рассчитанный 
на двести семьдесят три места. Таким обра
зом, к середине осени 1909 г. Националь
ная комиссия Армении управляла шестью 
учреждениями, где проживала одна тысяча 
четыреста двадцать шесть сирот.

Чтобы заботиться о сиротах, было созда
но еще пять учреждений. Одно из них было 
открыто американскими миссионерами в 
Хаджине (350 мест); другое — английскими 
миссионерами в Айнтабе (100 мест), и тре
тье — немецкими миссионерами в Мараше 
(727 мест). Два государственных детских 
дома приняли еще двести шестнадцать де
тей в Мараше и Дёртьёле. Таким образом, 
мы получаем в общей сложности три тысячи 
сто шестьдесят четыре сироты, потерявших 
обоих родителей. К этой цифре мы должны 
добавить три тысячи девятьсот семьдесят 
семь детей, которые потеряли отцов в ви
лайете Адана и семьсот шестьдесят двух в 
вилайете Алеппо, в результате чего в общей 
сложности семь тысяч девятьсот три сироты 
были либо отправлены в специальные уч
реждения, либо воспитывались матерями3.

1 По вопросу сирот см. переписку и заметки Запела Есаяна (на тот момент администратора армянского 
Красного Креста в Киликии), опубликованные Левоном Кешеяном в книге: Kevorkian Я. Op. cit. Pp. 217 et suiv.

2 Терзян А. Указ. соч. С. 814-816.
3 Там же. С. 819-824.



ГЛАВА 3
Политическая реакция османского правительства 

и армянских лидеров на резню в Киликии
Мы уже обсуждали обстоятельства, кото

рые привели к катастрофе в Киликии, пока
зывая, как османское правительство сначала 
попыталось преуменьшить цифры человече
ских потерь, представив ряд статистических 
данных, которые в итоге приблизились к дан
ным, опубликованным армянскими и между
народными кругами. Очевидно, что причина, 
по которой правительство не желало пока
зывать, насколько велико было число чело
веческих жертв, состояла в его очевидном 
желании сохранить официальное утвержде
ние, согласно которому неконтролируемые 
беспорядки привели к ограниченному числу 
жертв с обеих сторон. Официальные заявле
ния правительства, поддержанные большей 
частью османской прессы, более того, убеж
дали общество, привыкшее видеть армян в 
роли нарушителей спокойствия, в том, что на 
армянах лежит основная вина также и за эти 
«беспорядки». Таким образом, лишь очень 
немногие османские политики потребовали 
опубликовать всю правду о киликийских со
бытиях, кроме около десяти армянских де
путатов парламента и нескольких греческих 
и турецких депутатов, которые, как мы уви
дим, выказали достаточную степень муже
ства в открыто враждебной среде.

На предшествующих страницах, шаг за 
шагом следуя за событиями в Киликии, мы 
со значительной точностью смогли выявить 
участие местных гражданских и военных 
властей в совершенных там массовых убий
ствах. Теперь мы должны попытаться рас
шифровать реальную роль правительства 
или связанных с ним политических групп, 
таких как КЕП, для того, чтобы установить, 
было ли это насилие спровоцировано на 
местном уровне или инициировано приказа
ми, переданными национальными властями. 
Это сводится к выяснению ключевого вопро
са об ответственности правительства стра

ны за эти события и, как следствие, вопроса 
о том, по чьему заказу совершались эти пре
ступления.

Османский парламент предоставил ар
мянским депутатам, настоящим предста
вителям своего миллета перед властями, 
трибуну, с которой те могли выразить воз
мущение своего народа этой новой волной 
насилия и потребовать объяснений в отно
шении обвинения армян, которые провоз
глашались ответственными за резню соб
ственного народа. Обвинения, которые были 
выдвинуты против армян в период, пред
шествовавший резне, — в том, что они были 
виновны в провокации и тайной подготовке к 
восстановлению «армянского царства Кили
кии»,— могли возникнуть в искаженной ин
терпретации отношения киликийских армян 
после восстановления конституции. Можно 
также полностью причислить агрессивность 
и насилие, проявившиеся тогда по отноше
нию к армянам, к гамидовскому наследию. 
Наконец, можно предположить, что измене
ние родового мира, представленного в Ки
ликии того времени, проросло из антагони
стических течений, возглавляемых людьми, 
желавшими установить местные базы вла
сти. В то время как все эти объяснения явля
ются обоснованными, ни одним из них нель
зя объяснить внезапный взрыв, произошед
ший в Киликии 14 апреля 1909 г. На рубеже 
XX века ни одно событие такого масштаба не 
могло состояться без приказа, поступивше
го или, как предполагалось, поступавшего 
от высших органов государственной власти 
или, по крайней мере, одного из центров го
сударственной власти.

Самый парадоксальный аспект дела со
стоит в том, что, даже хотя суть событий све
дена к минимуму и вина за них возложена 
на армян, турецкие политические круги и на 
начальном этапе даже армянские политиче



ские круги объясняли резню армян в Кили
кии, как и контрреволюцию 31 марта, загово
ром, тайно подготавливаемым Абдул-Гами- 
дом и лицами, испытывавшими ностальгию 
по временам его царствования. Это утверж
дение, однако, противоречит реальной ситу
ации султана: младотурки постепенно изо
лировали его в его дворце Йылдыз, увольняя 
многих из его сотрудников и перемещая его 
албанскую гвардию в другие места, тем са
мым снижая его способность поддерживать 
деятельность своих сетей и оказывать влия
ние на внутриполитическую ситуацию. Даже 
отец Ригал, иезуит-прагматик, заявлял, что

«автором этих массовых убийств является 
тот же самый человек, который тринадцать 
лет назад отправил на смерть сто тысяч 
жертв и в наше время, чувствуя, что пре
стол рушится, стремился, как он чувствовал, 
стереть этих чрезмерно динамичных людей, 
чьи имена вызывали в нем ненависть, с лица 
земли»1.

Это объяснение имело преимущество 
снятия бремени ответственности с ново
го политического истеблишмента, который 
возник в ходе революции июля 1908 г., со
храняя при этом доверие к его желанию про
ведения реформ.

Первая реакция центральных властей

Учитывая краткость полномочий кабине
та Тевфик-паши, который был сформирован
18 апреля и подал в отставку 26 апреля, мы 
видим, что у кабинета не было времени на то, 
чтобы взять бразды правления в свои руки, 
не говоря уже о наблюдении за событиями в 
Киликии. Как уже было сказано, фактически 
именно Адиль-бей, заместитель государ
ственного секретаря министерства внутрен
них дел, занимался киликийским вопросом и 
сообщал о событиях великому визирю и ос
манскому парламенту. Решение об отправке 
войск в Киликию было, однако, принято Шев- 
кет-пашой. Таким образом, мы не можем су
дить о кабинете Тевфик-паши и не можем счи
тать его ответственным за события в Киликии.

Кроме того, парламент фактически не за
нимался делами до заседания 2 мая 1909 г. 
У Ахмеда Ризы, который в тот день снова 
председательствовал в османской палате, 
не было другого выбора, кроме как зачитать 
доклад, который был направлен ему 26 апре
ля вали Аданы, который был отозван, но по- 
прежнему исполнял функции вали. В терми
нах, едва ли более взвешенных, чем те, что 
были использованы в его первоначальных 
докладах, Джевад-бей писал: «Из надежных 
источников мы узнали, что несколько ар
мянских фидайи несут ответственность за 
последние события»2. Армянские депутаты, 
которых поддерживали несколько турецких 
и греческих коллег, немедленно отреагиро
вали: для начала они твердо заявили, что до

клад вали представлял собой паутину лжи, а 
затем атаковали заместителя государствен
ного секретаря Хаджи Адиль-бея [Арду], 
напомнив ему о пресловутой телеграмме, 
отправленной им на имя Джевад-бея, в кото
рой он ограничился тем, что рекомендовал 
вали следить, чтобы «иностранные граждане 
были защищены», и «восстановить спокой
ствие», а при старом режиме такие форму
лировки означали: «Режьте армян, но не 
трогайте иностранцев»3. Вновь назначенный 
министр внутренних дел Рауф-бей, который 
также был членом Центрального комитета 
младотурок, позволил Адилю выступать от 
имени министерства. Адиль ограничился 
осторожным заявлением, что великий ви
зирь Хильми-паша и генерал Махмуд Шевкет 
посовещались и решили направить в Кили
кию специальную комиссию для проведения 
расследования.

В этой связи Зограб, лидер армянских 
депутатов в парламенте, сделал следующее 
заявление: «Есть два способа установления 
истины — с помощью слов или с помощью 
свидетельских показаний и косвенных дока
зательств. Советник [Адиль] зачитал нам те
леграммы от префекта Аданы и губернатора 
Джебельберекета, как если бы это были до
стоверные документы. Его спросили, сколь
ко примерно человек было убито, и этот 
всемогущий советник4, который десять раз 
в день контактировал с этим регионом, не 
смог предоставить нам такую информацию».

1 Kevorkian R. Op. cit. P. 152.
2 Намек на проходящую вторую резню в Адане, как писал Джевад.
3 Kevorkian R. Op. cit. P. 57, n. 59. P. 152.
4 Зограб намекает на то, что в то время Адиль фактически возглавлял министерство внутренних дел.



В статье, опубликованной парижской 
ежедневной газетой «Le Temps», корреспон
дент прокомментировал парламентские де
баты следующим образом: «На вчерашнем 
заседании [парламента] прошло энергич
ное обсуждение резни в Адане. Несколько 
депутатов, в частности армяне, атаковали 
правительство и потребовали привлечь к от
ветственности бывшего вали. Заместитель 
государственного секретаря министерства 
внутренних дел защитил правительство: он 
зачитал телеграммы от властей, приписы
вавших возникновение беспорядков армян
ским революционерам и повсюду представ
лявших армян агрессорами»1.

Таким образом, ясно, что в начале мая 
правительство Хильми-паши все еще защи
щало утверждение, выдвинутое чиновни
ками администрации. Тем не менее сдвиг в 
позиции правительства, несомненно, вдох
новленный информацией,опубликованной в 
международной прессе, и устными извеще
ниями властей, можно проследить на парла
ментском заседании, состоявшемся 13 мая, 
когда правительство объявило депутатам, 
что приняло решение направить четырех че
ловек в составе комиссии по расследованию 
в Киликию под руководством министра вну
тренних дел. В состав комиссии должны бы
ли войти два армянина и два мусульманина, 
двое из которых должны были быть государ
ственными служащими и двое других — чле
нами парламента. Хотя ход последовавшего 
обсуждения показал, что часть османской 
палаты открыто выступила против создания 
этой комиссии, не видя необходимости в ее 
создании, депутаты избрали в состав комис
сии воинствующего армянского младотурка 
Акопа Бабикяна и Шефик-бея, еще одного 
депутата от КЕП. На том же заседании пред
седатель парламента Ахмед Риза настаивал 
на том, что «дело Аданы породило полемику 
с европейскими державами, и министр ино
странных дел проводит ежедневные встречи 
с иностранными послами»2. Таким образом, 
Риза выражал озабоченность властей, ко
торые были заинтересованы в сохранении 
хорошего имиджа на Западе и, следователь
но, были вынуждены поддерживать опреде
ленную степень прозрачности. Вероятно, 
именно по этой причине, а не из уважения к

жертвам среди армян, правительство созда
ло комиссию по расследованию.

В своем обращении к парламенту от 
24 мая 1909 г. великий визирь Хильми на
конец прокомментировал киликийский кри
зис и изложил свою правительственную 
программу. Ни разу не коснувшись спорных 
моментов, он перечислил меры, которые 
были приняты, включая объявление чрезвы
чайного положения в провинции и создание 
военных трибуналов в Мараше, Айнтабе, 
а также Адане. Хильми также объявил, что 
благодаря тому, что в этот район было на
правлено десять бригад солдат, оказалось 
возможным восстановить порядок и что 
«права на имущество, украденное во время 
событий, постепенно восстанавливаются, 
и оно возвращается законным владельцам» 
(свидетели указывают, что это было лишь 
благим пожеланием). Великий визирь, на
конец, напомнил о формировании комиссии 
по расследованию для оценки числа жертв и 
ответственности местных органов власти, в 
состав которой вошли два депутата и двое 
мировых судей. Как сказал великий визирь, 
их выводы должны послужить основой для 
оперативного предъявления обвинения ви
новным лицам3.

С этого момента ни османский парла
мент, ни османское правительство не сде
лали ни единого официального заявления, 
ожидая заключения комиссии. Назначая в 
состав комиссии двух младотурецких де
путатов с хорошей репутацией — бывшего 
судью Акопа Бабикяна и адвоката Юсуфа Ке
маля, а также двух заслуживающих доверия 
судей X. Мостиджяна и Файк-бея, кабинет 
Хильми, несомненно, рассчитывал на то, что 
эти «ответственные» лица позволят сделать 
выводы, освобождающие от ответственно
сти государство и протурецкие конституци
онные политические круги, таким образом 
позволяя им выйти из этого дела реабилити
рованными в глазах международного обще
ственного мнения. Нам неизвестно, снабжал 
ли Хильми членов комиссии инструкциями в 
этом направлении. Однако их работа в обла
сти и выводы, сделанные в двух отчетах, ко
торые были подготовлены (отчет двух судей, 
официально переданный 10 июля, и второй 
отчет, подготовленный Бабикяном и не раз-

1 3 мая 1909. С. 1. См. статью: «La crise turque: les Armeniens se plaignent a la Chambre».
2 Полный перевод протоколов дебатов в Османском парламенте был опубликован в стамбульской прессе 

на следующий день, в частности, в «Бюзандион», № 3836 и 3837, 24 и 25 мая. С. 2-3  (на арм. яз.); см. также 
Терзян А. Указ. соч. С. 611-615.

3 Там же.



глашавшийся до 1911 г.), позволяют судить, 
насколько далеко правительство готовилось 
зайти, бросая вызов турецким политическим 
кругам.

Члены комиссии прибыли в Киликию в на
чале июня и в течение более месяца прово
дили довольно тщательное расследование. 
Двое судей, Файк и Мостиджян, работали в 
^андеме и подготовили общий отчет в отли
чие от двух депутатов, которые хотя и были 
членами одной партии. Бабикян, который, в 
соответствии с общепризнанным мнением, 
был горячим сторонником османизма, со 
своим отказом от сооружения перегородок 
между общинами, очевидно, разошелся во 
мнениях со своим турецким коллегой. Барре 
де Ланей, французский вице-консул в Мер
сине и Адане, сообщает в депеше временно
му поверенному в делах в Константинополе, 
что Бабикян, «как говорят, имел довольно 
резкую размолвку со своим мусульман
ским коллегой Юсуфом Кемалем, который 
все еще находится в Адане»1. Вернувшись 
из Мерсина 4 июля с другими членами ко
миссии, за исключением Кемаля2, Бабикян 
сам подтвердил в интервью, которые он дал 
двум младотурецким газетам во время его 
остановки в Смирне, что он и его коллеги 
наткнулись на отсутствие взаимопонимания. 
В ответ на вопрос журналиста измир, .ой 
ежедневной газеты «Иттихад»3 о результатах 
его расследования и причинах резни, он ска
зал: «С учетом информации, которую я со
брал во время моего расследования, [мож
но сказать], что, со времен провозглашения 
Конституции, сторонники тирании проявили 
признаки недовольства и планировали рез
ню христиан: это очевидно и было доказано 
официальными судебными документами».

В ответ на другой вопрос того же журна
листа об участии местных и центральных вла
стей в массовых убийствах депутат из Текир- 
дага ответил: «Национальное правительство 
не принимало в них участия, но и послужило 
для них причиной. Местные власти, в свою 
очередь, были в них вовлечены. В частности, 
вали Джевад-бей, военачальник Мустафа 
Ремзи-паша, мутесариф Джебельберекета 
Асаф-бей, Абдулкадир Багдади-заде, Салих 
эфенди Бошнак и Ихсан Фикри, владелец 
газеты «Иттидал», полностью замешаны в 
совершении массовых убийств». В том же

интервью Бабикян также указывает на отсут
ствие объективности военного трибунала.

Комментарии, сделанные Бабикяном ре
портеру «Тасвири Эфкяр»4, были еще более 
откровенными, предлагая взгляд на подго
тавливаемый отчет. Бабикян уклонился от 
вопроса в отношении слухов о его разногла
сиях с его коллегой Кемалем, который, как 
предполагается, ускорил его досрочное воз
вращение, и отметил, что он выполнил свою 
миссию и что его коллега вернется в ближай
шее время, В отношении вопросов о ситуа
ции в Киликии он, однако, был более разго
ворчивым. Сделав несколько риторических 
оговорок, он заявил, подчеркнув с самого 
начала, что его комментарии должны быть 
интерпретированы как комментарии верно
го османского подданного, обеспокоенного 
вопросами счастья и развития отечества, 
что «подробности, опубликованные в ста
тьях европейской прессы о событиях в Ада
не, были никоим образом не преувеличены и 
даже не раскрывали всей правды, когда он 
сравнил их с тем, что он [сам] видел». Таким 
образом, он указал на неизменную характе
ристику турецкого общества, которое труд
но признавало свои собственные ошибки и 
часто воспринимало замечания, сделанные 
иностранцами, как нападки. До сих пор наи
более соответствующая часть анализа Баби
кяна, однако, касалась источника событий 
в Адане: «Дело Аданы имеет две основные 
причины: реакция и тирания... Бывший муф
тий Багдже начал ходить тут и там, утверж
дая, что свобода и Конституция — это вы
думки христиан, которые выступают против 
шариата; таким образом, он начал баламу
тить население и обратил его против христи
ан и Конституции».

Что касается возможности участия султа
на Абдул-Гамида, Бабикян подчеркнул, что, 
хотя он часто слышал такое мнение, оно ни
чем не доказано. Вот три момента, которые 
вместе составили основание для обвине
ний, которые выдвинули киликийские власти 
перед общественным мнением османского 
населения:

1) Говорят, что армяне вызвали беспо
рядки. Это верно?

Официальные документы, которые я при
вез с собой, доказывают, что эта гипотеза 
полностью ошибочна.

1 AMAE, Correspondance politique, Turquie, n. s., vol. 83, f  159/2. Барре де Ланей Боппу, 3 июля 1909.
2 Ibid.
3 «Азатамарт», № 13,7 июля 1909. С. 3 (на арм. яз.).
4 «Азатамарт», № 15, 9 июля 1909. С. 3 (на арм. яз.).



2) Говорят, что армяне хотели провоз
гласить свою независимость в Киликии. Это 
правда?

Наше расследование показало, что это 
обвинение полностью необоснованно.

3) Вовлечен в эти события предстоятель 
Аданы епископ Мушег?

Результаты нашего расследования до
казывают, что предстоятель непричастен. 
Напротив: уже в январе [1909 г.] епископ 
Мушег направил меморандумы в префекту
ру, содержание которых установлено нашим 
расследованием. В то время епископ устно 
заявил вали о риске вспышки беспорядков 
и предложил ему принять необходимые ме
ры; замечания предстоятеля были, однако, 
сочтены преувеличением, и было признано 
бессмысленным мобилизовать требуемые 
средства».

Эти первоначальные наблюдения форми
руют своего рода практическую иллюстрацию 
проблем, порожденных в сердце османского 
общества современностью взглядов младо
турок. Остается впечатление, что местные 
оппозиционеры нападали на армянское на
селение, поскольку считали его символом со
временности, которую они нашли тревожной.

Ответ Бабикяна на следующий вопрос 
о числе жертв и соотношение «мусульман 
и немусульман» тем более интересен, по
скольку он впервые ссылается на статисти
ческие данные, которые были определены 
Зихни, новым вали, но тщательно скрыва
лись центральным правительством. По этим 
данным, число погибших составляет немно
гим более 20 тыс. человек, включая 620 му
сульман. Последний вопрос касается еще 
одного спорного момента, который был ши
роко использован для изображения жертв 
злодеями: английский консул в Адане был 
ранен в руку. Власти представили это как 
пример преступного отношения армян. Вот 
что Бабикян сказал по этому поводу: «Я лич
но допросил консула об этом. Его ответ был 
сформулирован следующим образом: “Бес
порядки только что начались. Повсюду го
сподствовал террор. Я вышел на улицу, я 
увидел какого-то человека, чей взгляд, по
ведение, действия и жесты создавали впе
чатление, что он совершенно обезумел. Он 
бежал ко мне. Он спасался бегством. Я хотел 
подойти к нему, чтобы спросить, что проис
ходит. Беглец истолковал мое движение как 
знак моих дурных намерений, направил свой

1 Там же.
2 «Азатамарт», № 18, 13 июля 1909. С. 3 (на арм. яз.).

револьвер на меня, расстрелял всю обойму, 
а затем убежал”»1.

Вскоре после этого «Тасвири Эфкяр» взя
ла интервью у Файк-бея. Он утверждал, что 
эти события нельзя приписать реакционным 
кругам. Они, скорее, произошли из-за «не
вежества местных мусульманских и христи
анских жителей»2.

Еще до обнародования отчетов следова
телей все это уже представило безошибоч
ные указания на акцент, который будет в них 
сделан. Эти интервью также создают у нас 
впечатление о роли младотурецкой прес
сы в Константинополе, которая до тех пор, 
по большому счету, опубликовала статьи, 
отражающие утверждения вали Джевада и 
Адиль-бея, заместителя государственного 
секретаря министерства внутренних дел. 
Надо признать, что выводы двух отчетов 
комиссии по расследованию, включая со
ставленные Файком и Мостиджяном, броси
ли вызов линии обороны, которой турецкие 
круги в Киликии и Константинополе держа
лись до июля: ни один из двух отчетов не 
предполагал, что армяне несут ответствен
ность за события в Киликии. Напротив, в 
обоих отчетах армяне были представлены 
жертвами. Тем не менее для турецких кру
гов, о которых идет речь, была зияющая про
пасть между, с одной стороны, совершенно 
общими замечаниями, которые, щадя поли
тические круги, объясняли всплеск насилия 
невежественностью населения и некомпе
тентностью местных высокопоставленных 
чиновников, и, с другой стороны, подоб
ными заявлениями, которые были сделаны 
Бабикяном. По-видимому, Бабикян нарушил 
негласное правило, запрещающее откры
то утверждать, что местное мусульманское 
население получило приказы резать армян, 
что солдаты армии, присланные в Киликию 
из Македонии, сами организовали вторую 
резню в Адане, что киликийские младоту
рецкие лидеры приняли непосредственное 
участие в организации злодеяний, и так да
лее. При отсутствии такого правила было бы 
трудно объяснить, почему лишь отчет, со
ставленный Файком и Мостиджяном, пред
ставленный 10 июля, был опубликован толь
ко через 20 дней, тогда как рукопись доклада 
Бабикяна оставалась в ящике армянской 
Патриархии в течение более трех лет. Кроме 
того, некоторые признаки свидетельствуют
об оказании давления в парламентских кру-



гах и, возможно, на уровне правительства и 
руководства КЕП, направленного на предот
вращение обнародования отчета Бабикяна.

Начнем с того, что Юсуф Кемаль пытал
ся дискредитировать Бабикяна и исключить 
его из комиссии по расследованию. 3 июля 
он телеграфировал в османский парламент, 
чтобы сообщить депутатам, что Бабикян 
покинул Киликию преждевременно, до за- 
зершения его миссии (как мы убедились, 
Бабикян придерживался иного мнения). Ке
маль даже предложил как можно быстрее 
направить в Адану Эммануэля Карассо, ев
рейского депутата из Салоник, для замены 
Бабикяна1. Парламент, по-видимому, дей
ствительно, рассматривал вопрос о замене 
Бабикяна, Таким образом, в своей депеше 
от 9 июля в адрес поверенного в делах в 
Константинополе2 французский вице-консул 
в Мерсине и Адане указывал, что «Мерсин 
ожидает прибытия Карассо, члена парла
мента. Его мусульманский коллега все еще 
находится в Адане. Он заявил, что он против

выплаты любого рода возмещений, на том 
основании, что произошла революция и что 
правительство не может нести ответствен
ность. Вали говорит то же самое в отноше
нии [французских] монахинь, которые зани
маются восстановлением».

Начиная с конца июня Кемаль, со своей 
стороны, утверждал, что беспорядки, орга
низованные армянами и несколькими ки
ликийскими мусульманами, были устроены 
в интересах партии Ахрар и нацелены на 
причинение вреда младотурецкому комите
ту. Это утверждение красноречивее всяких 
слов свидетельствует об умонастроениях, 
преобладавших среди иттихадистских бое
виков3. Интервью Бабикяна, однако, имели 
определенное влияние. С учетом всех об
стоятельств, вероятно, младотурецкий ко
митет в Салониках предпочел не отталкивать 
одного из его боевиков, даже хотя тот был 
армянином, не поддерживая слишком от
крыто утверждение о том, что армяне были 
преступниками.

Эволюция позиции кабинета Хильми 
относительно событий в Адане

Сдвиг начался в начале июля. Надо от
метить, что в своих выпусках от 1 июля и
19 июля младотурецкая ежедневная газе
та «Тасвири Эфкяр» опубликовала статью 
Эбуцца Тевфик-бея, депутата из Коньи, ко
торый подтвердил позицию своей партии в 
отношении того, что «виноваты одни лишь 
армяне». На самом деле, Тевфик не по
стеснялся поздравить военный трибунал за 
работу, проделанную в этой области4. (Мы 
увидим, что это был первый военный трибу
нал, который, опираясь на отчеты Джевада, 
определил, что армяне были ответственны 
за их собственную бойню.) Хакки-бей, вы
дающийся член органа младотурецкого ру
ководства, сделал аналогичное заявление 
в выпуске «Le Temps» от 28 мая, вышедшем 
в Париже. Несомненно, чувствуя давление 
западного общественного мнения во время

пребывания в Европе, он, не колеблясь, от
метил в оправдание своей партии: «Люди 
преувеличивают. Ваша пресса не всегда на
строена благожелательно. На самом деле, 
сегодня известно, что беспорядки в Адане 
спровоцированы в Константинополе. Мы пе
рехватили депеши, доказывающие, что Ар
мянский комитет стремился добиться евро
пейского вмешательства»5. Это заявление, 
в самом классическом гамидовском стиле, 
естественно, вызвало реакцию со стороны 
руководства АРФ, чья партия официально 
состояла в союзе с КЕП: армянская сторо
на потребовала от Центрального комитета 
в Салониках дезавуировать заявление, сде
ланное этим иттихадистским лидером.

Казалось бы, однако, эти заявления пред
ставляют собой последний бой младотурец
ких боевиков. После антиармянской кампа-

1 Протоколы дебатов османского парламента, 105-я сессия. См.: «Азатамарт», №1 1, 5  июля 1909, с, 2 (на 
арм. яз.).

г АМАЕ, Correspondance politique, Turquie, n. s., vol. 83, f  159/3. Габриэль-Георг Барр де Ланей (род.
8 сентября 1865 г.), вице-консул в Мерсине и Тарсусе.

3 FO 195/2306. Письмо Даути-Уайли британскому послу в Константинополе, 30 июня 1909.
4 «Азатамарт», № 10, 3 июля 1909. С. 3 (на арм. яз.).
5 Перепечатано в «Азатамарте», № 12, 6 июля 1909. С. 1 (на арм. яз.). Согласно автору передовых статей 

этой ежедневной газеты, в частной беседе члены правительства признали, что все эти обвинения являются 
фальшивыми, однако они отказались признать это публично.



нии, которая продлилась два месяца, члены 
комиссии по расследованию вернулись в 
Константинополь, чтобы представить свои 
отчеты. Юсуф Кемаль, который покинул Мер- 
син 14 июля, был среди них1. 20 июля Кемаль 
принял участие в заседании парламента, 
объявив, что он собирается представить свои 
выводы в течение нескольких дней2. На за
седании, проведенном 26 июля, на котором 
присутствовал Бабикян, был представлен от
чет Файка-Мостиджяна. В отчете основная 
ответственность за массовые убийства воз
лагалась, в частности, на вали Аданы Дже- 
вада, военачальника Мустафу Ремзи-пашу, 
Абдулкадира Багади-заде и Ихсана Фикри. 
Тем не менее все эти четыре человека были 
оправданы военным трибуналом, учрежден
ным в мае, в состав которого входили в основ
ном младотурецкие офицеры3. Откровения 
двух судей, несомненно, были связаны с тем, 
что некоторые младотурки, которые до сих 
пор были настроены довольно примиритель
но, теперь заняли более бескомпромиссные 
позиции. Выступая с трибуны, Исмаил Хакки, 
депутат из Гумулджина, критиковал прави
тельство за вмешательство в дела военного 
трибунала Аданы: председательствующий 
судья и видный член суда подали в отставку 
после того, как правительство отдало приказ 
арестовать лиц, ответственных за соверше
ние массовых убийств. Половина депутатов, 
следуя за Хакки, проголосовали за движение 
против кабинета Хильми, который просто 
действовал в соответствии с рекомендация
ми, выдвинутыми в отчете Файка-Мостиджя
на. Таким образом, ясно, что половина чле
нов парламента отклонили идею о привле
чении к суду лиц, ответственных за резню в 
Адане. Бабикян встал и сказал: «Двадцатьод
на тысяча человек была убита в городе Ада
не, а вы поднимаетесь на защиту двух лиц». 
Затем последовал довольно бурный обмен 
мнениями, который показал, что некоторые 
турецкие депутаты оспаривали число жертв и 
в целом даже идею о том, что «эти» армяне не 
были виноваты в массовых убийствах. Дабы

положить конец этому напряженному момен
ту, который раскрыл значительные различия 
в мнениях, собрание приняло решение от
ложить обсуждение событий в Адане до того 
момента, когда парламентская комиссия по 
расследованию представит свои отчеты. Та
ким образом, 26 июля 1909 г. начало дискус
сии по поводу событий в Киликии подошло к 
концу4.

Однако убийственные документы были 
опубликованы в стамбульской прессе уже 
на следующий день. Среди них были две 
зашифрованные телеграммы вали Джева- 
да в адрес мутесарифов и каймакамов его 
провинции, а также в адрес министерства 
внутренних дел. Во второй телеграмме, к 
примеру, заявлялось: «Армяне атаковали; 
правительственный дворец [то есть пре
фектура] окружен; армяне вооружены и 
убивают безоружных турок. Помогите нам»5. 
Такие утверждения не оставляют сомнений 
в том, что совершение массовых убийств 
было обдумано заранее; они раскрывают 
манипуляции, которыми власти занимались 
для того, чтобы оправдать преступления, 
в которые они, очевидно, были вовлечены. 
На тот момент, в последнюю неделю июля, 
напряженность достигла своего пика. По 
всему видно, что не могло быть и речи о дис
куссии в этой стране, в которой практически 
весь политический истеблишмент и пода
вляющее общественное мнение постанови
ли, что массовые убийства немусульман не 
были преступлениями. Французский посол 
Бомпар определенно сообщил французско
му министру иностранных дел Пишону, что 
правительство было вынуждено «следовать 
советам Комитета «Единение и прогресс», 
который стремился успокоить обществен
ное мнение и уберечь Палату от опасных де
батов в отношении отчета, представленного 
комиссией по расследованию»6.

Фактически дебаты не имели места, в 
частности потому, что Бабикян умер 1 авгу
ста, за день до того, когда его отчет должен 
был быть представлен7. Утром 1 августа его

1 AMAE, Correspondance politique, Turquie, n. s., vol. 83, f  159/7. Доклад Бар де Ланей Боппу, Мерсин, 
16 июля 1909.

2 «Азатамарт», № 25, 21 июля 1909. С. 2 (на арм. яз.).
3 Трое из этих лиц и многие другие убийцы, как ни странно, были назначены в состав местных комиссий 

по расследованию преступлений, в совершении которых они подозревались.
4 См. доклады в стамбульской прессе от 27 июля, в частности, в «Азатамарт» (№ 29, 27 июля 1909. С. 2, на 

арм. яз.). По сведениям Шерифа-паши, Исмаил Хакки являлся членом Центрального комитета младотурок: 
Mecheroutiette. Constitutionnel ottoman, № 38, janvier 1913. P. 16.

5 «Азатамарт», № 29, 27 июля 1909. С. 3 (на арм. яз.).
6 AMAE, Correspondance politique, Turquie, vol. 83, f  162, Терапия, 11 августа 1909.
7 «Азатамарт», № 34, 2 августа 1909. С. 3 (на арм, яз.).



брат объявил, что Акоп Бабикян сел за стол, 
чтобы окончательно отшлифовать текст, и 
начал жаловаться на боли в животе и груди. 
Он быстро впал в глубокую кому, а затем 
умер. В связи с этими обстоятельствами 
внезапная смерть 53-летнего депутата стала 
почвой для слухов. Ничто, тем не менее, не 
указывает на то, что он умер насильствен
ной смертью. Самое большее, что можно 
сказать, это то, что эта смерть помешала 
обнародованию его отчета, в то время как 
(благодаря интервью, которые он дал) были 
известны лишь общие черты его отчета1.

На заседании парламента, состоявшем
ся 5 августа, председатель собрания со
общил депутатам, что Юсуф Кемаль пред
ставил отчет о своем расследовании и что 
депутат Вардгес попросил также зачитать 
отчет Бабикяна. Парламент, однако, принял 
решение заслушать выводы двух депутатов 
в следующую субботу, 7 августа. На следу
ющий день, когда вопрос был вновь постав
лен на повестку дня, председатель пред
ложил собранию представить эти отчеты 
специальной парламентской комиссии для 
их рассмотрения до зачитывания перед со
бранием2. Это было последним упоминани
ем об аданских событиях в османском пар
ламенте, поскольку два отчета так и не были 
обнародованы. Нам до сих пор не известно 
содержание отчета Юсуфа Кемаля, хотя мы 
знаем, благодаря публичным заявлениям 
его автора, что оно было далеко от выводов 
отчета А. Бабикяна.

Как отмечает французский посол, по- 
видимому, в промежуточный период имели 
место закулисные переговоры с целью пре
дотвращения полного обнародования перед 
общественностью такого крайне щекотливо
го дела. КЕП и его правительство, очевидно, 
боялись реакции населения, — по крайней 
мере, об этом они говорили в частных бесе

дах — и, прежде всего, слишком явного вы
ставления исключительного участия мест
ных младотурецких боевиков в совершении 
массовых убийств.

Эти переговоры, которые были секрет
ными по своему характеру, по-видимому, 
прошли между младотурецкими лидерами и 
их армянскими союзниками из АРФ, которые 
в то время составляли соглашение о сотруд
ничестве, которое мы уже обсуждали3. Ар
мянские депутаты, вероятно,согласились на 
непубликацию отчетов и признали, что пар
ламентские дебаты не должны иметь место. 
Принимая аргументы своих младотурецких 
коллег о том, что дебаты ничего не решат, 
а фактически, скорее всего, отравят атмос
феру, они косвенно признали, что большин
ство членов парламента не хотят слышать 
столь нелестную правду. В обмен на это, 
вероятно, армянам обещали, что будет сде
лано публичное заявление, которое снимет с 
них все обвинения, выдвинутые против них 
со времени произошедших событий; что в 
Киликии будет создана действительно без
опасная обстановка, что тем, кто пережил 
резню, будет оказана помощь в восстанов
лении части их разграбленного имущества; 
и, прежде всего, что истинным преступни
кам воздастся по справедливости.

Есть несколько признаков того, что в пер
вые дни августа 1909 г. произошел поворот в 
официальной политике правительства:

1) В Адане был назначен новый пре
фект — полковник Ахмед Джемаль-бей, бу
дущий министр военно-морского флота. 
Джемаль был очень влиятельным членом 
Центрального комитета КЕП и имел репута
цию энергичного и либерально настроенно
го человека4.

2) Был создан бюджет, достойный этого 
имени, для оказания помощи десяткам ты
сяч армян, которые остались без крова5.

1 «Азатамарт», № 34 и 36, 2 и 4 августа 1909. С. 3 (на арм. яз.). Похороны Бабикяна, состоявшиеся 4 ав
густа, стали поводом для грандиозной объединительной церемонии, на которой присутствовали члены пар
ламента, сенаторы, члены правительства и дипломатических корпусов. Во время церемонии Юсуф Кемаль и 
Григор Зограб произнесли надгробные речи, в которых они воздали должное самоотверженности и полити
ческому мужеству Бабикяна.

2 Протоколы дебатов были опубликованы стамбульской прессой и Терзяном. См.: Терзян А. Указ. соч. 
С. 621-623.

3 Полный перевод был опубликован в газете «Азатамарт», № 63, 5 сентября 1909. С. 1.
4 «Азатамарт», № 38, 6 августа 1909. С. 1-2 (на арм. яз.). Газета объявила о назначении Джемаля и опу

бликовала с ним интервью; посол Бомпар также сообщает об этом назначении в письме министру Пишону,
11 августа 1909: AMAE, Correspondance politique, Turquie, n. s., vol. 283, f  162.

5 Средства были отданы комиссиям, сформированным из местных видных деятелей, более или менее 
вовлеченных в совершение массовых убийств; большая часть денег была расхищена. Также стоит отметить, 
что имел место лишь символический возврат имущества, награбленного в период совершения массовых 
убийств: FO 195/2306. Письмо Даути-Уайли Лоутеру, Адана, 9 мая 1909.



3) Военные трибуналы, созданные в Ки
ликии, наконец, арестовали тех, на ком ле
жала основная ответственность за массо
вые убийства, хотя к смертной казни через 
повешение были приговорены только лица, 
игравшие подчиненные роли.

4) 11 августа великий визирь Хильми-па
ша обнародовал официальное циркулярное 
письмо, которое сняло с армян все обвине
ния, выдвинутые против них1. Одно предло
жение резюмирует общий смысл этого тек
ста: «Не может быть никаких сомнений, что 
в дни старого режима, когда деспотические 
злоупотребления были обычной практикой, 
некоторые классы армянской общины ра

ботали в направлении политических целей. 
Независимо от формы, которую приняла эта 
работа, однако, ее единственной целью было 
достижение освобождения от невыносимого 
преследования и злоупотреблений деспоти
ческого правительства». Эти слова явились 
признанием. Они подразумевали, что армя
не подверглись массовым убийствам, по
скольку в 1909 г. люди продолжали смотреть 
на армян в целом как на фидайи, то есть как 
на «террористов» и революционеров.

5) 12 августа министр юстиции Наил-бей 
публично заявил: «Армяне не несут ответ
ственности за эти события»2. Это предложе
ние завершило кампанию реабилитации.

Деятельность первых военных трибуналов, учрежденных 
в Киликии

Ничто не свидетельствует более ясно о 
существовании политической воли, чем соз
дание государством системы правосудия, 
способной наказать виновных в преступле
ниях и тем самым восстановить гражданский 
мири верховенство закона. Однако после со
бытий в Киликии работа первых местных во
енных трибуналов породила «злоупотребле
ния», которые многие наблюдатели назвали 
шокирующими, не говоря уже о жертвах. 
Дипломат отмечает: «К сожалению, слишком 
очевидно, что новые правители страны про
водят больше времени, взваливая обвине
ния на армян, чем пытаясь найти истинных 
виновников. Армян арестовывают сотнями, 
в то время как те, кто спровоцировал со
вершение массовых убийств, остались без
наказанными и даже заняли ответственные 
должности в судах»3. Эти военные трибуналы 
имели еще одну необычную особенность: 
они были составлены из главных организа
торов массовых убийств, и все они действо
вали на основании отчетов, представленных 
местными комиссиями по расследованию, 
члены которых сами принимали участие в 
массовых убийствах4. Таким образом, у них 
было право решать, кто «виновен». В отчетах 
Бабикяна и Файка—Мостиджяна указыва
лось на эту непоследовательность, как и на 
частое обращение к даче ложных показаний

и на практику вымогательства признаний от 
жертв. Лишь после дипломатических проте
стов и резкой реакции со стороны армянских 
кругов Константинополя, 24 мая 1909 г. вели
кий визирь Гусейн Хильми, наконец, объявил 
в парламенте о создании военного трибуна
ла, который должен был включать пять судей, 
набранных из всех младотурок всех званий, и 
в котором Юсуф Кенан был назначен предсе
дательствующим судьей. Следует отметить, 
однако, что у этого суда не было средств, 
необходимых для проведения досудебного 
следствия, и он просто опирался на резуль
таты расследований, проведенных его пред
шественниками. Было также создано три фи
лиала суда в Тарсусе, Эрзине и Мараше.

Эта генеральная линия поведения воен
ного трибунала была, вероятно, продиктова
на национальными властями. На начальном 
этапе она состояла в нанесении ударов в 
обе стороны, в отношении жертв и палачей, 
без различия, чтобы создать впечатление 
беспристрастного правосудия или, точнее, 
сохранить фикцию ответственности армян. 
Лучшим доказательством является отчет — 
подготовку которого никто не поручал, — ко
торый был опубликован за несколько дней 
до отчета Файка и Мостиджяна. Фраза из 
этого отчета (о которой мы уже упоминали, 
чтобы проиллюстрировать характер обвини-

1 См. французский текст в AMAE, Correspondance politique, Turquie, n. s., vol. 283, ff. 164/22-23v‘ ; армян
ский текст в газете «Азатамарт», № 42, 12 августа 1909. С. 1.

2 «Азатамарт», № 42, 12 августа 1909. С. 3 (на арм. яз.).
s FO 195/2306, письмо Даути-Уайли Лоутеру, 4 и 21 мая 1909.
4 Adossides A. Op. cit. Р. 106, ссылается на доклад американской миссии.



тельного заключения), направленная против 
киликийских армян, резюмирует отношение 
военных судей: «Мусульмане не приняли во 
внимание тот факт, что [армяне] так прямо
линейно используют свободу и равенство, 
которые они только что приобрели»1. Дру
гими словами, неизвестные пропагандисты 
«объясняли» уже раздраженному населе
нию, что поведение армян было первым 
признаком к достижению независимости и 
совершению массовых убийств мусульман. 
В связи с этим устная нота французского 
министра Пишона, высказанная османскому 
министру иностранных дел, представляет 
ценную информацию о методах, используе
мых судом в Адане:

«Только что по приказу военного трибу
нала в Адане было повешено шесть армян 
и девять мусульман за провоцирование со
вершения массовых убийств. Таким обра
зом, военный трибунал в значительной сте
пени принял версию событий, выдвинутую 
властями Аданы, которые хотели свалить ви
ну за катастрофу на армян. Мы протестуем 
против этой несправедливости, в результате 
которой шесть представителей армянского 
населения, подвергнутого жестокому об
ращению, были наказаны вместе с пред
ставителями мусульманских исполнителей 
массовых убийств. Кроме того, нам извест
но, что мусульмане, которые подверглись 
наказанию, были лишь инструментами, не 
имевшими никакого реального значения, и 
что те, кто действительно виновен, остались 
безнаказанными. Вали Аданы даже не пред
стал перед военным трибуналом. Директор 
аданской турецкой газеты «Иттидал», ко
торый лично участвовал в резне и с тех пор 
не раз публиковал опасные клеветнические 
статьи, направленные против армян, не был 
потревожен никоим образом и продолжает 
проводить свою кампанию»2. Констатирова
ние этого факта получило конкретное под
тверждение, когда военный трибунал оправ
дал всех местных организаторов массовых 
убийств.

Казнь этих шести армян, как и представ
ление отчета Файка и Мостиджяна, вынудили 
правительство принять новую стратегию, как 
мы уже видели. Кабинет Хильми выдал орде

ра на арест лиц, обвиняемых в отчете: вали 
Джевад-бея, военачальника Мустафы Ремзи, 
председателя младотурецкого комитета Ада
ны Ихсана Фикри, влиятельного деятеля Аб- 
дулкадира Багдади-заде, мутесарифа Дже- 
бельберекета Адиля Асаф-бея, начальника 
полиции Кадри-бея и их пособников. Тем не 
менее прошло две недели, прежде чем быв
ший вали Джевад был арестован 27 июля, 
поскольку новый вали Зихни-паша и судьи 
военного трибунала отказывались выполнять 
полученные ими приказы. У великого визиря, 
таким образом, не было иного выбора, кро
ме как одновременно заменить 29 июля вали 
Зихни3 Ахмедом Джемалем, а председатель
ствующего судью военного трибунала Юсуфа 
Кенана — Исмаилом Фазли-пашой, который 
прежде занимал пост военного коменданта 
Смирны. В тот же день Джевад, Зихни и Кенан 
были взяты под стражу.

В, августе вновь образованный военный 
трибунал, наконец, продолжил допросы ор
ганизаторов массовых убийств. Очевидно, 
больше ничего не говорилось о вине армян, 
однако, по-видимому, старые рефлексы 
были по-прежнему сильны. Армянская Па
триархия Константинополя с горечью от
мечала великому визирю, что, несмотря на 
все, многие армяне по-прежнему томились 
в киликийских тюрьмах в ужасных услови
ях, страдая от прихотей и жестокости своих 
охранников. Патриархия также выразила 
протест против мягких приговоров, выне
сенных судом. Пусть судит читатель. Джевад 
был лишен права занимать любые посты на 
государственной службе в течение шести 
лет; однако ему предоставили месячную 
зарплату, Ремзи Мустафа был приговорен 
к трем месяцам тюремного заключения, но 
приговор не был приведен в исполнение. 
Асаф-бей был лишен права занимать любые 
посты на государственной службе в течение 
четырех лет. Ихсан Фикри был выдворен из 
Аданы. Исмаилу Сафе, коллеге Фикри по 
газете «Иттидал», пришлось провести один 
месяц в тюремном заключении. Осман-бей, 
начальник гарнизона в Адане, был пригово
рен к трем месяцам тюремного заключения. 
Абдулкадир Багдади-заде был сослан в Хид- 
жаз на срок два года; он был амнистирован

1 Терзян опубликовал полный текст доклада от 10 июля 1909 г. (Терзян А. Указ. соч. С. 689-699), который 
также был распространен стамбульской прессой в конце июля (см. «Азатамарт», № 33 и 34, 31 июля и 2 ав
густа 1909).

2 AMAE, Correspondance politique, Turquie, n. s., vol. 283, ff. 121-123. 16 июня 1909 г.
3 Крупный курдский землевладелец, по слухам, был особенно подвержен коррупции.



по случаю первой годовщины Конституции1. 
В своих докладах министру иностранных дел 
Пишону французский вице-консул в Мерси
не и Адане сообщал о методах работы воен
ного трибунала: армянину было практически 
невозможно дать показания в суде, а неко
торые из судей меняли свою позицию, полу
чив подарки от обвиняемых. Младотурецкие 
коллеги Ихсана Фикри даже вызвали его в 
Константинополь, после того как он провел 
некоторое время в Каире, чтобы он сделал 
официальное сообщение о том, что там про
изошло. Никто из них, однако, не отрекся от 
него публично за совершенные им деяния. 
В то же самое время в Киликии по приказу 
нового вали Джемаль-бея в короткие сроки 
было повешено более ста человек за участие 
в массовых убийствах. Однако дипломаты 
указывали, что наказанные лица играли роль 
второй скрипки в организации массовых 
убийств.

Ограниченный характер этой справедли
вости иллюстрируется в разговоре, который 
состоялся между патриархом и Исмаилом 
Фазыл-пашой, председательствующим су
дьей военного трибунала, 4 сентября, в мо
мент, когда Фазыл только что приговорил 
40 турок и 3 армян к смертной казни. В ответ 
на вопрос армянского прелата турецкий ге
нерал сказал: «Конечно, было установлено, 
вне всякого сомнения, что армяне были не
винны; однако, были армяне, совершившие 
такие деяния, которые сами турки не посме
ли бы совершить»2.

В целом, заменив председательствую
щего судью суда, правительство исправило 
наиболее вопиющие эксцессы, обеспечи
вая при этом, что назначенный судья будет 
провозглашать лишь символические приго
воры, не занимаясь разоблачительной дея
тельностью.

Несмотря на показные добрые намере
ния кабинета Хильми, свидетель комменти
рует: «Военные суды продолжали считать 
армян мятежниками, не давая, стоит тут до
бавить, им возможности доказать обратное; 
обращаться к самым пресловуто известным 
должностным лицам в проведении расследо
ваний; позволять себе быть ведомыми людь
ми, которые спровоцировали и организовали 
массовые убийства; и, наконец, основывать 
свои решения на ложных обвинениях».

Другой американский свидетель отмечает: 
«Многие люди были заключены в тюрьму на 
основании ложных обвинений. Очевидно, лю
бой мог быть арестован и заключен в тюрьму в 
результате замечания одного мусульманина. 
Я не знаю ни одного случая, когда свидетель
ство хоть одного армянина, получившего пра
во адвокатской практики, было бы принято».

В своем поспешном стремлении обви
нить армян суд зашел так далеко, что вы
пустил исполнительные листы в отношении 
людей, которые умерли за несколько меся
цев до беспорядков»3. Кабинет Хильми и су
дей военного трибунала, бесспорно, больше 
волновала реакция Запада, чем жалобы, по
данные их армянскими союзниками.

Отношение армянских кругов к кризису в Киликии

Погромы в Киликии поначалу озадачили 
армянские власти. Некоторые армяне, такие 
как Григор Зограб, считали, что это — еще 
одна, «гамидовская провокация». Другие, 
настроенные более скептично, задавались 
вопросом о роли турецких властей. Скепти
ки отмечали, что прибытие в Киликию войск 
«освобождения» под командованием офи- 
церов-младотурок не остановило кровавую 
бойню, а, по сути, эти войска спровоциро
вали вторую волну насилия; что многие из 
тех, которые были известны как участники

этих кровавых событий, не были осуждены; 
что многие жертвы, пережившие массовые 
убийства, были арестованы или даже каз
нены без всякой на то причины; что армян
ских делегатов, отправленных в Киликию, 
не пустили в Адану; что денежные сред
ства, отправленные Патриархатом в адрес 
городского архиепископства, никогда туда 
не пришли, и, наконец, что турецкие прави
тельство и пресса в целом свалили вину за 
«события» на самих армян, которых они об
винили в организации восстания4. Армян-

1 AMAE, Correspondance politique, Turquie, n. s., vol. 283, f  16421, 24, 33. Депеши из Мерсины от 11 и 
21 сентября 1909 г.

2 «Азатамарт», № 63, 6 сентября 1909. С. 3 (на арм.яз.).
3 Adossides A. Op. cit. Pp. 119-120.
4 Протоколы Национальной палаты, стенограммы заседания от 8 мая 1909 г. С. 322-327.



ские парламентарии отмечали, что насилие 
сопровождалось другими формами пресле
дования: видные люди были арестованы, 
школы разрушены, церкви и дома сожжены, 
а те которые уцелели в ходе резни, были 
обысканы и разграблены; женщин и детей 
похищали; сразу же после событий были 
введены налоги; оставшиеся в живых были 
лишены еды, а в некоторых деревнях армян 
принудительно ассимилировали. Все это на
поминало методы, использованные при ре
жиме Абдул-Гамида1.

Армянские депутаты также отмечали, что 
даже присутствие нескольких английских, 
американских, французских, русских и ита
льянских линкоров в порту Мерсин, в двух 
часах пути от Аданы, не помешало армии 
развязать вторую волну массовых убийств; 
военные даже позволили оказать продо
вольственную помощь оставшимся в живых, 
которые в оцепенении бродили по улицам2. 
Для армянских представителей очевид
ным приоритетом было как можно быстрее 
прийти на помощь оставшимся в живых. 
Армянская палата депутатов немедленно 
направила медицинские бригады и колонну 
спасателей в Киликию. Их задачей было рас
пределять продовольствие и одежду среди 
жителей района и взять под опеку сирот, ко
торых насчитывалось в июне 1909 г., через 
два месяца после бойни, около 70003. Палата 
также намеревалась, кроме всего прочего, 
потребовать объяснений от правительства, 
хотя одновременно проводила и свое соб
ственное расследование в районе4. В ме
морандуме, который она представила Бли
стательной Порте, выдвигались следующие 
требования: 1) освободить всех задержан
ных армян; 2) людей, которые были насильно 
исламизированы, отправить домой; 3) деву
шек, которых «выдали замуж» за мусульман, 
вернуть в свои семьи; 4) выжившим, став
шим бездомными, выплатить компенсацию

и вернуть похищенное имущество; 5) нового 
вали Мустафу Зини отозвать; 6) арестовать 
всех виновных; 7) организовать продоволь
ственную помощь всем оставшимся в живых, 
и так далее5.

В начале июня патриарх Егише Турян, 
который сменил Измирляна (избранного 
Католикосом Армении), был очень вежливо 
принят султаном, великим визирем и мини
стром внутренних дел. Армянская делегация 
высказала ряд жалоб, в частности: суды, 
учрежденные в Киликии для того, чтобы вы
носить решения в отношении бунтовщиков и 
других убийц, были образованы из главных 
организаторов резни, которые осудили и по
весили шесть армян; несколько архиеписко
пов, в том числе архиепископ Мараша, кото
рые оказали сопротивление нападениям, в 
настоящее время преследовались судом; а 
правительство и турецкая пресса продолжа
ли изображать резню как восстание армян6. 
Патриарх предложил, в свою очередь, что
бы смешанной парламентской комиссии по 
расследованию были приданы полномочия 
исполнительной власти и она отправлена в 
Киликию, а также потребовал, чтобы на во
енные суды, учрежденные в Константинопо
ле, была возложена обязанность привлекать 
виновных к ответственности.

В ходе дебатов, состоявшихся в Армян
ской палате 21 августа 1909 г., выяснилось, 
что, хотя доклад Бабикяна не был зачитан 
перед османским парламентом, несколь
ких фрагментов, появившихся в прессе, 
оказалось достаточно, чтобы поставить 
правительство в неловкое положение. Его 
представители говорили армянским пар
ламентариям в частных беседах, что было 
трудно наказать виновников резни, так как 
это могло возбудить мусульман, которые не 
потерпели бы никакого, даже минимального 
решения «в пользу» армян7. И действитель
но, все указывало на то, что армянский по-

1 Там же. С. 328-335.
2 Орманян М. Указ. соч., полоса 5432. Дипломатические источники указывали, что некоторые жертвы из 

других регионов были репатриированы. «Около 60 человек — вдовы и дети, мужья и родители которых стали 
жертвами резни в Адане и прилегающих районах, были доставлены местными властями в Сивас в ужасном 
состоянии», а затем сопровождены «до самого их родного района Терджан в вилайете Эрзурум. Спасаясь от 
нищеты и голода, которые царили в Терджане, эти семьи перебрались в Адану предыдущей осенью, чтобы 
заработать на уборке урожая».

3 Протоколы Национальной палаты, стенограммы заседания от 12 июня 1909 г. С. 404, 409.
4 Делегат Саркис Суин, который путешествовал вместе с прелатом, был помещен под «военный надзор», 

как только прибыл в Киликию — ему не давали свободно путешествовать (там же. С. 407).
5 Там же, стенограммы заседания от 24 апреля 1909 г. С. 305-306.
6 Там же, стенограммы заседания от 12 июня 1909 г. С. 389-409.
7 Там же, стенограммы заседания от 21 августа 1909 г. С. 484 и далее.



литсовет и армяне—депутаты парламента 
пытались прямо решать проблемы в сотруд
ничестве с правительством и КЕП, хотя па
лату, вероятно, не всегда информировали о 
ходе парламентских дебатов.

Армянская пресса была, конечно, менее 
осторожной, пользуясь относительной сво
бодой, которая все еще действовала в этот 
период. Сурен Партевян, автор редакцион
ных статей в газете «Бюзандион», был одним 
из первых армянских журналистов, которые 
откровенно выразили то негодование, кото
рым была охвачена большая часть армянско
го сообщества. Комментируя вторую резню 
в Адане, направленную на безоружное насе
ление, он восклицал: «После этого кровавого 
трюка как можно обвинять в чем-то эти без
молвные трупы людей, которые на этот раз 
даже не предприняли никаких попыток само
обороны, не произвели ни одного выстрела, 
даже не бросили ни одного камня? Чем мы 
можем ответить на эти лживые обвинения? 
Как мы должны понимать их? Объясните 
нам... Если вы больше не хотите, чтобы мы 
жили в этой стране или вообще существова
ли на земле... Сколько еще нужно течь нашим 
крови и слезам из-за этой фантастической и 
бредовой легенды об “Армянском царстве” , в 
которую не верите вы сами, потому что вы не 
можете себе представить, чтобы армяне бы
ли настолько глупы, чтобы, в свою очередь, 
поверить в нее»1. Эти слова отражают не 
только возмущение, но и отчаяние, которое 
охватило многих армян, когда они увидели в 
результате этих событий, как мало ситуация 
изменилась. Другие, как автор редакционной 
статьи в ежедневной газете «Азатамарт», ко
торый комментировал деятельность парла
ментской комиссии по расследованию, были, 
скорее, цинично пессимистичны. «Было бы 
наивно, — писал этот автор, — ожидать, что 
справедливость восторжествует. Весь про
цесс, который сейчас идет, предназначен не 
для триумфа правосудия, а для опускания за
весы на эту катастрофу, которая опустошила 
армянское население Киликии»2.

Помимо этих общих деклараций, однако, 
стали слышны и обвинения, адресованные 
непосредственно правительству. Депутат 
Г. Зограб, очевидно, не помня себя, взор
вался с трибуны османского парламента: 
«Правительство остается верным давней

традиции отрицания фактов, как и в случае 
с событиями в Адане — оно отказалось при
знать количество жертв, хотя позднее офи
циальная информация подтвердила это ко
личество»3. Реакция многих депутатов-мла- 
дотурок, которые были в принципе открыты 
для демократической практики, отражает 
османские реалии того времени: Зограба 
просто прервали, стащили с трибуны и из
били. Другой показательный факт можно 
было наблюдать на следующем заседании 
парламента, состоявшемся 3 июля: Г. Зо
граб и Вардгес Серингюлян пытались отсто
ять законопроект о создании профсоюзов в 
Османской империи. Большинство депута
тов относились к нему враждебно, хотя он 
и был внесен на рассмотрение фракцией 
младотурок4. Контраст между аргументами, 
выдвинутыми двумя армянскими депутата
ми, и реакцией на них — консервативной, по 
меньшей мере, некоторых их турецких кол
лег — иллюстрирует культурную пропасть 
между армянами и этими коллегами, не ис
ключая и тех депутатов, которые слыли мо
дернистами.

Несмотря на скромный прогресс в рас
смотрении событий в Киликии — мы видели, 
как османский парламент и правительство 
занимались этим делом, армянские круги 
продолжали требовать, когда уже наступила 
осень, чтобы жертвы получили компенсацию 
за понесенный ущерб и чтобы им вернули 
их имущество. Учитывая политический и со
циальный контекст, который эти круги знали 
лучше, чем кто-либо другой, их упрямая на
стойчивость в требовании справедливости в 
стране, в которой до недавнего времени ца
рило весьма ограниченное толкование этого 
понятия, может показаться удивительной. 
Армяне, однако, явно решили довести дело 
до конца и не идти на уступки. Проявив опре
деленную гибкость в прямых переговорах с 
правительством и лидерами младотурок в 
течение лета, теперь они отказались доволь
ствоваться просто обещаниями, поскольку 
дело представлялось им слишком большой 
угрозой для будущего и слишком явно про
тиворечащим тем принципам,которые офи
циально провозглашались младотурками.

25 сентября на открытом заседании Ар
мянской палаты Н, Дживанян, также депутат 
парламента и иттихадист, пытался защитить

1 «Бюзандион», № 3823, 10 мая 1909 г. С. 1 (на арм. яз.).
2 «Азатамарт», № 2, 24 июня 1909 г. С. 1 (на арм. яз.).
3 «Азатамарт», № 9, 2 июля 1909 г. С. 2, стенограмма заседания 104 (на арм. яз.).
4 «Азатамарт», № 10, 3 июля 1909 г. С. 2, стенограмма заседания (на арм. яз.).



правительство младотурок. Он выдвинул те
зис о том, что после «Аданского дела» вла
стям как раз удалось избежать дальнейших 
эксцессов и массовых убийств в восточных 
провинциях. Прерванный в разгар своего 
выступления громкими протестами со всех 
сторон, он уступил слово лидеру дашнаков 
X. Шахригяну, который выступал от имени 
армянского политсовета. Проанализировав 
ситуацию, Шахригян заявил, что члены со
вета, действуя совместно со своими армян
скими коллегами из османского парламен
та, предпочли избежать обсуждения доклада 
парламентской комиссии (подготовленного 
Бабикяном) на заседании Османской пала
ты. Причиной было то, что большинство ос
манских депутатов было явно против любого 
публичного оспаривания действий турецких 
властей. Члены политсовета и делегаты-ар
мяне пришли к выводу, что если избежать 
обсуждения, то правительству будет легче 
двигаться в направлении того, что можно 
было бы считать желательным результатом1. 
Как только Шахригян закончил свое высту
пление, слово взял лидер гнчаковцев Гмаяк 
Арамянц. Он заявил о наличии преемствен
ности между хамидовским и младотурецким 
режимами, хотя политика последнего, и не 
отличалась от первого, была гораздо искус
нее «упакована» и проводилась за правовым 
фасадом. Арамянц добавил, что это про
явилось в ходе судебных процессов в Ада
не — представлялось, что правительство не 
может на законных основаниях отменить вы
несенные там приговоры.

Несмотря на несколько несогласных го
лосов, подавляющее большинство депута- 
тов-армян старались поддерживать отно
шения с Блистательной Портой в поисках 
выхода из кризиса. Тем не менее армянский 
политсовет, чтобы ясно дать понять, что он 
не намерен уступать ни аргументам, ни угро
зам властей, предложил патриарху Егише 
Туряну уйти в отставку. Турян сделал это 
4 сентября в знак протеста против инерт
ности правительства2. Тем не менее парал
лельно с этими обсуждениями, либералы и 
дашнаки продолжали поддерживать отно
шения с руководством Иттихада, которое, 
как они знали, было влиятельным. Отсут
ствие конкретных результатов и, по словам

оппонентов армянского политсовета, не
адекватность его политики вызвали падение 
либерального и дашнакского руководства 
палаты, которая приступила к выборам ново
го совета с консервативным большинством, 
вновь избранным руководителем стал не
исправимый Минае Чераз3. Таким образом, 
«мягкое подбрюшье» палаты, в конце кон
цов, всерьез приняло угрозы правительства.

В ходе дебатов, которые последовали 
за этими переменами в руководстве пала
ты, Г. Арамянц, поддержанный Г. Зограбом, 
указал на то, что избрание людей из старой 
школы — не лучший способ достижения оп
тимальных результатов. Кроме того, по его 
словам, такие люди совсем не знали, како
ва повседневная жизнь в провинциях; более 
невозможно, добавил он, отстранять поли
тические партии от ведения дел. Г. Зограб, 
который занимал более примирительную 
позицию, напомнил, что он пытался, по воз
вращении из изгнания год тому назад, объ
единить интеллигенцию и партии в единый 
блок, с тем чтобы привести их к участию в по
литической жизни страны в предназначен
ных для этой цели рамках. В конце концов, 
по его словам, избрание партийных активи
стов в совет означает не превращение его в 
партийный придаток, а, скорее, попытку на
правления партийной энергии в сторону до
стижения консенсуса4.

На самом деле тот кризис, который охва
тил армянские учреждения в результате со
бытий в Киликии, стал выражением глубокого 
беспокойства в стане армянского политиче
ского истеблишмента. Газета «Бюзандион» 
сообщала о следующем обращении Зограба к 
палате; «Нельзя отрицать, что нынешнее пра
вительство хорошо настроено по отношению 
к нам, так как мы очень хорошо знаем, что пять 
месяцев тому назад существовала реальная 
опасность того, что резня в Адане распро
странится на всю Армению, о чем свидетель
ствуют телеграммы и письма, которые попали 
в руки наших национальных лидеров»5.

Информация, распространенная по сети 
всех европейских консульских учреждений в 
Анатолии, подтвердила, что такая опасность 
действительно существовала: «В течение 
некоторого времени среди нас распростра
нился своего рода пессимизм: он состоит

1 Там же, стенограмма заседания от 25 сентября 1909 г. С. 517-518 и 522-524.
2 Там же, стенограмма заседания от 4 сентября 1909 г. С. 493-494.
3Там же, стенограмма заседания от 30 октября 1909 г. С. 46-47.
4 Там же. С. 49-50.
5 № 3924, 20 сентября. С. 1 (редакционная статья, на арм. яз.).



в том, что Османский комитет [КЕП]. если и 
не сам организовал массовые убийства в 
Адане, был, по крайней мере, не против них 
и получил от них большое удовлетворение. 
Очень важно прояснить этот вопрос, потому 
что нельзя отрицать, что Османский комитет 
контролирует нынешнее руководство страны 
и что его ориентация и решения имеют жиз
ненно важное значение для армянского наро
да. Если в будущем Османский комитет хочет 
уничтожить армян материально и морально, 
то желательно, чтобы мы знали об этом пря
мо сейчас, так, чтобы мы могли не беспоко
иться о своем будущем, то есть встали и по
кинули эту страну. Со своей стороны, мы из
учали этот вопрос в течение шести месяцев. 
Мы знали о телеграммах и докладах, которые 
получал патриарх, и мы сами постоянно по
лучали корреспонденцию от самых разных 
групп из регионов с армянским населением. 
Однако мы не можем сделать вывод о том, 
что Османский комитет хотел резни армян»1.

Редакционная статья Кечяна не озвучила 
ключевой вопрос, который в то время вол
новал всех, а именно, был ли КЕП замешан 
в массовых убийствах или нет. Она, одна
ко, выразила гнетущие сомнения и смутное 
ощущение того, что само присутствие армян 
в империи уже вызывало споры.

В декабре того же года Г. Хосровян пред
ставил, от имени нового руководства совета, 
доклад о реакции правительства на требова
ния совета о возмещении ущерба. Хосровян 
заявил, что пятеро армян, приговоренных к 
смертной казни, были амнистированы и что 
сорок два человека, принимавшие участие в 
резне, были повешены, и что некоторые из 
заключенных были освобождены; но это в 
основном не затронуло организаторов рез
ни, и ничего не было сделано, чтобы вернуть 
похищенных детей в свои семьи2. Несмотря 
на все это, католикос Киликии Саак Хабаян

II, который подал в отставку в знак протеста 
в то же время, что и патриарх, передумал и 
попросил своего коллегу в Стамбуле Егише 
Туряна сделать то же самое. Таким образом, 
ключевой вопрос, о котором шли все дебаты 
палаты в 1908-1909 годах, был сформули
рован: как далеко можно пойти в своих тре
бованиях возмещения ущерба, а также обе
спечения безопасности жизни и сохранности 
имущества армян, не спровоцировав новые 
погромы?

Это было в точности предметом нового 
часового выступления Г. Зограба, который 
попросил разрешения выступить на закрытом 
заседании, без протокола3. Это и понятно, так 
как казнь сорока двух убийц в Киликии стала 
очень эмоциональным вопросом для турецко
го общественного мнения. Надо отметить, что 
те, кто нес основную ответственность за мас
совые убийства, не были наказаны, но и казни 
«вторых скрипок», однако, стало достаточно, 
чтобы привести к отставке премьер-министра 
Хильми-паши, на смену которому пришел 
Хакки, автор известной декларации, которая 
обвиняла в резне самих армян4. Некоторые 
депутаты считали, что киликийское дело ста
ло прецедентом и что если палата не дове
дет свою борьбу за компенсации до конца, 
то нельзя будет рассчитывать на улучшения в 
судьбе армянского населения в провинциях, 
будь то возврат конфискованных земель или 
диктат со стороны курдских племен. В конце 
концов, палата обязала армянских депутатов 
османского парламента, особенно Григора 
Зограба, Амбарцума Бояджяна и Вардгеса 
Серингюляна, снова обратиться к их турец
ким коллегам. Важно отметить, что политсо
вет в то же самое время попросил патриарха 
возобновить свою деятельность5. Очевидно, 
что армяне решили не упорствовать в своих 
требованиях перемен, боясь спровоциро
вать дальнейшее насилие.

Роль Комитета «Единение и прогресс» в погромах в Киликии

11 марта 1909 г. константинопольская 
газета «Independent» сообщила, что до
веренные лица армянской парламентской 
делегации ушли со встречи с президентом

парламента Ахмедом Ризой, который заявил 
им без обиняков: «Берегитесь, если вы не 
прекратите создавать проблемы, вас всех 
вырежут». Вполне вероятно, что заявление

1 Там же. С. 1.
2 Там же, стенограмма заседания от 18 декабря 1909 г. С. 127-129.
3 Там же. С. 130.
4 Декларация была опубликована в газете «Temps» и перепечатана в «Азатамарте» (№ 12 ,6  июля 1909 г. 

С. 1, на арм. яз.). См. выше. С. 119.
5 Там же. С. 143-153, 161.



такого рода объясняется тем, что Риза на 
миг вышел из себя, и ни в коем случае не 
может рассматриваться как доказательство 
желания партии связать резню с политикой. 
Тем не менее эта фраза Ризы дает нам пред
ставление о душевном состоянии второго 
по значимости человека в государстве и 
заставляет задуматься о той роли, которую 
на самом деле играл КЕП в киликийском 
деле. Тем не менее, кроме таких заявле
ний, как обвинения Зеки-бея, инспектора 
Управления османского долга и главного 
редактора журнала «Serah» — предъявив
шего напрямую обвинения Центральному 
Комитету младотурок1, — у нас нет никаких 
доказательств того, что руководство Иттиха
да было непосредственно ответственно за 
массовые убийства в Адане. В то же самое 
время некоторые люди попытались выявить 
основные причины аданской бойни. Отец 
Ригал, внимательный наблюдатель, который 
был в Адане во время резни армян в апреле 
1909 г., также попытался разобраться в них. 
Он писал: «Часто спрашивают: что могло 
стать причиной взрыва такого свирепого фа
натизма среди мусульманского населения. 
В те незабываемые дни я был обязан под
держивать довольно частые контакты с раз
личными органами власти. Могу сказать, что 
я никогда не слышал от них ничего, кроме 
припева: “Армяне убивают мусульман, армя
не стреляют в наших солдат; армяне грабят 
и жгут...” Одним словом, “армяне — агрессо
ры” , что было полной противоположностью 
истине; или, опять же, “армяне — повстанцы, 
а мы просто подавляли восстание” , что вали 
дословно однажды сказал мне»2.

Как и многие другие реальные наблюда
тели тех событий, этот миссионер только 
поднял важный вопрос, выявив то, как вла
сти описывали события, но не ответил на 
него. Действительно, это дело останется не
объяснимым, если мы не оторвемся от мест
ного контекста и не взглянем на уровень ру
ководства движением младотурок.

В отсутствие убедительных свидетельств, 
для того, чтобы определить степень участия 
КЕП, нам остается внимательно понаблю
дать за тем, как руководство или местные

органы партии вели себя во время и после 
резни; исследовать ту позицию, которую она 
официально занимала, реакцию фракции 
младотурок в парламенте, когда киликий
ское дело было поставлено на повестку дня 
парламента, и то, как ее пресса судила о со
бытиях. Такие косвенные свидетельства по
могут нам, как минимум, выявить признаки 
соучастия или, по крайней мере, проявления 
солидарности с преступниками.

Что касается местных органов партии, то 
доклад Файка—Мостиджяна, как и парла
ментский документ Бабикяна, показывает 
без малейших обиняков, что наряду с вали и 
военным комендантом вилайета президенты 
и члены клубов КЕП в Тарсоне и Адане при
нимали непосредственное участие в органи
зации массовых убийств в этих двух городах. 
Тем не менее КЕП не только отрицал эти фак
ты, но даже отказался осудить такую сомни
тельную личность, как Ихсан Фикри3, хотя 
было известно, что он взбудоражил местную 
общественность своими статьями, в которых 
обвинил армян, в частности, в сепаратизме 
и подготовке резни турецкого населения.

Также вызывают беспокойство и при
казы, которые Адиль-бей, заместитель гос
секретаря в министерстве внутренних дел, 
отдавал вали Аданы, требуя «защитить ино
странцев», которые, в соответствии с гами- 
довской идиомой, означают «резать армян, 
но не трогать граждан зарубежных стран, 
ибо если этого не сделать, то Европа может 
с нас спросить». За такие приказы Адиль не 
только не был наказан, но оставлен на сво
ем посту, а затем был повышен до звания 
советника великого визиря4. Не менее тре
вожным было поведение «Армии действия», 
возглавляемой офицерами-младотурками: 
она приступила ко второй волне резни в Ада
не 25 апреля, сразу же по прибытии в этот 
район. И что, наконец, мы должны сказать о 
реакции фракции младотурок в парламенте, 
которые избили армянского депутата, потре
бовавшего установить истину, и энергично 
протестовали против ареста вали Джевада 
и военачальника Ремзи-паши, хотя оба были 
однозначно признаны виновными в массо
вых убийствах в Адане?

1 Зеки-бей готовился опубликовать «важные откровения по поводу интриг Комитета, революционного 
движения 31 марта и инцидентов в Адане». Как результат, по его собственным словам, он был бы приговорен 
Комитетом ксмерти: Mecheroutiette. Constitutionnel ottoman, № 51, f6vrier 1914. P. 34.

2 Kevorkian R. Op. cit. P. 152.
3 Г азета «Бюзандион» опубликовала декларацию ЦКвСалониках (№ 3946,16 октября 1909 г. С. 3, наарм. яз.).
4 «Азатамарт», № 3, 25 июня 1909 г. С. 3 (на арм. яз.). См. статью Ринат де Валла, корреспондента газеты 

«Giornale d'ltalia».



Мы можем продолжить этот перечень 
вмешательств КЕП рассмотрением поведе
ния офицеров-младотурок на первом суде 
военного трибунала по аданским событиям: 
он пощадил Джевада, Ремзи, Ихсана Фикри 
и их сообщников, но приговорил к смерти 
рядовых мусульман—участников массовых 
убийств и армян, которые сопротивлялись 
на своей родной земле. Разве мог ЦК в Са
лониках, который внимательно наблюдал за 
всем, что происходит, вдруг сложить руки и 
смотреть, как выносятся приговоры? Более 
вероятно, что он подбирал членов военно
го трибунала из рядов своих военных и ин
структировал их перед отправкой в Киликию. 
Дело Ихсана Фикри — одно из самых поучи
тельных: приговоренный к ссылке первым 
военным трибуналом после общего оглу
шительного шума, вызванного его первона
чальным оправданием, он был вызван в Кон
стантинополь и встретился с великим визи
рем Хильми-пашой, которого он стремился 
запугать, более или менее открыто угрожая 
сделать признания. Как следствие, он был 
сослан в Бейрут, где вскоре умер при зага
дочных обстоятельствах.

Следует также отметить, что органы пе
чати младотурок также прямо влияли на со
бытия, которые длились с апреля по июль, 
изображая армян как полностью виновных в 
своей собственной резне. Когда эта позиция 
стала шаткой, они замолчали.

В любом случае ничего, как кажется, не 
было оставлено на волю случая. Юсуф Ке
маль, один из двух членов парламентской 
комиссии по расследованию, видел и гово
рил о вещах, которые не понравились Коми
тету, несмотря на его расхождения со сво
им коллегой Бабикяном. Мало того, что его 
текст не был никогда опубликован, он был 
щедро «вознагражден» должностью руково
дителя турецких студентов в Париже — к то
му времени это был уже пожилой адвокат, — 
чтобы отправить его подальше от Стамбула. 
Наиболее значительным актом Комитета, 
однако, стало продвижение по службе тех 
должностных лиц, которые активничали в 
резне армян в Киликии, и понижение в долж
ности или увольнение тех, кто преуспел в 
поддержании порядка в своих военных окру
гах. Хаджи Мухаммед, майор албанской жан
дармерии в Сисе, который защищал мест
ное армянское население, был отстранен от

командования; подполковник Хурсид-бей, 
который спас Хаджина, был переведен в Ру- 
мелию. И наоборот, Гусейн эфенди, бывший 
судебный исполнитель Мараша, которого 
военный суд ранее приговорил к нескольким 
месяцам тюремного заключения за то, что он 
помогал организовать нападение на армян 
своего города, был назначен следователем 
в Диарбекире’ .

Все эти факторы, которые мы обсуди
ли в предыдущих главах, предполагают, по 
крайней мере, то, что Комитет «обеспечил 
сопровождение» резни и далее справлялся с 
ситуацией, которая возникла в результате, в 
соответствии с гамидовскими правилами по
ведения. Более того, есть основания предпо
лагать, что именно он и организовал их.

По той причине, что «реакция» в Констан
тинополе и погромы в Адане совпали, со
временники первоначально думали, что их 
ответственные и организаторы те же люди. 
Они также думали, в свете появления га- 
мидовских прецедентов, что эти события, 
вероятно, можно записать на счет реакци
онных кругов или кругов, которые считались 
таковыми. Люди, которые планировали мас
совые убийства, без сомнения рассуждали 
аналогично. Кто получил максимальную вы
году от событий в Константинополе, так это 
в любом случае младотурки, которые, спе
кулируя на событиях, одновременно избави
лись от Абдул-Гамида (который был смещен 
парламентом 27 апреля 1909 г.)2 и от всей 
либеральной оппозиции.

Тезис о том, что киликийская резня воз
никла как спонтанная вспышка насилия, 
является несостоятельным. Только при
каз правительства, которое гарантировало 
виновным безнаказанность, мог побудить 
население идти грабить и убивать своих со
седей. Более того, трудно представить, как 
губернатор, которому помогает местный 
военачальник, самостоятельно инициирует 
людскую и экономическую катастрофу тако
го масштаба (позже было доказано, что оба 
координировали резню на местном уров
не). На наш взгляд, не может быть никаких 
сомнений в том, что эти опытные люди — а 
генерал Ремзи-паша был одним из органи
заторов гамидовских погромов в Мараше 
1895-1896 гг. — приказ начать массовые 
убийства получили сверху. Они смогли соз
дать впечатление, что оказались в неуправ-

1 «Азатамарт», № 125, 18 ноября 1909 г. С. 1 (на арм. яз.).
2 Hanioglu М. S. Op. cit. Р. 285; Папазян В. Указ. соч. II. С. 114, указывается, что Зограб был одним из ос

новных авторов акта о смещении султана.



ляемой ситуации. Они также преуспели в 
управлении потоком «информации», как это 
было во времена Абдул-Гамида, на основа
нии принципа, что жертвы должны быть изо
бражены агрессорами, агрессоры — жерт
вами.

Кто отдал приказ? Кто велел высокопо
ставленным гражданским и военным чинов
никам, а также местной знати организовать 
эти «спонтанные бунты»? Кто это был — госу
дарство, правительство или КЕП? Все указы
вает на то, что единственное учреждение, ко
торое контролировало армию, правительство 
и основные государственные органы, а имен
но — Центральный комитет Иттихада — мог 
отдать такие приказы и убедиться в том, что 
они выполняются. С учетом обычной прак
тики этой партии, можно представить, что 
приказы направлялись, в первую очередь, с

помощью известных командированных деле
гатов, отправляемых из Салоник, которым не 
смел противоречить ни один вали.

Какой был смысл в совершении этих по- 
горомов? Не давая конкретного ответа на 
этот вопрос, мы можем рискнуть выдвинуть 
несколько правдоподобных объяснений. 
Экономическая динамика регионов и их ис
ключительное географическое положение, 
при котором — а в турецких кругах часто 
подчеркивали это обстоятельство — армян
ское население, хотя и составлявшее мень
шинство, приобрело значительное влияние 
в сельском хозяйстве и торговле, могли под
стегнуть партию младотурок, одержимую 
идеей отуречивания всей страны, нанести 
удар по развитию региона, который был ча
стично пощажен гамидовской резней 1895
1896 годов.

Армяне сталкиваются с реалиями младотурок 
сразу же после погромов в Киликии

Резня в Адане заставила Армянскую 
революционную федерацию (АРФ) пойти 
дальше, чем просто поставить под вопрос 
стратегию своего альянса с Комитетом 
^Единение и прогресс» (КЕП) и младотурка
ми, чьи ассимиляционные амбиции не были, 
похоже, уже секретом ни для кого. В связи с 
этим автор редакционной статьи в «Дроша- 
<е» писал: «“Союз” , по замыслу Ризы, просто 
означает ассимиляцию. [Младотурки] хотят 
совершить то, чего и великим странам с вы
соким уровнем цивилизации по сей день не 
удалось сделать с этническими меньшин
ствами. Они думают, что это вдруг стало 
возможным — курьезность и политическая 
абсурдность видны в этом — для Османской 
империи ассимилировать, наконец, другие 
этнические группы, хотя эти группы име
ют многовековое культурное наследие и, в 
совокупности, находятся на несравненно 
более высоком интеллектуальном уровне; 
они думают, что империя, наконец, сумеет 
эастворить их в преобладающем тюркизме. 
Тем временем фракция, в которой домини
руют младотурки, пытается создать, всеми 
и любыми средствами, законными или неза
конными, полностью централизованную си
стему под гегемонией турецкого элемента,

систему, в которой партия Иттихада могла 
бы сказать подобно Людовику XIV “Государ
ство — это я”»1.

Представляется, что к этому времени, то 
есть к концу апреля 1909 г., АРФ поняла ис
тинные намерения своих партнеров. Следу
ет, однако, сказать, что у нее не было друго
го выбора, кроме как поддерживать диалог 
с ними. Единственной альтернативой было 
вновь взяться за оружие и вернуться в под
полье.

Автор той же редакционной статьи под
вел баланс работы комитета младотурок и 
признал, что «восемь или девять месяцев 
правления комитета показывают его глубо
кое и возмутительное равнодушие к самым 
важным потребностям представителей дру
гих наций. Армянский элемент стал главной 
жертвой старого режима; и все же мы не на
блюдали в диктаторской политике комитета 
никакого плана или какой-либо серьезной 
попытки помочь ему выжить или перевязать 
его кровоточащие раны. Земли армян оста
ются почвой для преступлений, как и при 
старом режиме, они по-прежнему кишат 
всеми известными гиенами прошлого — ор
ганизаторами грабежей и резни, только те
перь они — в форменной одежде»2.

1 Вторая революция, «Дрошак», № 4/201, апрель 1909. С. 41-45 (на арм. яз.).
2 Протоколы Национальной палаты. С. 43. намек, очевидно, сделан на вождей племен и знать в провинци

ях, которые были тесно связаны со старым режимом. «Предатели отечества» ради децентрализации — это, 
очевидно, либеральные круги, которых КЕП ликвидировал после «реакции» 31 марта.



Таким образом, критика иттихадистов со 
стороны АРФ стала более точной: впервые 
КЕП был назван «диктаторским комитетом». 
Это обвинение, опубликованное в офици
альном журнале АРФ, — первое подобного 
рода после революции июля 1908 г. — также 
утверждало, что хорошо известные преступ
ники стали депутатами благодаря поддерж
ке младотурецкого «большинства», которое 
постановило, что «все, кто выступал за де
централизацию» — это «предатели отече
ства»1.

Падение кабинета Хильми, вызванное 
казнью киликийских преступников, очевид
но, стало предупреждением армянским де
путатам, которые теперь поняли, что преде
лы возможного в их отношениях с турецкими 
коллегами достигнуты. Армянское руковод
ство, даже несмотря на твердую позицию по 
киликийскому вопросу, продолжало утверж
дать, что Армения — неотъемлемая часть 
Османской империи, и единство империи 
важно для него. Именно поэтому все армян
ские лидеры одобрили законопроект, ко
торый постановил сделать военную службу 
обязательной и для немусульман, и актив
но работали над его принятием (в августе 
1909 г.). Они поддержали эту реформу, по
тому что верили, что это поможет ускорить 
их интеграцию и сделать их полноценными 
османами. Однако они хотели, чтобы призыв 
молодых армян в армию сопровождался от
меной налога за освобождение от воинской 
повинности, который заменил подушную 
подать на немусульман — налог, который 
слишком резко обозначил разницу в стату
се между турками и христианами. Опасаясь, 
что религиозное давление будет перенесено 
в солдатские казармы, они также потребова
ли, чтобы в «смешанных» батальонах — фор
мула, которую, наконец, выбрало правитель

ство, — были назначены капелланы, которые 
имели бы такой же статус, что и имамы2.

Воинская обязанность, однако, оказалась 
настоящим кошмаром для молодых армян
ских новобранцев. Симон Заварян, который 
провел 1909 и 1910 годы на равнине Муша, 
рассказывал своим товарищам в Стамбуле 
о побоях палками, всевозможных актах на
силия, катастрофических санитарных ус
ловиях (в Муше не было казарм) и случаях 
дезертирства, к которым это все приводило. 
Он отмечал, что за последние три месяца в 
группе из менее чем 800 призывников бы
ло тридцать смертей. Он добавил, однако, 
что «самая страшная ситуация с албански
ми [солдатами], половина которых уже ис
чезла». Дашнакский лидер также сообщил о 
подсчетах д-ра Завриева относительно но
вобранцев в Эрзуруме, где «за прошлый год 
умерло более 2000 солдат». Он указывал, 
что «такая смертность в десять раз выше, 
чем в зарубежных странах»3.

Во время своего краткого пребывания в 
Сивасе Сапах-Гулян увидел там 500 армян
ских призывников со всего региона, которые 
были размещены в казармах вместе с 60
70 турками. Опасаясь восстания, командир 
гарнизона решил разоружить солдат-армян. 
Напряженность в отношениях между при- 
зывниками-армянами и младшими офице- 
рами-турками дала о себе знать, когда офи
церы потребовали, чтобы призывники на
зывали себя османами, а не армянами. Они 
заставляли армян делать всю ежедневную 
работу и выносили им суровые наказания по 
любому поводу4.

Другие политические вопросы только на
меком упоминались на заседаниях палаты 
или, если того требовали интересы партии, 
осторожно формулировались в газетах с 
помощью утечек информации. Были, одна-

1 Там же. С. 190-195 (стенограммы заседаний от 21 августа 1909 г. и от 12 февраля 1910 г.). Переписка 
французских консулов проливает свет на первые эксперименты в этой области. Она также показывает, что 
«христиане посчитали оскорбительными те нравы, которые царили среди солдат-мусульман». Эти и анало
гичные замечания в отношении солдат-турок подтверждаются частыми ссылками на случаи насилия или по
пыток насилия в отношении армян-призывников. Власти скрывали эти факты от общественности. Они также 
хранили молчание об условиях, навязываемых солдатам-христианам, иллюстрацией которым служит «слу
чай с 17 призывниками из Диарбекира, которых в прошлом году послали в Муш [sic]; 14 из них умерли от ис
тощения и нужды [обстоятельство, которое] вряд ли способно утешить других». См.: AMAE, Correspondance 
politique, Turquie, n. s., vol. 85. Pp. 37, 52 et 105 (письма французских вице-консулов в Эрзуруме и Диарбекире 
от 10 марта, 6 апреля и 7 августа 1911 г.).

2 Симон Заварян: к 70-летию со дня смерти. С. 385-386 (письмо в Западное бюро, отделение в Констан
тинополе, 25 октября 1910 г.),

3 Сапах-Гулян С. Воспоминания о Малой Армении, часть 1, Ю мая—1 августа1911 г.,Чикаго, 1917.С .323 
(на арм. яз.).

4 Протоколы Национальной палаты, стенограмма заседания от 25 ноября 1911 г. С. 430-444.



<о, исключительные случаи, как, например, 
25 ноября 1911 г., когда, в отступление от 
-равил, Григор Зограб выступил с почти 
двухчасовой речью перед депутатами по во- 
-эосу турецко-армянских отношений1. Он 
:лелал довольно пессимистичный, но праг
матичный анализ трех лет конституционного 
строя. «Было бы несколько наивно, — сказал 
эн, — полагать, что в этой стране, просто 
-ровозгласив Конституцию, можно изме- 
-/ггь общее отношение османского населе- 
-ия... [в чьих глазах] христиане никогда не 
могут быть ровней мусульманам, единствен
ным, у кого есть права». Касаясь безопасно
сти населения провинций, Зограб напомнил, 
-то армянские депутаты в османском пар
ламенте всегда сотрудничали в проведении 
совместной деятельности; он чувствовал, 
-то пришло время что-нибудь сказать. Ар
мяне, он утверждал, должны принять во 
внимание незрелость турок и действовать с 
осторожностью, поскольку, как всем извест
но, конституция — это пустая оболочка, как, 
например, провозглашение равенства всех 
граждан перед законом. В связи с этим бы
ло существенно, что христиане, составляв
шие одну треть населения империи, были 
представлены только одной седьмой частью 
-арламентского корпуса, а должности вице
спикеров или председателей парламентских 
сомитетов были вообще вне досягаемости 
для нетурок. Если сам парламент не уважает 
принцип равенства, трудно ожидать этого от 
турецкого населения в целом. Приведя Ада
ну в качестве примера, он также отметил, 
что парламент и правительство не желали 
осудить эти гнусности, и, в лучшем случае, 
предали суду только рядовых участников 
массовых убийств, продолжая при этом при
крывать главных организаторов резни. Сам 
он, как он рассказал, сделал публичное за
явление в парламенте; и все знают, что его 
прервали турецкие коллеги, которые были 
просто в ярости. В тот же день правитель
ство громко аплодировало, когда армян 
обвинили в насилии. В этих условиях, как 
заявил Зограб, он осознал всю глубину сле
поты турецкого политического истеблиш
мента и, вместе с другими армянскими де
путатами, стал добиваться лишь того, чтобы 
правительство признало после нескольких 
месяцев интенсивных обсуждений, что «ар
мяне не несут никакой вины» за резню, что 
парламент, в конечном счете, признал. Что 
касается армян, которые были приговорены

1 Папазян В. Указ. соч. T. II. С. 126.

к смертной казни в Хаджине, то он напом
нил, что для того, чтобы спасти их от казни, 
необходимо было спровоцировать отставку 
патриарха Туряна. Турян вернулся на патри
арший трон только после того, как Джавид и 
Талаат предоставили официальные завере
ния, что младотурки сделают все необходи
мое для восстановления спокойствия в Ки
ликии и Армении. Все это было достигнуто, 
как утверждал Зограб, благодаря разумной 
политической линии, без публичного раз
глагольствования, которое могло вызвать 
бурную реакцию турецкого населения. Что
бы улучшить положение армян на высотном 
плато, добавил он, мы добились назначения 
в некоторые районы честных вали, а имен
но; Джелал-бея в Эрзуруме, Бекира Сами в 
Ване, Исмаила Хаки-бея в Битлисе и Дже- 
маль-бея в Адане. Еще более важно для не
го было то, что когда вали не давали курдам 
грабить или вымогать деньги и пытались от
стоять права армян, курды угрожали эмигри
ровать или взбунтоваться. Кроме того, про
должал Зограб, в Константинополе имелось 
мощное курдское «лобби», с младотурками 
в своих рядах, которое одобряло практику 
запугивания, которую практиковали кочев
ники. Вместе со своими коллегами Зограб, 
по его словам, обратился к правительству 
с предложением закона, который позволил 
бы назначить инспекторов, обладающих ис
полнительной властью, чтобы избежать бес
конечных судебных тяжб и, по крайней мере, 
положить конец захвату земель. По их насто
янию власти согласились разработать зако
нопроект и представить его в парламент, где 
он был, однако, решительно отвергнут боль
шинством депутатов. После этой неудачи, 
как сообщил Зограб, армянские и некоторые 
иттихадистские депутаты стали рассматри
вать другие формулы, способные привести 
к правовому разрешению проблем; эти уси
лия, однако, еще не принесли свои плоды.

В более широком смысле Зограб выска
зал мнение, что ослабление партии младо
турок, подавленной ультранационалистиче
скими кругами, стало тревожным сигналом 
и что всеобщая резня армян могла разраз
иться в любой момент. Чтобы оправдать по
ведение правительства, он добавил, что оно 
боится спровоцировать восстание курдов на 
востоке, если улучшит положение армян за 
счет курдов, в тот самый момент, когда си
туация во Фракии такая взрывная и война 
неизбежна.



Это подведение итогов показывает, что 
армянские власти продолжали развивать 
свои отношения с младотурками. Некоторые 
замечания указывают на то, что внутрен
нее обсуждение привело армян к выводу, 
что предпочтительнее более не упоминать 
публично киликийский вопрос, прекратить 
попытки добиться его обсуждения в парла
менте, а решать его тихо и тайно с младо
турками. Другими словами, армянские круги 
пришли к точке зрения руководителей КЕП 
о том, что настойчивые требования армян о 
возмещении ущерба и наказании преступни
ков могли спровоцировать новую резню.

У нас есть следы еще одной из таких 
встреч. Ее организовал делегат КЕП, кото
рый был послан в Константинополь в августе 
1909 г. для того, чтобы предложить АРФ на
править своих представителей в Салоники на 
«дружескую встречу». Там Арутюн Шахригян 
и Армен Гаро провели ряд встреч с Мидхатом 
Шюкрю и д-ром Назимом1. Как и при любом 
серьезном кризисе, КЕП вступил в контакт 
с АРФ в порядке, так сказать, оценки ее на
строений и возобновления своего союза с

армянской стороной. Несмотря на негатив
ный общий итог, упомянутый выше, который 
Дашнакцутюн опубликовал в своем офици
альном органе вскоре после резни армян в 
Киликии, федерация не прерывала своего 
диалога с КЕП, более того, боевики АРФ даже 
спасли Талаата, Халила и Назыма от ярости 
повстанцев и откликнулись на призыв итти- 
хадистов «направить добровольцев для спа
сения Конституции». АРФ была по-прежнему 
убеждена, что КЕП — единственный партнер, 
способный реформировать империю. По
сле трех долгих совещаний представители 
этих двух комитетов, наконец, заключили 
соглашение с основными целями ведения 
совместной борьбы против консервативных 
кругов «для защиты отечества и его террито
риальной целостности» и реформирования 
управления «по принципу децентрализации». 
На включении последней формулировки на
стаивали дашнакские делегаты, а младотур
ки, вероятно, пошли на эту уступку, чтобы 
убедить своих союзников в своей доброй 
воле. Однако сомнительно, что КЕП действи
тельно взял новый курс по этому вопросу.

1 Там же. С. 126.



ГЛАВА 4
Первые отклонения КЕП: конгрессы 

1909, 1910 и 1911 годов
Хотя армянские власти отнеслись к собы

тиям в Киликии скорее прагматично, тем не 
менее насилие в Адане оказало длительное 
негативное влияние на отношения между 
младотурками и армянами. Оно разруши
ло надежды дашнаков и некоторых других 
кругов в Стамбуле на то, что новый режим 
приступит к реформированию империи. Од
нако, как мы уже говорили, не существовало 
никакой реальной альтернативы: после того, 
как КЕП вновь обеспечил свой контроль над 
властью, разгромив оппозицию в результате 
событий 31 марта, иттихадисты стали обяза
тельными партнерами по переговорам.

Второй конгресс Комитета «Единение и 
прогресс» был созван на османской земле, 
в Салониках, и проходил с 13 по 25 октября
1909 г. Он дал Комитету возможность сде
лать первую оценку своей работы во главе 
страны, а также обсудить вопросы, важные 
для будущего партии. У нас не так много ин
формации об этом конгрессе, но установлен
ный факт в том, что он был отмечен страст
ными дебатами за и против сохранения ЦК в 
виде тайной организации и доминирования 
вооруженных сил над политикой. Среди но
вичков КЕП был Мехмед Зия Гёкалп1, деле
гат от Диарбекира; его видение будущего 
империи турок и его концепция османского 
общества привлекли внимание в Салониках2. 
Конгресс стал для него идеальной платфор
мой для изложения того идеологического

синтеза, который постепенно стал главен
ствовать над движением в последующие го
ды. Другая личность, которая выделилась на 
этом конгрессе благодаря своей позиции, — 
Мустафа Кемаль, делегат из Триполитании. 
Вопреки советам многих, но в соответствии 
с недавним указом султана, он отстаивал 
принцип того, что вооруженные силы и по
литическая власть должны быть разделены 
и что военные должны быть подчинены поли
тическим властям. Он тем самым фактически 
осудил существующую ситуацию, то есть на
личие большого числа офицеров в «Merkez-i 
Omurrtf» (Центральном Комитете КЕП), таких 
как Энвер-бей, который был членом осман
ского генерального штаба и членом ЦК3.

Этот конгресс также оценил последствия 
событий 31 марта и, вероятно, принял опре
деленные решения по поводу событий в Ки
ликии, после которых, как мы уже видели, 
пало правительство Хильми. Все указывает 
на то, что именно на этом конгрессе КЕП 
впервые серьезно задумался о замене Хиль- 
ми-паши, которого критиковали за слишком 
большие уступки и, среди прочего, за выпуск 
известного циркуляра от 11 августа 1909 г.4, 
в котором все неясности в отношении роли 
армян — что они стали жертвами «недораз
умения», — были отброшены, и акцент был 
сделан на их лояльности.

Французский посол Бомбар, который 
был, так сказать, очевидцем отставки каби-

1 Мехмед Зия Гёкалп (1876-1924), социолог, главный идеолог КЕП, член ЦК с 1910 г.: Zurcher Е. J. Op. cit. Р. 77.
2 Bozarslan Н. Op. cit., II. Р. 124.
3 Turfan N. Op. cit. Pp. XV-XVI. Автор указывает, что позиция Мустафы Кемаля была противоречивой, так 

как он сам был офицером и делегатом от Триполитании. Если более прозаично, то мы могли бы спросить, не 
является ли его реакция, кроме всего прочего, следствием его длительного конфликта с Энвером, который 
исключил его из высшего органа Комитета. Имперский декрет от 29 мая 1909 г. призвал офицеров не вме
шиваться в политику; Махмуд Шевкет, как представляется, был в этом смысле одним из самых решительных 
высокопоставленных офицеров: Ahmad F. Op. cit. P. 55.

4 См. выше. С. 122 (обширные выдержки).



нета Хильми 28 декабря 1909 г. и назначе
ния Хаки-бея, отмечал, что великие визири 
не были членами КЕП, но «предоставили 
полную свободу действий членам кабине
та, представляющим КЕП... Они, в конечном 
итоге, перестали обращать внимание на 
авторитет великого визиря... Даже если он 
не становился препятствием, он оставался 
цензором... Так что они решили вообще из
бавиться от него». Эта очень дипломатичная 
формулировка напоминает нам о том, что 
при младотурках стало рискованно осущест
влять функции великого визиря. Доставить 
удовольствие КЕП или удовлетворить его 
было нелегкой задачей: «Вся проблема со
стояла в поиске преемника, который был 
бы по вкусу Комитету, но при этом была бы 
гарантия, что великий визирь не будет заме
нен одним из «старожилов».

Талаат, один из немногих членов Комите
та, который был уже в состоянии взять на се
бя роль великого визиря, либо посчитал, что 
он не готов к этой роли, либо уже понял тот 
риск, который влекла с собой эта должность, 
учитывая, что всемогущий КЕП осуществлял 
контроль из-за кулис за малейшими дей
ствиями правительства. Хаки-бей, бывший 
профессор права, имел то преимущество, 
что многие младотурки были его студен
тами1.

Хотя у нас есть некоторое представление 
о характере взаимоотношений между КЕП и 
Кабинетом министров, мы гораздо меньше 
знаем о внутренней практике ЦК, который 
был тайной организацией по самой своей 
природе. Только откровения бывших членов 
Комитета, которые позже присоединились 
к оппозиции, позволяют нам сформировать 
некоторое представление о методах работы 
Комитета и его тайных целях. Один из них — 
генерал Шериф-паша, вышедший из КЕП 
25 марта 1909 г. и уехавший в изгнание в Па
риж, стал одним из главных комментаторов 
тюркистских проектов партии и ее желания 
мобилизовать все доступные средства, что
бы ассимилировать или отуречить все нету
рецкие элементы империи2. В первые десять 
месяцев пребывания КЕП у власти, вплоть 
до «инцидента 31 марта», его главной навяз
чивой идеей, как утверждает Шериф, были 
албанцы. Анализ албанской политики Коми

тета в этот период, в частности пропаган
дистской кампании в прессе младотурок в 
Константинополе, показывает, что кровавые 
репрессии, которые османская армия про
водила в Албании, были узаконены обвине
ниями албанцев в сепаратизме. Вниматель
ный наблюдатель того времени заметил, что 
«малейшее дело с участием того или иного 
албанца сразу же переносилось на всю на
цию, которую Комитет категорически сватал 
на роль врага нового режима»3. Несмотря на 
решающую роль албанцев в подавлении ре
акции 31 марта, не говоря уже об их решаю
щем вкладе в июльскую революцию 1908 г., 
КЕП использовал свои газеты для запуска 
в начале июня 1909 г. кампании клеветы на 
албанцев. Их обвинили в создании реакци
онного движения против Конституции. Это, 
в свою очередь, как представляется, стало 
достаточным основанием для начала обшир
ной военной операции в Албании, которая 
усмирялась огнем и мечом. Албанцы, самые 
верные из верующих, мусульмане в своем 
большинстве, до этого времени считались 
одним из столпов Османской империи; лич
ная охрана Абдул-Гамида, например, была 
составлена из албанцев. Но, с точки зрения 
младотурок, у них был один существенный 
недостаток. Хотя они должны были стать 
самым простым объектом «отуречивания», 
на самом деле они ему сопротивлялись и на 
поверку оказались глубоко привязаны к сво
ему языку и национальным традициям. Если 
мерить мерками КЕП, даже самые скромные 
требования, вытекающие из этой привязан
ности, расценивались как проявления сепа
ратизма.

Признания д-ра Назыма, одного из глав
ных идеологов ЦК Иттихада, проливают свет 
на этот вопрос: «Притязания разных наций — 
главный источник раздражения для нас. Мы 
считаем языковые, исторические и этниче
ские устремления отвратительными. Они и 
сама эта группа должны исчезнуть. На нашей 
земле должна быть только одна нация — ос
манская и только один язык — турецкий. Гре
кам и болгарам будет нелегко это принять, 
но для нас это — жизненная необходимость. 
Чтобы заставить их проглотить эту пилюлю, 
нужно начать с албанцев. Как только мы при
ручим лучших из этих горцев, которые счи-

1 CADN, Ambassade de Constantinople, s6rie E/126. Письмо французского посла в Константинополе Бом- 
пара министру иностранных дел, 5 января 1910 г.

2 Mecheroutiette. Constitutionnel ottoman, № 38, janvier-1913. P. 16.
3 M6cheroutiette. Constitutionnel ottoman, № 39, fevrier 1913. P. 21. Статья Сам Леви, редактора «Journal 

de Salonique».



тают себя непобедимыми, остальные сами о 
себе позаботятся. После того как мы напра
вим пушки против албанцев, проливая кровь 
мусульман, пусть гяуры берегутся. Первый 
христианин, который только пошевелит 
пальцем, сразу увидит, как его семья, дом 
и деревня будут разбиты вдребезги. Европа 
не посмеет возвысить свой голос в знак про
теста или обвинять нас в пытках христиан, 
потому что наши первые пули были израсхо
дованы на албанских мусульман»1.

В этой цитате обобщены вся будущая 
стратегия и все амбиции КЕП. Это заявле
ние также выкристаллизовывает основные 
элементы развития идеологии партии. Про
слеживается ее четкий социальный дарви
низм. Насилие узаконено во имя высших 
интересов тюркизма, даже если это насилие 
на данный момент предусмотрено только в 
качестве средства запугивания, направлен
ного на скорейшую ассимиляцию.

Этот период был также отмечен вхожде
нием двух членов Иттихада в правительство: 
Мехмед Джавид стал министром экономики 
в июне 1909 г., в то время как Мехмед Тала
ат был назначен министром внутренних дел 
в августе того же года. Это дает основания 
предположить, что КЕП решил взять на себя 
непосредственную роль в управлении госу
дарственными делами, чтобы претворять 
свои планы в жизнь и закрепить свое влия
ние на кабинет. Первый опыт комитета по 
«хождению в правительство», однако, был 
катастрофическим. Два новых министра - 
иттихадиста занимались финансовыми ма
хинациями, что стало известно публично и 
смешало с грязью репутацию партии. Суд 
над убийцами Зеки-бея, инспектора по дол
гам в османской администрации и главного 
редактора журнала «Serah», дал обществу 
представление о методах работы Комитета 
и его министров. Тот факт, что два фидайи 
из КЕП — Мустафа Назым и Ахмед Черкез —

попали под суд, означает, что часть системы 
младотурок была выставлена на всеобщее 
обозрение2. Досудебное следствие показа
ло, что убитый Зеки-бей, специалист по эко
номическим вопросам, в ходе исполнения 
своих обязанностей проводил тщательное 
изучение финансовых операций, проводи
мых различными министерствами. Таким 
образом, он начал работать по просьбе не
которых членов ЦК Иттихада над «делом 
Маймона» о крупных кредитах, взятых за 
рубежом министром финансов Джавид-бе- 
ем, а также об обстоятельствах концессии 
на добычу брома. Однако в ходе этого рас
следования Зеки-бей также обнаружил «до
казательство политических преступлений, 
совершенных Комитетом», которое позво
лило бы ему, как он сказал, установить вину 
Талаат-бея, Джавид-бея «и их друзей». По
сле изучения предварительного доклада Зе
ки ЦК Иттихада, как предполагается, решил 
заставить Талаата и Джавида уйти в отставку 
(соответственно 10 февраля и около 10 мая 
1911 г.). Скандал, который до той поры огра
ничивался внутренним кругом руководства 
младотурок, видимо, привел к тяжелой вну
тренней напряженности, а также некоторой 
неприязни в отношении к Зеки. Скорее все
го, именно тогда Талаат и Джавид или, что 
более вероятно, их кланы внутри ЦК, решили 
убить Зеки3.

Двое убийц были неопровержимо уста
новлены как фидайи из филиала Иттихада 
в Серезе, который возглавлял Дервиш-бей; 
в качестве награды после убийства он был 
«избран» в парламент. Следствие также до
казало, что убийство в апреле 1909 г. либе
рального журналиста Гасана Фехми4, а так
же многие другие политические убийства, 
такие, как, например, убийство Ахмеда Са- 
мина, были делом рук все той же группы фи
дайи, которая получала заказы от инспектора 
ЦК в Салониках д-ра Тевфика Рюштю (1873—

1 Ibid. Р. 27. Разговоры, собранные Сам Леви.
2 Стенограммы судебного процесса, 27 июня 1911 г., опубликованные в газете «Mecheroutiette. 

Constitutionnel ottoman» (№ 25-32, с ноября 1911 по июль 1912 г.). Непродолжительное время Зеки сотруд
ничал с изданием «Mizan» Мурад-бея. Именно по этой причине после событий 13 апреля 1909 г. он был аре
стован, как и многие другие оппозиционеры, и обвинен как «реакционер». Однако виновным он признан не 
был благодаря своей репутации и своему прошлому как противника гамидовского режима.

3 Mecheroutiette. Constitutionnel ottoman, № 51, fSvrier 1914. P. 34. На следующий день после убийства 
Зеки-бея «полиция провела обыски» его офиса и дома, откуда были конфискованы все его бумаги; на про
цессе, однако, суд их не использовал. Ahmad F. Op. cit. P. 74. Он объясняет отставку Джавида как результат 
разногласий между ним и военным министром М. Шевкетом по вопросу военного бюджета.

4 Его убийство вызвало хор протестов и бурные дебаты в парламенте, в ходе которых КЕП был открыто 
обвинен в заказе убийства. Чтобы унизить Гасана, пресса младотурок воспользовалась своим старым про
пагандистским арсеналом, назвав его, как и многих других, гамидовским реакционером и противником Кон
ституции.



1926)1, а также депутата от Сереза Мидхата 
Шюкрю [Бледы], будущего генерального 
секретаря партии и близкого сподвижника 
двух министров. Эти признания, сделанные 
на заседании суда 7 ноября 1911 г., на ка
кой-то момент потрясли Комитет2. Суд, од
нако, несомненно, сделал вывод, что лучше 
на этом остановиться, и отказался «вызвать 
в суд свидетелей», которые могли бы про
лить свет на внутреннюю работу КЕП. Все, 
что можно попутно узнать из доказательств, 
собранных по просьбе суда послом Осман
ской империи в Париже, это то, что Зеки был 
готов опубликовать «важные признания об 
интригах Комитета, революционного движе
ния 31 марта и событиях в Адане», «и что он 
знал, что за это он был приговорен Комите
том к смерти»3. Несмотря на тяжесть предъ
явленных им обвинений, Талаат и Джавид не 
выступили против свидетелей и адвоката, 
который осудил их за заказ убийства Зеки- 
бея.

В любом случае, это убийство позволило 
министру финансов Джавид-бею избежать 
суда за хищение, которое он совершил, ког
да подписывал договоры об иностранных 
займах для Османской империи4. Остается 
спросить, была ли эта «нескромность» пло
дом личной инициативы министра или при
казом из ЦК. Вполне вероятно, что Комитет 
или, точнее, одна из его фракций шла на 
приемы такого рода для финансирования 
своей собственной тайной деятельности. 
Если бы это было не так, то они не послали 
бы двух своих лучших фидайи совершить по
кушение на высокопоставленного чиновни
ка, имевшего репутацию честного человека. 
В любом случае, даже если очень немногие

факты были обнародованы, то этот скандал 
привел к кризису на уровне министров, ра
дикализации оппозиции и серьезным разно
гласиям в рядах КЕП: «Многие офицеры, ко
торые восстали против гамидовского режи
ма, но не против тех неизменных принципов, 
которые формировали турецкую политику на 
протяжении веков, встали на сторону дис
сидентов, в результате чего эти диссиденты 
получили большинство не только в палате 
депутатов, но даже в партии “Единение и 
прогресс”»5.

В период с апреля по сентябрь 1911 г. это 
дело внесло свой вклад в раскол в КЕП. Рас
следования Зеки были заказаны той фракци
ей партии, во главе которой стоял полковник 
Мехмед Садык6, либо по той причине, что эта 
фракция сомневалась в честности Талаата и 
Джавида, либо потому, что она искала спо
соб изгнать тех членов партии, чьи проекты 
противоречили ее собственным. Но Сады- 
ку и его сторонникам не удалось пошатнуть 
фракцию Талаата, который сохранил кон
троль над ЦК, несмотря на обвинения, с ко
торыми он столкнулся. Тем не менее давле
ние общественного мнения привело к осуж
дению Джавида за финансовые махинации в 
октябре 1911 г.7.

Фракционная борьба, очевидно, проис
ходила и раньше, но это дело только усилило 
существующие противоречия.

Конгресс КЕП, созванный в ноябре 1910 г. 
в Салониках, уже возвестил о существующей 
напряженности, особенно в виде крамоль
ной тенденции некоторых военных партий
ных кадров. Речь, которую Талаат произ
нес на предварительной «тайной встрече» 
КЕП перед двадцатью семью его членами8,

1 Д-р Тевфик Рюштю [Арас] (1883-1972), шурин д-ра Назыма и соратник Мустафы Кемаля; важная фигу
ра во внутренних делах Комитета, лидер в войне за освобождение Анатолии, министр иностранных дел при 
Мустафе Кемале.

2 Mecheroutiette. Constitutionnel ottoman, № 51, fevrier 1914. Pp. 15-53.
3 Ibid. P. 34.
4 CADN, Ambassade de Constantinople, s6rie E/126. Письмо французского посла в Константинополе Бом-

пара министру иностранных дел, Ю мая 1911 г.
6 Ibid.
6 Мехмед Садык (1860-1940), родился в Стамбуле, выпускник Харбийе (военной школы), лидер КЕП в Мо- 

настире, член ЦК с июля 1908 г., влиятельная фигура в Салониках в 1909-1910 гг.; после разрыва с КЕП стал 
одним из лидеров либералов: Ahmad F. Op. cit. Pp. 89-90, 178.

7 AMAE, Correspondance politique, Turquie, n. s., vol. 8, f  121. Письмо французского консула в Салониках 
Жоселена министру иностранных дел Сельве, Салоники, 5 октября 1911 г,

8 CADN, Ambassade de Constantinople, serie E/126. Письмо французского вице-консула в Узкубе француз
скому послу в Константинополе Бомпару, 20 сентября 1910 г.: «перевод речи, приписываемой Талаат-бею, 
министру внутренних дел». Эта же речь цитируется британским источником: Ahmad F. Op. cit. P. 85, n. 1, где 
автор отмечает, что он не нашел никаких турецких источников по этой речи. Ваагн Дадрян добавляет источ
ники из австрийского консульства, независимые от других дипломатических документов: Dadrian V. Histoire 
du genocide armenien. Pp. 301-303, n. 2-7.



предоставляла ценную информацию о про
блемах, стоявших тогда перед Комитетом 
и вопросах, которые должен был рассмо
треть состоявшийся в ноябре конгресс. «В 
соответствии с Конституцией, — заявил 
Талаат, — должно быть обеспечено полное 
равенство между мусульманами и иновер
цами. Вы сами знаете и чувствуете, что это 
абсолютно невозможно: и шариат, и наша 
история стоят на пути такого равенства. Сот
ни тысяч верующих встанут против самой 
такой мысли; однако — и это интересный 
момент — это также против чувств самих 
иноверцев. Они не хотят становиться осма
нами; и все те меры, которые приведены в 
действие, чтобы прививать им чувство ос- 
манизма, оказались безуспешными и будут 
оставаться таковыми в течение длительного 
времени в будущем... Не может быть и речи 
о равенстве до того дня, когда османизация 
всех групп станет свершившимся фактом. 
Это — долгая и сложная задача».

Говоря об управлении государством, 
Талаат решительно заявил, что «есть еще 
много вещей, которые мы должны сделать в 
стране за пределами структуры правитель
ства»1.

Другими словами, общее отуречивание 
было необходимым условием для принятия 
принципа равенства всех субъектов Осман
ской империи. В ожидании, пока оно наступит, 
Комитету приходилось действовать тайно.

Конгресс открылся 1 ноября 1910 г. При
сутствовали сорок представителей: тридцать 
делегатов из вилайетов и семь членов ЦК в 
Салониках, а также Халил-бей [Ментеше]2, в 
качестве лидера парламентской партии, Ах
мед Насими [Сайман]3, депутат от Констан
тинополя, и Шейх Сафет, депутат из Урфы4. 
Один из первых слово взял генеральный се

кретарь конгресса Ихсан-бей. Его речь пред
вещала радикализацию КЕП. «Комитет из 
Адрианополя, — сказал он, — требует, чтобы 
мы приняли меры по уменьшению веса бол
гарского населения, либо назначив большее 
количество мусульманских мухаджиров в ви
лайете Адрианополя, либо путем ликвидации 
всех христиан, враждебных младотуркам... 
Центральный Комитет, осознавая, что эти 
меры могут оказаться полезными, не может 
одобрить их, потому что их довольно трудно 
реализовать на практике»5.

Таким образом, мы видим, что местный 
комитет считал необходимым устранить 
демографический «дисбаланс» в вилайете 
Эдирне, но при общей постоянной заботе в 
том, чтобы обеспечить любыми средствами 
сохранение региона в составе империи.

Сопротивление, которое Комитет встре
чал то здесь, то там в государственном 
управлении, также, казалось, не раз вмеши
валось в его планы, для реализации которых 
он намеревался использовать все механиз
мы власти и мобилизацию всех ресурсов, 
имеющихся в распоряжении государства. 
Конгресс далее решил, что «администра
тивные должности верхнего уровня должны 
быть зарезервированы за членами Комите
та, и власти обязаны консультироваться с ЦК 
при назначении на любую из них»6. Для КЕП 
взятие под свой контроль ключевых позиций 
и определение людей из своих рядов в госу
дарственный аппарат было не просто сред
ство воздействия — это были решающая 
ставка и неизбежный шаг на пути к полному 
взятию империи под контроль. Это была сво
его рода практическая реализация его эли
тарной идеологии.

Другой аспект этой идеологии — турец
кий национализм — всплыл на конгрессе при

1 CADN, Ambassade de Constantinople, serie E/126. Письмо французского вице-консула в Узкубе француз
скому послу в Константинополе Бомпару, 20 сентября 1910 г.

2 Халил-бей [Ментеше] (1874-1948), юрист, член ЦК младотурок (1910 г.), депутат из Ментеше, прези
дент парламентской группы младотурок, президент Государственного совета (июнь 1913 г.), президент пар
ламента, министр иностранных дел (октябрь 1915 — февраль 1917 г.), депортирован на Мальту в 1919 г.: 
Ahmad F. Op. cit. P. 171; AMAE, Correspondance politique, Turquie, n, s. . vol. 9, f  220. Телеграмма французского 
поверенного в делах в Константинополе Боппе ке д ’Орсэ, 17 июня 1913г.

3 Гиритли Ахмед Насими (7-1958), родился на Крите, получил образование в Школе политических наук в 
Париже, член ЦК младотурок (1911), министр иностранных дел (февраль 1917 — октябрь 1918 г.), депорти
рован на Мальту в 1919 г .'.Ahmad F. Op. cit. Pp. 175-176.

4 AMAE, Correspondance politique, Turquie, n. s., vol. 7, f  124. Письмо французского консула в Салониках 
Макса Шублие Бомпару, 1 ноября 1910 г. Д-р Назым затем стал Генеральным секретарем ЦК. Консул отме
чает, что Комитет «Единение и прогресс» и партия «Единение и прогресс» до того момента функционировали 
отдельно друг от друга: ibid., ff 132—134. Письмо Макса Шублие Пишону, Салоники, 7 и 8 ноября 1910 г.

5 AMAE, Correspondance politique, Turquie, n. s., vol. 7, f  149 v". Письмо Макса Шублие Пишону, Салоники,
16 ноября 1910 г. Выдержки из речи Ихсан-бея.

6 Ibid. Г 150.



обсуждении конфликта между ЦК и Комите
том в Дамаске. Оказалось, что КЕП разрыва
ется между своим желанием, которое было 
подтверждено на конгрессе 1909 г., «чтобы 
только турки могли входить в состав ЦК» и 
своими же гегемонистскими амбициями в 
арабских вилайетах. Комитет в Дамаске, 
большинство членов которого были араба
ми, «выразил желание направить делега- 
тов-арабов в ЦК в Салониках», но встретил 
решительный отказ со стороны конгресса 
Иттихада1. Во внутренних кругах, очевид
но, тюркизм имел приоритет над непосред
ственными интересами империи и развити
ем движения.

«Защита отечества» и утверждение, что 
Анатолия, особенно ее восточные провин
ции, — это Турция, были в центре дискус
сий. Комитет решил обратиться к соответ
ствующим министрам с просьбой увеличить 
бюджет для назначения мухаджиров в них: 
«Новая комиссия будет создана в Эрзуру
ме для того, чтобы помочь мусульманским 
эмигрантам с Кавказа и Туркестана, которые 
уже проявили желание прибыть в Турцию 
и поселиться там»2. Провинции с большим 
армянским населением уже пользовались 
самым пристальным вниманием Комитета. 
Здесь цель заключалась в усилении за счет 
этой волюнтаристской политики «турецкого» 
присутствия в этих районах, а также имплан
тировать культурно «правильное» население 
в самое сердце такой территории, населен
ной армянами, такое население, на которое 
движение может рассчитывать в будущем.

«Немусульманские национальности», со 
своей стороны, должны были следить за тем,

чтобы вести себя правильно, то есть отка
заться от своих идентичности и языка и рас
твориться в турецком элементе. Для этого 
надо было убедить их в доброй воле Комите
та, даже за счет их ослабления3. Одним из 
редких делегатов, которые утверждали, что 
эту позицию трудно поддерживать, был де
легат от Стамбула Ахмед Насими [Сайман]. 
«Количество христианских депутатов в пар
ламенте, — отметил он, — далеко не пропор
ционально числу христиан в империи... Если 
исключить их отовсюду, то нам будет очень 
сложно привлечь их на нашу сторону»4.

Центральный Комитет, избранный кон
грессом, включал в свой состав5 Хаджи Адиля 
[Ардала], нового генерального секретаря6, 
д-ра Назыма, Эйюба Сабри [Адгёля]7, Омера 
Наджи8, Мехмеда Зию [Гёкалпа] Абдуллу Са
бри9 и Мидхата Шюкрю-бея10.

Указанные решения конгресса, конечно, 
не все были претворены в действия в после
дующие месяцы, которые стали свидетеля
ми прежде всего рецидивов репрессивной 
политики, направленной на албанцев. От
ветом КЕП на местные проблемы в Албании 
стало насилие. Войска численностью не ме
нее пятидесяти тысяч были отправлены в Ал
банию в 1910 г., чтобы «разоружить» населе
ние, что привело к настоящей бойне, за кото
рой, естественно, последовали восстания в 
1911 и 1912 годах. Кроме того, расходы, ко
торых потребовали эти военные операции, 
вызвали в стране серьезный экономический 
кризис. На сессии парламента 22 ноября
1910 г. Зограб, один из секретарей комитета 
по финансам, объявил, что, к его сожалению, 
военные операции, проведенные в том году,

1 AMAE, Correspondance politique, Turquie, n. s., vol. 7, f* 151 v’. Письмо Макса Шублие Пишону, Салоники,
17 ноября 1910 г.

2 AMAE, Correspondance politique, Turquie, n. s., vol. 7, ff. 152-153. Депеша французского консула в Сало
никах Макса Шублие Пишону и послу Бомпару, Салоники, 17 ноября 1910 г.

3 Ibid., f  154. Консул утверждает, что эта информация подтверждается теми сведениями, которые были 
получены его европейскими коллегами в Салониках из других источников (f" 157).

4 Ibid., f  164 v’ . Выдержки из его речи,
5 Ibid., Г 158.
6 См. выше, с. 101, примечание 2.
7 См. выше, с. 50, примечание 4.
8 См. выше, с. 49, примечание 7.
9 Новое лицо, о котором известно очень мало, кроме того факта, что во время Первой мировой войны он 

был одним из ключевых членов комиссий, которые отвечали за «оставленное имущество» («Emvali Metruke»), 
и, таким образом, за «национализацию» экономики, другими словами, за конфискацию движимого и не
движимого имущества армян, а потом и греков: APC/PAJ, Bureau d'information du Patriarcat armenien de 
Constantinople, I"1 201, список убийц в Эскишехире, и карточка сведений о деятельности криминальных эле
ментов. Ч 177-178.

10 См. выше, с. 49, примечание 3.



привели к потере пяти тысяч человек и обо
шлись бюджету в шестьдесят девять милли
онов франков1.

Французский посол в Стамбуле сообщал 
своему министру в письме от 3 сентября 
1911 г., что «Комитет все более поворачи
вается к Азии. Причина в том, что его дей
ствия в Македонии действительно закон
чены: албанцы, эпириоты, болгары и гре
коговорящее население открыто выступает 
против КЕП... Комитет не питает иллюзий 
по поводу краха своего авторитета в евро
пейских провинциях, но теперь, кажется, он 
склонен решительно уравновесить всегда 
сомнительные чувства македонцев увели
чением своей азиатской лояльности»2. Это 
наблюдение иллюстрирует последствия ре
прессивной политики правительства младо
турок на Балканах: конкретное осуществле
ние, так сказать, планов, ранее озвученных 
д-ром Назымом3.

Несмотря на катастрофические послед
ствия предыдущих решений партии, на сле
дующем конгрессе КЕП, который проходил в 
конце сентября 1911 г. в Салониках, не рас
сматривался вопрос об изменении прежней 
политики, а была подтверждена политика 
партии в отношении нетурок вообще и ал

банцев в частности4. Все еще стоял вопрос о 
«преподании урока повстанцам». Хотя опре
деленная напряженность материализова
лась в ходе работы конгресса, она стала пре
жде всего последствием обвинительного за
ключения в адрес Мехмеда Джавида по так 
называемому «делу Маймона», которое бы
ло выдвинуто как раз в дни работы конгрес
са, а также растущего влияния оппозиции во 
главе с бывшими иттихадистами, такими как 
полковник Садык.

Устойчивость позиций Комитета, несо
мненно, объясняет то, почему его состав 
почти не изменился. К семи членам пре
дыдущего руководящего органа — Гад
жи Адиль-бею (генеральному секретарю), 
Мехмеду Зии [Гёкалпу], Эйюбу Сабри, д-ру 
Назиму, Абдулле Сабри, Ахмеду Мидхату 
Шюкрю и Омеру Наджи — присоединились 
Мехмед Талаат, Ахмед Несими, Халил-бей 
[Ментеше] Али Фктхи [Ойкар]5 и д-р Али Гу- 
сейн-заде [Туран]6. Необходимо отметить, 
что появление в верхних эшелонах КЕП Али 
Гусейн-заде, одного из двух оставшихся в 
живых членов (наряду с Мехмедом Реши- 
дом) первоначального КЕП, как представля
ется, усилило лагерь жестких тюркистов во 
главе с Зией Гёкалпом.

1 Антонян А. История балканской войны, II, Стамбул, 1913. С. 349, 355 (на арм яз.).
2 AMAE, Correspondance politique, Turquie, n. s., vol. 8, f" 107. Письмо французского консула в Салониках 

Макса Шублие министру иностранных дел Сельве, и послу в Констатинополе Бомпару, Салоники, 3 сентября
1911 г.

3 См. выше, с. 136.
4 AMAE, Correspondance politique, Turquie, n. s., vol. 8, f  117. Письмо французского консула в Салониках 

Жоселена послу в Констатинополе Бомпару, Салоники, 30 сентября 1911 г. Консул также отмечает, что кон
гресс также решил увеличить число членов ЦК с семи до двенадцати: ibid., f  117v°.

5 Али Фктхи [Ойкар] (1880-1943), член КЕП с 1907 г. (в Салониках), ЦК — с 1911 г., депутат, посол и ми
нистр с 1917 г., помогал заново основать КЕП в октябре 1918 г., один из организаторов освободительной 
войны: Zurcher Е. J. Op. cit. Р. 28.

6 AMAE, Correspondance politique, Turquie, n. s., vol. 8, f  121. Письмо французского консула в Салониках 
Жоселена министру иностранных дел Сельве, Салоники, 10 октября 1911 г. Гусейн-заде Али [Туран] (1864— 
1941), туркоговорящий уроженец российского Азербайджана, близкий соратник Зии Гёкалпа, врач, полу
чивший образование в военно-медицинской школе в Константинополе, один из четырех основателей КЕП 
(1889 г.), член ЦК в 1911 г.-. Zurcher Е. J. Op. cit. Р. 78. Он ввел русский популизм в Турцию, что подтверждает 
Шериф Марден. См.: Mardin S. Jon Turklerin Siyasi Fikirleri 1895-1908, Ankara, 1964. S. 32-33.



ГЛАВА 5
Армянские и младотурецкие революционеры 

в анатолийских провинциях и в Стамбуле 
в 1 9 1 0 -1 9 1 2  годах

Несмотря на угрозу резни, нависшую 
над провинциями Анатолии после актов на
силия в Киликии, наблюдатели сходились во 
мнении, что после революции 1908 г. соци
ально-экономическая ситуация в некоторой 
степени улучшилась1. Один из трех основа
телей АРФ отмечал в своем письме, что «эта 
разоренная страна стоит на пути к восстанов
лению. В течение года жизненный уровень 
населения вырос, по крайней мере, на двад
цать пять процентов»2. Он также достаточно 
оптимистично подчеркнул, что трайбализм, 
который столетиями парализовывал регион, 
сходит на нет, поскольку «среди курдов то
же начал расти уровень сознательности. Во 
многих местах курдские крестьяне протесту
ют вместе с армянами против действий ага»3. 
В заключение он подмечал, что даже открыто 
исламистские разговоры таких племенных 
вождей, как Мусабег и шейхи, призывавшие 
к «единству вокруг шариата», «встречали в 
некоторых регионах сопротивление курдов»4.

Главный вопрос, занимавший не только 
местные власти, но и оседлое население и 
местные комитеты дашнаков и иттихадистов, 
заключался в отношении курдских племен
ных вождей к новому правительству и его по
литике. Так, Комитет «Единение и прогресс» 
оказался перед сложной задачей: он хотел 
развиваться в регионе, но мог делать это, 
только заручившись расположением мест
ных племенных старейшин, даже при культи

вировании «привилегированных» отношений 
с армянскими комитетами. Эти затруднения 
на местах, несомненно, объясняли то, поче
му КЕП не везде мог следовать универсаль
ной политике сотрудничества с АРФ. Поэто
му неудивительно, что дашнакские комитеты 
восточных провинций не имели тесных отно
шений с младотурецкими клубами, «членами 
которых были только ага»5. Неудивительно, 
что в случаях, когда высокопоставленное 
официальное лицо, например, Таир-паша, 
вали вилайета Битлис, включавшего в себя 
Муш, пыталось разрешить такие проблемы, 
как возвращение имущества, захваченного 
курдскими беками, местный клуб КЕП оказы
вал давление на Салоники в пользу отзыва 
такого лица. Вероятно, разрешению земель
ных споров, постоянно откладываемому вла
стями, препятствовало политическое влия
ние едва завуалированных угроз со стороны 
племенных вождей. Контрольные комиссии, 
которым Стамбул поручал изучить земель
ный вопрос, возвращались в столицу, так и 
не проведя никакой серьезной работы6.

Ситуация с безопасностью не везде была 
одинаковой. В целом долины меньше под
вергались угрозам, чем горные районы. Так, 
район Сасуна, в особенности каза Хут, по
стоянно находился под угрозой нападений 
курдских племен, которые совершили здесь 
летом 1911 г. ряд убийств и угнали несколь
ко сотен овец7. Эти случаи не были единич-

1 Симон Заварян: к 70-летию со дня смерти. С. 345. Письмо Заваряна Овнану Давтяну, Муш, 20 мая 
1910 г.

2 Там же.
3 Там же.
4 Там же. С. 347-348. Письмо Заваряна Восточному бюро АРФ, Муш, 25 мая 1910 г.
5 Там же. С. 361. Письмо Заваряна Восточному бюро АРФ, Муш, 4 августа 1910 г.
6 Там же.
7 Там же. С. 427-428. Письмо Заваряна Восточному бюро АРФ, Муш, 6 июля 1911 г.



ными. До июльской революции 1908 г. одна 
из сторон деятельности армянских фидайи 
состояла как раз в противостоянии кочевым 
племенам, нападавшим на сельских жите
лей. Однако после разоружения бойцов-фи- 
дайи эту задачу теоретически должны были 
решать жандармерия или даже армия — и 
тем и другим обычно трудно было контро
лировать кочевников, да и появлялись они 
слишком поздно. После обсуждения этих 
проблем Симон Заварян приходит к за
ключению, что единственный способ поло
жить конец домогательствам — разоружить 
курдские племена, такие как племя Шеко, 
«поскольку нет возможности вооружить ар
мян»1.

Действительно, вопрос самообороны и 
неравенства между вооруженными курдами 
и беззащитным оседлым населением вста
вал снова и снова. Не проходило и года, что
бы армяне, особенно АРФ, не поднимали его 
перед правительством или КЕП. Например, в 
ноябре 1912 г. Западное бюро потребовало 
от Совета министров дать согласие на раз
мещение в селах вооруженной охраны, хотя 
вряд ли кто-то питал иллюзии по поводу от
вета. «Сомневаюсь, что они примут это пред
ложение», — писал Заварян2. В АРФ слиш
ком хорошо знали, что их деятельность при 
гамидовском режиме надолго отпечаталась 
в памяти младотурок, которые даже слышать 
не хотели о легализации сельской милиции, 
неизбежно оказавшейся бы под контролем 
дашнаков. Со своей стороны дашнаки не 
имели другого выхода, кроме продолжения 
легальной работы ради прогресса империи, 
от которого уже выигрывала немалая часть 
армянского населения, особенно в урбани
зированных районах.

Социальный прогресс, развитие интел
лектуальной жизни и системы образования, 
в пользу чего работали многие бывшие рево
люционеры, не оставались не замеченными 
ЦК в Салониках. По словам Вагана Папазяна, 
депутата парламента из Вана, это вызывало 
у Комитета тревогу, и после конгресса в ок

тябре 1911 г. он принял более радикальную 
политическую линию3. Он видел подтверж
дение этих перемен в том, что после кон
гресса младотурецкие клубы в провинциях 
стали откровеннее в своей враждебности 
к армянским кругам4. Он упоминает о кон
фиденциальном циркуляре, направленном 
в местные клубы из ЦК Иттихада в конце
1911 г., в котором высказывалась просьба 
осторожно действовать с целью ограниче
ния армянской активности в образователь
ной, культурной и экономической областях5. 
Папазян отмечал несомненное установле
ние тесных отношений с курдскими кругами, 
которые до сих пор находились в твердой 
оппозиции к Иттихаду; КЕП сблизился даже 
с отъявленными бандитами, которые при не
вмешательстве властей начали притеснять 
оседлое население еще сильнее, чем пре
жде. Тревожная информация из провинций 
вынудила армянских депутатов потребовать 
от великого визиря Ферид-паши направить 
туда комиссию по расследованию. Однако 
большинством голосов парламента предло
жение было отклонено6.

Другие признаки также указывали на 
сдвиги в стратегии КЕП в провинциях. Два 
видных деятеля АРФ — Кармен7 в Муше и 
Марзпет8 в Битлисе — подверглись открыто
му административному преследованию: им 
было запрещено заниматься любой полити
ческой деятельностью в соответствующих 
регионах. Восточнее, на южном побережье 
Ванского озера, был убит с особой жестоко
стью молодой школьный инспектор Мокса. 
Партийная пресса АРФ осудила убийство, 
выражая недовольство в первую очередь 
по поводу того, что не последовало никако
го реального расследования этого престу
пления9. Депутат Вардгес Серингюлян даже 
провел два дня в тюремном заключении как 
директор стамбульской ежедневной газеты 
«Азатамарт», которая подверглась нападкам 
властей за критический тон. Иттихад никак на 
это не реагировал, игнорируя попытки вме
шательства своих официальных союзников10.

1 Там же. С. 428.
2 Там же. С. 438. Письмо Заваряна Аветису Агароняну, Константинополь, 19 ноября 1912 г.
3 Папазян В. Указ. соч. II. С. 151.
4 Там же. С. 154.
5 Там же. С. 161.
6 Там же. С. 154.
7 См. выше, с. 76, примечание 3.
8 См. выше, с. 75, примечание 6.
9 Папазян В. Указ. соч. II. С. 161.
10 Там же. С. 162.



Совсем иной выглядела ситуация в за
падных анатолийских провинциях с более 
разнообразным этническим характером на
селения и значительным туркоговорящим 
большинством. Взаимное проникновение 
различных исторических групп населения 
наделило эти регионы большими культур
ными взаимосвязями, чем в племенных зо
нах на востоке. Благодаря отчету лидера 
гнчаковцев Сапах-Гуляна1, который с мая по 
август 1911 г. объезжал районы Самсуна, 
Мерсифона/Марзвана, Амасии и Сиваса, мы 
можем лучше понять, как работали местные 
комитеты социал-демократической партии 
Гнчак (СДПГ) и клубы Иттихада, как воспри
нимало турецкое, греческое и армянское на
селение перемены, произошедшие в стране 
с 1908 г., и активность «господ», которые 
приезжали из столицы с проповедями добра.

Едва сойдя на берег 10 мая 1911 г., Са
пах-Гулян был приглашен посетить клуб 
иттихадистов в Самсуне. Его и депутата 
парламента Мурада (Амбарцума Бояджяна) 
приветствовали в Самсуне члены местно
го руководства младотурок, состоящего из 
мусульманских священнослужителей и во
енных чинов, а также инспектор КЕП по ре
гионам Самсуна, Сиваса и Джаника Муста
фа Неджиб. Последний здесь «все решал» 
и особенно заботился о замене правитель
ственных чиновников иттихадистами2. В тот 
же самый вечер городской клуб гнчаковцев 
организовал собрание в помещении началь
ной школы, где незадолго перед этим член 
ЦК партии, младотурецкий пропагандист 
Омер Наджи провел беседу, которая оказа
ла некоторое влияние на армянские круги, 
особенно торговые. Среди аудитории Са
пах-Гулян заметил много турок, зачастую 
должностных лиц и иттихадистов, в первых 
рядах, а также греков-армянофилов. По сви
детельству самого лектора, он безжалостно 
осудил национализм, который развивался в 
империи, толкая ее к разрушению. Иттиха- 
дисты слушали молча, делая пометки3.

В воскресенье, 11 мая, в том же поме
щении Сапах-Гулян прочел вторую лекцию 
по «экономическим вопросам». Среди ау

дитории снова были младотурки в сопро
вождении переводчиков. Верный своему 
обыкновению лидер гнчаковцев осудил в 
своем выступлении политику младотурок, 
рассчитанную, по его словам, на доведение 
нетурок до экономического краха и переход 
экономики в руки доминирующей нации4. 
Очевидно, эти жесткие нападки не оставили 
младотурок равнодушными, их беспокоило 
воздействие, которое слова Сапах-Гуляна 
могли оказать на местное население. Слу
чай для обмена мнениями по этому вопросу 
представился сам собой, поскольку в тради
циях таких партийных обществ был ответный 
визит к «гостям». Делегация иттихадистов во 
главе с Мустафой Неджибом отправилась в 
самсунский клуб гнчаковцев и начала раз
говор на тему армяно-турецких взаимоот
ношений, «уже не таких теплых, как в первые 
месяцы после конституционной революции». 
Как пишет Сапах-Гулян, причина состояла в 
том, что аданская резня, также как и полити
ка правительства и КЕП, особенно ее «узкий 
национализм», угнетающе подействовали на 
пыл самых оптимистично настроенных. У ви
зитеров не было недостатка в аргументах в 
пользу централизаторской политики Коми
тета, которая, по словам Мустафы Неджи- 
ба, была единственным способом удержать 
страну от распада. Он даже утверждал, что 
«малейший шаг в направлении децентрали
зации будет означать разрушение страны»5. 
Критикуя гнчаковцев за их план децентрали
зации, инспектор иттихадистов тем не менее 
заключил, что гнчаковские клубы выполняют 
достаточно важную задачу просвещения на
селения всех национальностей и стимулиру
ют людей проявлять инициативу для разви
тия страны6.

Во вторник, 16 мая, Сапах-Гулян прибыл 
в Мерсифон, где его встречали представи
тели каймакама и трехтысячная толпа, вклю
чающая турок. Позднее вечером местные 
иттихадисты, турки и армяне, нанесли ему 
визит вежливости. Утром в среду, 17 мая, 
он участвовал в собрании гнчаковцев горо
да: в местном отделении партии состояло 
450 мужчин и 30 женщин7. Здесь прошло об-

’ Сапах-Гулян С. Воспоминания о Малой Армении.
2 Там же. С. 80.
3 Там же. С. 93.
4 Там же. С. 96.
5 Там же. С. 97-98.
6 Там же. С. 99.
7 Там же. С. 103, 114, 116. На своем пути он проезжал через селение переселенцев ногайи, родом из Ру- 

мелии, которым правительство разрешило мародерствовать для удовлетворения своих потребностей.



суждение всех проблем повседневного су
ществования. Так, например, мы узнаём, что 
при установлении норм налогообложения 
стоимость армянских домов систематически 
завышалась, а стоимость турецких — зани
жалась. Между прочим, Сапах-Гулян отме
чает, что после восстановления Конститу
ции в Мерсифоне состоялись выборы мэра. 
Армянин победил своего конкурента, но его 
победа была оспорена в жалобе от имени 
мутесарифа Амасии под тем предлогом, что 
в выборах участвовали люди, не имеющие 
права голоса. Комиссия по расследованию 
нарушений подтвердила победу армянина, 
однако вали Сиваса объявил ее недействи
тельной. Согласно информации из местных 
источников, вали действовал по инструкции 
из ЦК в Салониках, где предположительно 
говорилось о том, что «с незапамятных вре
мен армяне не занимали подобные должно
сти, следовательно, это может вызвать раз
дражение мусульманского населения»1.

Отметим также, что в 1911 г. в Мерсифо
не начался бойкот армянских компаний и ма
газинов, а армянских портных и сапожников 
принудили взять себе турецких подмасте
рьев2. Это свидетельствует о том, что основа 
младотурецкого проекта «национализации» 
экономики была заложена уже тогда.

Темой собрания 17 мая в помещении 
школы Саакян в Самсуне был «националь
ный вопрос и социал-демократия» — один 
из самых излюбленных предметов гнчаков
цев. Присутствовало не меньше 1500 чело
век, включая местных турецких и армянских 
иттихадистов. Чтобы подкрепить свою атаку 
на тюркизм КЕП, Сапах-Гулян указал в речи 
на то, что империя была создана не из одной 
нации, а из нескольких3. Отношения гнча
ковцев с лидером младотурок Мерсифона 
Османом эфенди были не более чем вежли
выми. Он наблюдал за всем происходящим 
в городе, следуя инструкции иттихадистов 
о том, что решения, «затрагивающие жиз
ненные интересы государства», должны на
ходиться в исключительном ведении членов 
клуба4. Встреча гнчаковцев с каймакамом —

греком по имени Константин — была гораздо 
теплее. Каймакам без колебаний поделился 
проблемами, которые у него возникли после 
отказа вступить в ряды Иттихада5. Во вто
рой встрече участвовал шеф полиции Ма- 
хир эфенди, ванский армянин, похищенный 
в детстве и воспитанный турецкой семьей в 
Мерсифоне. Языки у присутствующих развя
зались, и каймакам сообщил Сапах-Гуляну, 
что иттихадисты тайно возбуждают мусуль
манское население против нетурок и пар
тийные клубы вооружают своих членов. В ко
нечном итоге он предложил ему соблюдать 
большую осторожность и не обманываться 
демонстрациями вежливости и уважения со 
стороны активистов младотурок6.

Следующей остановкой революционера- 
гнчаковца стала деревня Сим-Хаджикёй, где 
25 мая его приветствовала большая толпа 
греков, турок и армян. Вскоре Мустафа Не- 
джиб, который, по-видимому, следил за Са- 
пах-Гуляном, нанес ему неожиданный визит 
в сельском клубе гнчаковцев, сопровожда
емый мэром и муниципальным врачом7. На 
банкете, устроенном греками и армянами 
деревни в честь армянского гостя, младо
турки и гнчаковцы по-настоящему помери
лись силами. Местный младотурецкий клуб 
занимался созданием иттихадистских школ, 
«где все бы обучались одинаково, поскольку 
все являются оттоманами», тогда как армян
ские и греческие социал-демократы руково
дили собственными школами. В конфронта
ции по поводу системы школьного образо
вания столкнулись друг с другом две разные 
концепции османского общества. Только 
муфтий, который был одновременно бога
тым землевладельцем, находился в откры
той оппозиции к младотуркам, не страшась 
расправы8. Во время встречи с Сапах-Гу- 
ляном мусульманский священнослужитель 
безжалостно критиковал младотурок, кото
рых считал узурпаторами, «озабоченными 
прежде всего своими личными интересами» 
и всегда пытающимися отнять у людей день
ги под разными предлогами: покупка боевых 
кораблей, открытие школы, поддержка ар-

1 Там же. С. 123, 140.
2 Там же. С. 130-131.
3 Там же. С. 127.
4 Там же. С. 137-138.
5 Там же. С. 154-156.
6 Там же. С. 157-158. Заседание от 23 мая.
7 Там же. С. 168-169. Греки в этом селении почти все говорили по-армянски и часто были членами гнча- 

ковского клуба.
8 Там же. С. 171-173.



мии1. Муфтий также указал, что обществен
ными школами пренебрегают, поскольку их 
заменили школы Комитета, где детей учат 
говорить, что они турки. Под конец он сооб
щил, что Мустафа Неджиб вместе со своими 
сторонниками посетили его с предложени
ем не сдавать землю в аренду армянам, а 
только крестьянам-мусульманам2. Вся эта 
случайная информация, подбираемая по хо
ду, позволяет, мазок за мазком, нарисовать 
картину повседневного иттихадизма и того, 
как националистическая идеология Комите
та проводилась в жизнь в провинциях.

В конце мая Сапах-Гулян прибыл в Ама- 
сию, где его приветствовали депутат пар
ламента от города Исмаил-паша, члены 
местного младотурецкого клуба и группа 
гнчаковских активистов (в партийных рядах 
здесь насчитывалось 350 членов) во главе 
с Минасом Ипекчяном и д-ром Айказуном 
Табибяном3. Остановка в городе, который 
имел репутацию процветающего, еще раз 
позволила составить представление об ат
мосфере в провинциях после революции. 
Традиционное собрание в клубе гнчаковцев, 
снова в присутствии младотурок, имело те
му «Социал-демократическая партия Гнчак 
и парламентская система». Оно привлекло 
множество народу и предоставило возмож
ность для острых дебатов. Однако визит Са
пах-Гуляна 31 мая в клуб иттихадистов стал 
более поучительным. Здесь он застал лю
дей, играющих в нарды и курящих кальян, — 
все они были знатными турками города4. Д-р 
Табибян объяснил гостю из Стамбула, что 
большинство армян присоединились к КЕП 
во время революции 1908 г., чтобы поскорей 
забыть ужасы прошлого. Однако это продол
жалось не более двух-трех месяцев. Их пыл 
охладили делегаты из Салоник — армянские 
активисты не были приглашены на встречи, 
и их исключили из местных руководящих ор

ганов. Говорили о наличии циркуляра из ЦК 
иттихадистов с требованием обеспечить до
ступ в местные руководящие партийные ор
ганы только мусульманам. В результате ар
мяне вышли из КЕП и с тех пор «менее бла
гоприятно настроены» по отношению к нему.

Другое откровение д-ра Табибяна стоит 
того, чтобы на нем остановиться. Он под
твердил, что в 1909 г. его друг и президент 
младотурецкого клуба Амасии Халим эфен
ди сообщил, что во время аданской резни 
ЦК в Салониках послал клубу телеграмму, 
направленную и другим эшрафам («esraf») 
с требованием напасть на армян. Так или 
иначе был установлен тот факт, что мусуль
манское население наводнило рыночную 
площадь. Халим и Табибян направились 
к мутесарифу, черкезу Бекир Сами-бею5 
(который утверждал, что имеет армянское 
происхождение), чтобы просить о вмеша
тельстве. Сами-бей отправился на рынок и 
заявил: «Если хотите напасть на армян, вам 
придется переступить через мой труп. Если 
вы осмелитесь напасть на армян, я обра
щусь к моим соотечественникам-черкесам в 
Токате, и они всех вас вырежут». После двух 
напряженных дней спокойствие удалось 
восстановить. Халим был освобожден от 
должности президента местного клуба КЕП. 
Следует также отметить, что депутат пар
ламента Исмаил и вся его семья выступили 
против запланированного нападения, мно
гие подозревали, что беспорядки спрово
цировал Мустафа Неджиб, который уже взял 
под свой контроль все клубы КЕП в регионе6. 
Среди других фактов, приведенных С. Са- 
пах-Гуляном, можно отметить, что политика 
«национализации» экономики действовала 
и здесь, поддержанная систематическими 
вмешательствами клуба иттихадистов в дела 
местной промышленности и коммерции. Од
ни люди расклеивали в центре города объ-

1 Там же. С. 176.
2 Там же. С. 178.
3 Там же. С. 184-185, 188.
4 Там же. С. 191-194.
5 Бекир Сами (1865-1933), родом из Дагестана, получил высшее образование в Париже; лидер младоту

рок, успешный мутесариф Амасии (1909), вали Вана (1911), Трапезунда, Бурсы, Бейрута (1914) и Алеппо (с 
24 июня по 25 сентября 1915 г.), где его сменил Мустафа Абдулхалик (по прозвищу «мясник Битлиса»), после 
того, как его раскритиковали за невыполнение приказов МВД по уничтожению армян. Сразу после Первой 
мировой войны вступил в кемалистское движение и стал министром иностранных дел (1920-1921). Аресто
ван в 1926 г. в связи с заговором в Смирне, впоследствии был освобожден.

6 Там же. С. 195-197. Оганнес-паша Куюмджян, губернатор Ливанского хребта в то время, когда Бекир 
Сами был вали Бейрута (1913-1915), отмечал, что Бекир Сами после рьяной службы КЕП отказался реали
зовать его политику — делать «грязную работу Комитета» в отношении ливанского, а затем — сирийского 
населения: Ohannes pacha Kouyoumdjian. Le Liban й la veille et au debut de la Grande Guerre. M6moires d ’un 
gouverneur, 1913-1915, ed. Kevorkian R,H. V. Tachjian et M. Paboudjian, RHAC V, Paris, 2003. P. 154.



явления с призывом к приезжим торговцам 
не продавать товары армянам, другие на 
рынке предлагали людям не покупать товар 
у армян. Появлялись сообщения о том, что 
сады и огороды подвергались постоянным 
нападениям1. Невозможно проверить всю 
эту информацию, тем не менее она свиде
тельствует об определенной враждебности 
по отношению к армянскому населению и 
серьезном беспокойстве среди армян, кото
рое, несомненно, было оправданным.

Следующая остановка Сапах-Гуляна в 
Токате показала, что и здесь, как и в горо
дах, где он уже побывал, СДПГ удерживала 
лидирующие позиции среди армян и пользо
валась неоспоримым влиянием, даже если 
противостояла консерватизму местного об
щества. На лекции, организованной в поме
щении для общественных собраний, не было 
ни одной женщины — «эта традиция все еще 
доминировала в жизни [в Токате]»2.

Сивас представлял собой решающий 
этап путешествия Сапах-Гуляна. О его при
бытии было объявлено заранее, поэтому 
все государственные чиновники и вся знать 
приветствовали его у ворот города и сопро
вождали до клуба гнчаковцев, которых в го
роде насчитывалось в 1911 г. не менее ше
сти сотен3. Атмосфера в Сивасе была очень 
напряженной, в городе было достаточно 
небезопасно, поэтому армяне планировали 
организовать наблюдение за окрестностя
ми и за рынком, особенно в ночное время4. 
В регионе, где армянское присутствие было 
гораздо более заметным, чем в предыду
щих, торговля, ремесла и транспорт нахо
дились преимущественно в руках армян. На 
рынке армяне жаловались на бесконечные 
вымогательства со стороны турецких офи
церов и знати. Им часто говорили: «Консти
туция не освободила вас от нашей власти, 
мы станем обращаться с вами так, как нам 
будет нужно»5. Такие выражения иллюстри
руют особый статус, который имела каждая 
из групп населения.

После своего прибытия в Сивас 28 июня

1911 г. Сапах-Гулян узнал, что Мустафа Не
джиб прибыл сюда незадолго перед ним и 
пытался посеять рознь между двумя армян
скими политическими партиями. В этом го
роде, граничащем с исторической родиной 
армян, АРФ, вездесущая в восточных про
винциях, и СДПГ, внедрившаяся в основ
ном в западных регионах, сосуществовали 
без проблем. Как пишет лидер гнчаковцев, 
два комитета даже решили сформировать 
общий план самообороны. Хотя их позиции 
различались — дашнаки оставались привер
женцами идеи сотрудничества с Иттихадом, 
а гнчаковцы открыто и публично занимали 
враждебную ему позицию, — постоянные 
провокации и некоторые подозрительные 
симптомы в конце концов встревожили 
местный дашнакский комитет, который за
нял позицию, более близкую к гнчаковцам — 
преобладавшей в Сивасе партии6.

В течение нескольких месяцев, которые 
предшествовали приезду Сапах-Гуляна, 
армяне обратили внимание на множество 
собраний, происходивших в домах влия
тельных граждан города турецкого проис
хождения. В конце концов, выяснилось, что 
их участники принадлежат к антииттихадист- 
ским кругам Сиваса, следовательно, собра
ния не были направлены непосредственно 
против армян. Оставило свой след и другое 
событие: по улицам армянского квартала 
были рассыпаны отравленные конфеты, ни
чего не подозревавшие дети подбирали их и 
ели. Двое умерло, нескольких пришлось ле
чить от отравления. Люди подозревали, что 
за этим подлым актом стоял Иттихад7. На
пряжение в Сивасе имело своей причиной не 
только турецко-армянское противостояние, 
но диктовалось также скрытым конфликтом 
между определенными кругами городской 
знати и младотурецкими властями. Распу
скались слухи с целью настроить мусульман
ское общественное мнение против армян. 
Сапах-Гулян сообщает о встрече в гнчакском 
клубе с турецкими ходжами. Они поинтере
совались с явным беспокойством: правда

1 Ibid. Pp. 199-203.
2 Ibid. P. 214. Отметим здесь, между прочим, что большинство гнчаковских лидеров в Амасии были проте

стантами (ibid. Р. 205). Когда Сапах-Гулян проезжал по равнине Ардовы по дороге в Сивас, он встретил пять 
армянских селений. В одном из них — Чифлике — в 1895 г. жители были сожжены живьем в местной церкви 
(ibid. Р. 245).

3 Ibid. Р. 256-261.
4 Ibid. Р. 294.
5 Ibid. Р. 296-297.
6 Ibid. Р. 317-318.
7 Ibid. Р. 319.



ли, что армянский патриарх потребовал для 
себя права посещать заседания Совета ми
нистров наряду с шейх-уль-исламом? Мно
гие были убеждены, что такого рода слухи 
распространяет Мустафа Неджиб, хотя все 
знали, что Социал-демократическая гнча- 
кистская партия была единственной, вы
ступавшей за запрет любых следов влияния 
религиозных культов на работу Совета ми
нистров1. Будучи студентом Школы полити
ческих наук в Париже и позднее, во время 
пребывания в изгнании во французской сто
лице, Сапах-Гулян имел непосредственный 
опыт участия в дебатах об отделении церкви 
от государства и прекрасно знал, что озна
чает светское государство. Но он также по
нимал, что в Сивасе оказался в мире, для 
которого подобные дебаты в целом чужды.

В совокупности все представленные 
здесь детали дают гораздо более отчетли
вую картину политики, проводимой КЕП. 
Именно его политика в провинциях позволи
ла армянским партиям оценить конкретное 
содержание программы, выработанной ЦК 
иттихадистов. Здесь, в провинциях, младо
туркам было сложнее скрыть свои этнонаци- 
оналистические намерения, чем в столице. 
Однако решение провести внеочередные 
выборы для обновления парламента вес
ной 1912 г. вынудило партии прийти к ком
промиссу и затушевать свои разногласия. 
В Ване власти объявили о переписи муж

ского населения. Французский вице-консул 
сообщал: «Из соображений осторожности 
городские жители предпочитают скрываться 
от нее, чтобы избежать воинской службы и 
налогообложения. Ввиду этого приведенные 
ниже цифры наверняка меньше истинных». 
Действующие члены парламента — Тевфик- 
бей, Ваган Папазян, шейх Таир — надеялись 
переизбраться при поддержке Иттихада и 
АРФ, заключивших предвыборное соглаше
ние. Их оппоненты — гнчаковцы, рамкавары 
и Либеральный союз — также объединились 
в поддержку своих кандидатов2.

В Эрзуруме Вардгес Серингюлян и Армен 
Гаро также были кандидатами на переизбра
ние, снова при поддержке АРФ и КЕП3. Обоих 
избрали вновь, так же как Мурада в Сисе/Ко- 
зане, Назарета Тагаваряна в Сивасе, Гегама 
в Муше. Врач и член АРФ Дашнакцутюн д-р 
Ваган Бардзибанян, избранный в Смирне по 
списку КЕП, был среди новых депутатов пар
ламента4. В Сиирте был избран Назым-бей, 
«темная лошадка»5. Его отличало крайне 
редкое в то время происхождение — отец- 
мусульманин и мать-армянка. Он был чем-то 
вроде символа для Иттихада, мечтавшего о 
превращении всех оттоманских подданных в 
турецких граждан. В Ване д-ра В. Папазяна 
заменил Аршак Врамян6, который имел го
раздо больший престиж в собственной пар
тии, знал турецкий язык и был хорошо изве
стен юнионистским кругам в столице.

Армяне и младотурки в Стамбуле. Союз 
по расчету (1911-1912 годы)

Когда 4 октября 1911 г. после высадки ита
льянского десанта разразилась Триполитан- 
ская война, напряженность в столице достиг
ла апогея. Этот акт колониальной агрессии

привел, как часто случалось в Турции, к росту 
враждебности против христианского населе
ния империи. Ваган Папазян отмечает, как в 
парламенте ухудшилось отношение к нету-

1 Ibid. Р. 322.
2 AMAE, Turquie, Politique int6rieure, n. s., vol. 9, ff. 42-45. Письмо французского вице-консула в Ване Пу

анкаре президенту Совета, Ван, 15 марта 1912 г. Этот документ указывает количество мужчин в городе как 
17.240, а в 33 близлежащих селениях — как 6760. Общим кандидатом Гнчака-Рамгавара стал Никогос Ага- 
сян, каймакам в Испире (Эрзурум) (ibid., f  45v').

3АМАЕ, Turquie, Politique interieure, n. s., vol. 9, f  56. Письмо французского вице-консула в Эрзуруме в 
министерство, 2 марта 1912 г.

4 Ibid. f  73. Доклад французского генерального консула в Смирне, июнь 1911 г.
5 AMAE, Turquie, Politique interieure, n. s., vol. 9, f  110. Письмо французского вице-консула в Ване своему 

министру, 20 июня 1912 г. CADN, Ambassade de Constantinople, s6rie E/132. Письмо французского вице-кон
сула в Ване Бомпару, послу Франции в Константинополе от 20 июня 1912 г. Родился в Константинополе, 
35 лет от роду, чиновник в МВД, бывший инспектор по госдолгу в Сиирте и местный начальник в Эрзуруме, 
зять Гаджи Адил-бея, говорил по-французски, чему выучился у иезуитов в Бейруте; один из основателей клу
ба в Сиирте.

6 Папазян В. Указ. соч. II. С. 182.



рецким депутатам: «Можно было подумать, 
что это мы высадились в Триполитании»’ .

Война началась в неподходящий момент, 
помешав претворению в жизнь планов КЕП, 
чьи первоначальные результаты в анато
лийских провинциях мы обсуждали ранее. 
Создание «Turk Yurdu Cemiyet» («Общества 
Турецкой Родины») 3 июля 1911 г. Мехме- 
дом Эмином, Ахмедом Агаоглу и Юсуфом 
Акчура2 свидетельствовало о росте влияния 
националистов на младотурецкое движение 
через активистов, приверженных исламу и 
существующим институтам. Антагонистиче
ские течения раскалывали Комитет, и есте
ственно было бы предположить, что ради
кальная ориентация националистов вынудит 
многих других присоединиться к оппозиции. 
Выход полковника Садыка и молодых офи
церов его движения, которые сразу же при
соединились к оппозиции, нанес Иттихаду 
серьезный удар.

Оппозиция почти полностью обновилась 
после ее ликвидации в августе 1909 г. Она 
была реорганизована созданием 21 сен
тября 1911 г. новой либеральной партии 
«Hurriet ve Ittilaf Firkasi» («Партия свободы и 
согласия»). Возглавляемая Дамадом Ферид- 
пашой, полковником Садык-беем, д-м Риза 
Нуром, Шюкрю аль-Асеки и Риза Тевфиком, 
новая партия объединила практически все 
существующие оппозиционные течения, как 
консервативные, так и либеральные, и полу
чила поддержку различных греческих и ар
мянских кругов3. С. Сапах-Гулян отмечает, 
что с того дня как Иттилаф и Социал-демо
кратическая партия Гнчак (СДГП) подписали 
соглашение о сотрудничестве, «опасения в 
иттихадистских кругах проявились со всей 
очевидностью». Он добавляет, что благода
ря такому сотрудничеству его партия смогла 
влиять на политику Иттилафа, делая ее более 
прогрессивной. СДГП участвовала в органи
зации и обучении отделений партии в про
винциях4. КЕП объединил против себя всех:

результатом стал триумф оппозиции на ча
стичных выборах в Стамбуле в ноябре 1911 г.

Шестой съезд АРФ Дашнакцутюн — пер
вый съезд партии в Стамбуле — проводил
ся в тот же период времени, с 17 августа по 
17 сентября 1911 г. Партия встала перед 
проблемой, решение которой уже нельзя 
было больше откладывать: поддерживать ли 
союз с Комитетом «Единение и прогресс»? 
В АРФ тоже росла оппозиция сотрудниче
ству с Комитетом, чья националистическая 
идеология уже стала очевидной для всех. 
В своих воспоминаниях Папазян пишет, что 
партия еще тогда решила разорвать отно
шения с КЕП5. Это крайне маловероятно: 
по сведениям из более нейтральных источ
ников многие молодые люди в столице да
вали понять, что они далеко не обрадованы 
решением шестого съезда продолжать диа
лог с КЕП — стоит отметить разницу6. Один 
из основателей АРФ Ростом после своего 
прибытия в Стамбул для участия в шестом 
съезде партии обратил внимание на то, что 
партийное бюро в районе Пера больше не 
отвечает на приглашения расположенных 
по соседству подразделений и потеряло 
контакт с собственными активистами. Ви
димо, для борьбы с фрондой, наличие ко
торой угрожало потерей доверия к партии, 
в клубе АРФ в Пере было созвано совеща
ние. На этом совещании Акнуни, Шахрикян, 
А. Врамян, Р. Тер-Минасян и другие в итоге 
согласились обновить союз партии с итти- 
хадистами, если последние согласятся на 
их условия: 1) бороться против отсутствия 
безопасности внутри страны; 2) сократить 
налоги; 3) прекратить политику тюркизации 
и исламизации; 4) установить реальное ра
венство перед законом, конституционный 
режим и гражданские свободы7. Можно 
задаться вопросом: не было ли это всего 
лишь тактическим приемом, призванным 
ослабить внутреннюю оппозицию домини
рующей линии партии? В действительности

1 Там же, II. С. 151.
2 Bozarslan Н. II. Р. 124; AMAE, Turquie, Politique interieure, n. s., vol. 9, f  177. Письмо французскеого консу

ла в Салониках Жоселена Пуанкаре от 26 сентября 1912 г. Он сообщает о создании «Turk Ocagi» («Турецкой 
национальной ассоциации»).

3 Bozarslan Н. Op. cit., II. Р. 233. Люфти Фикри и Помюльджинели Исмаил также были членами партии. 
Zurcher £  J. Op. cit. P. 107.

4 Сапах-Гулян С. Ответственные. С. 285-286.
5 Папазян В. Указ. соч. II. С. 158.
6 Ростом: по случаю шестой годовщины его смерти /  изд. ГрачТаснапетян. Бейрут, 1999. С. 295-299. До

клад Гургена Мхитаряна. Мхитарян, осенью 1911 г. — студент в Константинополе, подчеркивает дух возму
щения среди молодых армян, критиковавших такие партии, как АРФ.

7 Там же; Папазян В. Указ. соч. II. С. 159. Папазян отмечает: «В то время мы были так наивны, что верили, 
что среди турок могут быть прогрессивные круги».



руководство Дашнакцутюн в Стамбуле при
держивалось двусмысленного отношения 
к младотуркам. Его отношения с КЕП, без
условно, остыли после резни в Киликии, 
но разрыв между партиями никогда не был 
окончательно оформлен.

Изолированный перед лицом оппозиции, 
набравшей новые силы, КЕП перехватил ини
циативу, начав с АРФ переговоры по поводу 
нового соглашения. Обсуждения по этому во
просу остались тайной, о них не упоминается 
ни в одной из официальных публикаций Даш
накцутюн. Чтобы составить о них некоторое 
представление, мы должны обратиться к оп
позиционной газете1. В разоблачениях Сапах- 
Гуляна утверждается о наличии в действи
тельности двух соглашений. Одно из них, под
писанное 11 ноября, было предназначено для 
внутреннего пользования и касалось пред
стоящих выборов в парламент. Содержание 
другого, тайного соглашения, подписанного в 
январе 1912 г., никогда не предавалось огла
ске. Однако лидер гнчаковцев описывает его 
в деталях в серии статей, посвященных отно
шениям между дашнаками и иттихадистами 
и опубликованных через 18 месяцев после 
заключения соглашения. Они позволяют сде
лать удивительное открытие — большинство 
пунктов соглашения было посвящено Персии, 
точнее, деятельности тамошнего дашнакско- 
го военного руководителя Ефрем-хана. Мы 
впервые видим, как международный аспект 
деятельности Дашнакцутюн, действия партии 
за пределами Османской империи оказыва
ются, при определенных обстоятельствах, 
предметом торга в ее переговорах с КЕП. 
Другими словами, ради того, чтобы добиться 
уступок от своих младотурецких союзников в 
османском контексте, Дашнакцутюн время от 
времени приходилось бросать на весы свое 
влияние в других регионах. Персия, о которой

идет речь, стала не просто полем деятельно
сти направленных туда дашнакских фидайи. 
Ефрем-хан и его бойцы были подлинными 
инициаторами конституционной революции в 
Иране; они представляли собой силу, которая 
возглавила прогрессивные группы в стране и 
познакомила их с революционными идеями2.

Январское тайное соглашение 1912 г. 
предусматривало сдерживание со стороны 
АРФ действий Ефрем-хана в Персии, ко
торые поощряли русские амбиции. Партия 
согласилась не проводить в стране военных 
операций и не вовлекать османских поддан
ных в другие виды своей деятельности в Пер
сии. Согласно Сапах-Гуляну, Западное бюро 
немедленно направило соответствующие 
инструкции в партийный комитет в Персии, 
а также решило пересмотреть его пророс- 
сийскую позицию, призвав к прекращению 
действий Ефрема, который, как считали, вы
полняет указания из российской столицы3. 
Предполагалось, что Западное бюро жестко 
выступило против наступления Ефрема на 
Хамадан. Сапах-Гулян заходит так далеко, 
что высказывает предположение о возмож
ном участии АРФ в убийстве лидера персид
ской революции 6 мая 1912 г., которое про
изошло при загадочных обстоятельствах у 
въезда в город4.

Однако Комитет «Единение и прогресс» 
не придерживался условий пакта с дашнака
ми. Скорее всего, именно это побудило АРФ 
войти в диалог с гнчаковцами, направлен
ный на заключение союза. Способ вступить 
в переговоры был достаточно интересным. 
Маневры начались в тот момент, когда лидер 
гнчаковцев Сапах-Гулян, чья враждебность к 
планам такого союза была хорошо известна, 
находился в поездке по провинциям5. Офи
циально две армянские партии обсуждали 
заключение предвыборного соглашения.

1 [С. Сапах-Гулян]. Содержание секретного соглашения между иттихадистами и дашнаками и его послед
ствия. См.: «Когак», 23 января/6 февраля 1913, № 2(127). С. 18 (н а  арм. яз.). Продолжение — в последующих 
номерах.

2 «Когак», 6/19 февраля 1913, № 4 (127). С. 41 (на арм. яз.). Газета дает обзор османского проникновения 
в Персию после поражения России в войне с Японией в 1904 г., а также той роли, которую сыграли Ефрем- 
хан и его бойцы, деятельность которых была в основном в пользу России и дала возможность царской им
перии вернуться на местную авансцену и заключить с Великобританией соглашение о разделе зон влияния.

3 «Когак», 13/26 февраля 1913, № 5 (130). С. 54. Ефрем был начальником персидской жандармерии и 
на этом основании был могущественным в Тегеране. Кажется, он воспротивился благосклонной политике 
своей партии по отношению к Турции и был в любом случае исключен из нее в этот период: «Когак», 20 мар
та/2 апреля 1913, № 10(135). С. 114 (на арм. яз.).

4 «Когак», 30 января/12 февраля 1913, № 3 (128). С. 27 (на арм. яз.). Под давлением Великобритании, 
которая четко понимала, что активность армян способствует продвижению российских интересов, Санкт- 
Петербург, наконец, перестал поддерживать фидайи, которые обеспечивали КЕП тем, что тот рассчитывал 
получить от АРФ; соответственно, КЕП прекратил соблюдение своего обязательства о предоставлении своим 
армянским союзникам 20 мест в парламенте: «Когак», 3/16 апреля 1913, № 12 (137). С. 138 (на арм. яз.).

5 Сапах-Гулян С. Ответственные. С. 269



Эднако движущей силой этого сближения 
был марксистский журналист Парвус, рос
сийский еврей, проживающий в Германии. 
Социалист Парвус, который установил кон
такт с несколькими лидерами гнчаковцев в 
Стамбуле, был основателем журнала «МiIГГ 
<tisat» («Национальная экономика»), а также 

торговцем оружием и информатором гер
манской разведки1. Было известно, что поза- 
~росу КЕП он перевел нескольких эмигриро
вавших грузинских социалистов в Стамбул, 
под свою защиту, а затем направил их в Ад
жарию, чтобы поднять там восстание против 
эоссийских властей. Обосновывая свой план 
сотрудничества двух армянских партий, он 
, казывал на необходимость союза социали
стических сил согласно решениям конгресса 
в Амстердаме. Часть активистов сочли эти 
обоснования убедительными. Чтобы решить 
вполне предсказуемые проблемы по уста
новлению общего числа армянских депута
тов, Парвус пообещал стать посредником 
между армянскими партиями и КЕП. Перво
начальный вариант, похоже, заключался в 
том, что армяне получат 20 мест, из которых 
два или три будут отданы «нейтральным» 
<андидатам. Итоговое, зафиксированное на 
бумаге, соглашение предусматривало, что 
АРФ получит 9 мест, а СДПГ — 8, оставшиеся 
места достанутся той партии, которой удаст
ся провести своих кандидатов2.

Когда Сапах-Гулян вернулся в Стамбул, 
пакт был почти готов. По его оценке, Итти- 
хад оказался в трудном положении, но ловко 
сохранил поддержку АРФ и теперь пытался 
привлечь на свою сторону партию Гнчак за 
счет подписания пакта между АРФ и СДПГ. 
Тем самым Парвус, как пишет Сапах-Гулян, 
«оказывал большую услугу КЕП»3. Процесс 
зашел так далеко, что лидеру гнчаковцев бы
ло нелегко переломить ситуацию. На очеред
ной встрече в сентябре 1911 г., когда текст

соглашения должен был быть окончательно 
согласован, К. Козикян, который представ
лял гнчаковцев, по предложению Сапах-Гу
ляна заявил двум дашнакским представи
телям, Папазяну и Акнуни, что он готов по
ставить свою подпись при условии, что ему 
покажут документ из ЦК Комитета «Единение 
и прогресс» «с официальной печатью» о со
гласии на «армянскую автономию». Дашнаки 
сослались на то, что им было дано устное 
обещание и они гарантируют его, что по
зволило Козикяну отклонить предложение4. 
На следующий день Парвус, как бывший по
средник, бросился в клуб гнчаковцев и стал 
укорять своих товарищей социалистов за то, 
что, отвергнув соглашение, они пренебрегли 
его посредничеством. Он также доказывал, 
что присутствие двух социалистических пар
тий в османском парламенте произвело бы 
отличный эффект в Европе, и добавил, что 
отказ СДПГ от соглашения «по узким нацио
налистическим причинам» действует против 
интересов социализма5. Ответ Сапах-Гуля
на прозвучал в том же духе: очень жаль, что 
такой убежденный социалист, как Парвус, 
может поддерживать националистическую 
партию, «на совести которой резня в Адане, 
убийства, похищения, конфискации соб
ственности, совершенные ради достижения 
целей турецкого национализма»6.

Из этих примеров мы можем сделать ряд 
выводов о политической практике Комитета 
«Единение и прогресс». Он уже взял в свои 
руки главные механизмы госаппарата и мог 
использовать их так, как считал нужным, бро
сая крохи власти тем, кто соглашался служить 
Комитету или сотрудничать с ним. Теперь он 
искал способ выиграть время для осущест
вления своих планов. С этой целью он не ко
лебался перед убийствами или ссылкой тех 
оппонентов, которые представляли собой ре
альную угрозу, в то же время гарантируя без-

1 Там же. С. 270. Парвус — псевдоним Израиля (Александра) Гельфанда — был на самом деле агентом 
германской разведки и, пользуясь своей незаслуженной репутацией социалиста, проникал во всякие нету
рецкие круги. В то время он работал на КЕП и был вознагражден за это во время войны, когда получил моно
полию на импорт некоторых товаров. Ваган Папазян, который был представлен ему болгарским депутатом 
Влаховым, ограничился тем, что Парвус часто приходил в редакцию «Азатамарта». Однако он признавал, что 
в 1914 г. они не понимали, кто он такой; внезапно он стал миллионером, будучи торговым агентом, который 
выполнял заказы по поставке угля и зерна для правительства. Когда Папазян встретился с ним в Берлине в 
1923 г., тот жил «с женщиной гораздо моложе его в собственной вилле, окруженной парком и прудом»: Папа
зян В. Указ. соч. II. С. 173-174; Zurcher Е. J. Op. cit. Pp. 129-130.

2 Сапах-Гулян С. Указ. соч. С. 270.
3 Там же. С. 272.
4 Там же. С. 275.
5 Там же. С. 276.
6 Там же. С. 280. В течение некоторого времени после этого Парвус культивировал свои отношения с ар

мянскими боевиками, но потом пришел к выводу, что манипулировать СДПГ невозможно.



наказанность преступникам. Напрашивается 
вопрос: не было ли следствием этого плана 
постоянное отсутствие безопасности в вос
точных провинциях — грабежи, похищения, 
резня в местных масштабах?1 В любом слу
чае в 1912 г. ситуация настолько ухудшилась, 
что в армянских кругах разразились бурные 
дебаты: с какой из партий следует заключать 
союз — с Иттихадом или Иттилафом? СДПГ 
была убеждена в необходимости постоянно 
беспокоить КЕП, не давая ему свободного 
времени для воплощения в реальность его 
планов («отвлечь его внимание от Арме
нии», — как формулировал Сапах-Гулян)2.

В провинциальных турецких кругах Итти- 
хад тоже вызывал враждебность тех групп, 
которых раздражало постоянное вмеша
тельство местных младотурок, часто не са
мых респектабельных личностей, в их вну
тренние дела. Бывало даже так, что армяне 
входили в эти турецкие круги в качестве 
миротворцев, с тем чтобы восстановить 
спокойствие: например, когда клуб иттиха
дистов в Эрба отказался утвердить назна
чение религиозного лидера, не состоявшего 
в клубе, или же после нападения на клуб ит
тихадистов в Балыкесире3. Более того, не
которые правительственные чиновники не 
разделяли политических взглядов младоту
рок — это продемонстрировал случай, про
изошедший весной 1912 г., когда каймакам 
Никсар, Ихсан-бей и командующий соот
ветствующим военным регионом Сабих-бей 
передали руководству СДПГ «ценные» доку
менты, с одной стороны, из ЦК юнионистов, 
с другой — из правительства4. Согласно Са- 
пах-Гуляну все эти документы касались того, 
как следует поступать с армянами, какими 
способами «избавить страну от армян и по
лучить контроль над всем их недвижимым и 
прочим имуществом». Командующий Сабих- 
бей мог бы даже объяснить, что Иттихад 
имел намерение истребить армян, «думая, 
несомненно, что мы, добавляет лидер гнча
ковцев, не были об этом информированы»5. 
Статья в официальном органе гнчаковцев

еще более ясно характеризовала турецкие 
намерения, какими они были, по мнению 
СДПГ: «При малейшем поводе... турецкий 
национализм, который сегодня взял под 
свой контроль правительство страны, без- 
Жлостно и без колебаний организует рез
ню армян как историческую необходимость. 
И на этот раз резня будет беспощаднее, чем 
в 1895-1896 годах, более жестокой, чем во 
время катастрофы в Адане. Психология, ко
торая содействует резне, устойчива, у нее 
глубокие корни... Совершенно ясно, что 
старые и новые представители турецкого 
национализма не имеют никакого желания 
признать идею существования, развития и 
жизнеспособности армянского народа»6.

Однако такой точки зрения придержива
лось меньшинство армян. Большинство ее 
не разделяло, даже если не стоило «ожидать 
большой пользы от конституционного режи
ма», по словам Габриэла Норатункяна, кото
рый вскоре стал первым и последним нему- 
сульманином на посту османского министра 
иностранных дел, сказанным на обеде, куда 
он пригласил четырех дашнакских депутатов 
парламента и Григора Зограба7.

При таких условиях легко представить 
себе атмосферу, царившую в Османской 
империи во время избирательной кампании 
весны 1912 г. Эти выборы, известные под на
званием «выборы большой палки», поразили 
не одного наблюдателя насильственными 
методами и запугиванием, с помощью ко
торых Иттихад старался обеспечить победу 
своим кандидатам8. Врагом номер один счи
тался Иттилаф, в рядах которого насчитыва
лось много бывших иттихадистов, особенно 
нетурок, снятых со всех ответственных по
стов в Иттихаде. В недели, предшествовав
шие вторым парламентским выборам, обе 
партии обменивались взаимными ударами. 
Неудивительно, что большинство в новоиз
бранном парламенте принадлежало итти- 
хадистам, и в некоторых армянских кругах 
электоральные интересы возобладали над 
сутью вещей. Саид-паша сформировал но-

1 Там же. С. 280-283. Автор ставит вопрос и выдвигает аргументы в свою пользу.
2 Там же. С. 284, 291-292.
3 Там же. С. 299-301.
4 Там же. С. 302-303.
5 Там же. С. 302-303. Летом 1911 г., когда Сапах-Гулян совершал поездку по Анатолии, мутесариф Кай

сери, албанец по национальности, как полагают, сказал ему: «Если эти иттихадисты останутся [у власти], они 
приведут к новой катастрофе, еще более ужасной для армянского народа. Постарайтесь как можно быстрее 
спасти своих людей от этой опасности».

6 «Preuves et realite», «Гнчак», № 3, март 1913 г. С. 6 (на арм. яз.).
7 Папазян В. Указ. соч. II. С. 173.
8 Zurcher Е. J. Op. cit. Р. 107.



вый кабинет, где Мехмед Джавид вернулся 
на пост министра финансов. При этом ре
жиме смена власти могла быть произведе
на только с применением силы. В мае-июне
1912 г. вице-президент Иттилафа, полков
ник Садык-бей, усилил давление на кабинет 
до того уровня, что можно было говорить о 
перевороте. Он пользовался поддержкой 
молодых офицеров, известных как «офице
ры-спасители», большинство которых были 
выходцами из частей, расквартированных в 
Македонии1. 21 июля великий везир подал 
в отставку в пользу либерального кабинета, 
сформированного Гази Ахмедом Мухтар-па- 
шой, куда вошел Норатункян в качестве ми
нистра иностранных дел. В некоторым смыс
ле к власти впервые пришли люди, разделя
ющие взгляды принца Сабахеддина (если не 
учитывать краткое существование кабинета 
Тевфика в апреле 1909 г.).

Стояла цель — восстановить доверие к 
властям, особенно среди нетурецких групп 
населения, через применение выдвинутой 
принцем программы децентрализации, ко
торая наделала столько шума. Вскоре после 
этих событий выяснилось, что Мехмед Тала
ат и Мустафа Рахми вернулись в Салоники, 
за ними последовали Джавид и д-р Назим2.

Чтобы с уверенностью положиться на 
армию, Гази Мухтар назначил военным

министром выпускника Сен-Сира генера
ла Назым-пашу. Назым был черкесом из 
Стамбула, которого маршал Гольц считал 
лучшим офицером османской армии3. АРФ 
не замедлила извлечь уроки из этих пере
мен. В декларации 18 июля 1912 г. Западное 
бюро объявило о полном разрыве с младо
турками4. В тот же период было опубликова
но несколько книг с очевидной целью выяс
нить истину о резне в Киликии5.

Знаменательно, что только в середине 
сентября АРФ создала специальный коми
тет, в который входили Рубен Тер-Минасян и 
Себастаци Мурад. Его первое рабочее засе
дание состоялось в Стамбуле. На повестке 
дня стоял «вопрос самообороны» — партия 
обсуждала этот вопрос впервые после ре
волюции июля 1908 г. Участники заседания 
согласились, что проект организации само
обороны потребует для своей реализации 
«годы и годы», что у партии для этого «не
достаточно ответственных кадров и необ
ходимых средств в провинциях»6. Было ли 
внезапное возобновление интереса АРФ к 
«самообороне» следствием ухудшения си
туации в восточных провинциях? Возможно. 
Можно также предположить, что мгновенное 
удаление АРФ со стамбульской политиче
ской сцены дало ей ранее отсутствовавший 
простор для маневра.

Армяне во время Балканского кризиса

Османская империя, стоявшая перед 
угрозой начала войны с того самого момен
та, как к власти пришел кабинет Гази Ахмеда 
Мухтара, согласно мнению экспертов то
го времени, была не в состоянии ее вести. 
Финансы находились в упадке, армия была 
плохо организована и деморализована из-за 
нескольких лет слабой дисциплины. Однако 
впервые в войне должны были принять уча

стие немусульмане, их мобилизовали, как и 
других соотечественников. Патриотические 
призывы, таким образом, касались всех ос
манских подданных, и армяне были не в по
следних рядах тех, кто поднялся на «защиту 
отечества».

Союз балканских стран, похоже, удивил да
же европейских дипломатов, которые, несо
мненно, были озабочены судьбой османской

1 Ibid. Р. 108; Bozarslan Н. Op. cit., II. Р. 124. Тайный комитет «офицеров-спасителей» включал в свой со
став, в частности: Кемапь-бея, Хильми-бея, Ресеп-бея, Ибрагима Ашки-бея и Кудрет-бея. Он требовал, что
бы армия вышла из политики, и направлял письма с угрозами в адрес юнионистских лидеров.

2 AMAE, Turquie, Politique interieure, n. s., vol. 9, f  177. Письмо французского консула в Салониках Жоселе
на Пуанкаре, Салоники, 26 сентября 1912 г.

3 Антонян А. Указ. соч., Ill, Стамбул, 1913. С. 484-490. Сосланный в Эрзинджан в 1908 г., он сумел в 
мае бежать из города с помощью армян, в частности некоего Сурена Сарафяна, с помощью которого смог 
укрыться в Батуме, также в среде армян, и прибыл в Стамбул вскоре после перемирия. Именно Назым сумел 
усмирить повстанцев после событий 31 марта 1909 г. Он был решительным противником Махмуда Шевкета 
и верховенства иттихадистов.

4 Папазян В. Указ. соч. II. С. 158.
5 См. разделы, посвященные этой теме.
6 Симон Заварян: к 70-летию со дня смерти. С. 117-118. Письмо Заваряна Микаэпю Варантяну, Констан

тинополь, 22 сентября 1912 г.



части полуострова, но только с точки зрения 
реформ, к которым они надеялись принудить 
Блистательную Порту. Эксперты, которые за
нимались конфликтом, соглашались в том, 
что греческий премьер Венизелос мастерски 
скрыл свою решающую роль в формировании 
столь маловероятного балканского союза.

В сентябре 1912 г. в Стамбуле царила 
праздничная атмосфера, украшенная па
триотическими чувствами. Самые большие 
энтузиасты рассчитывали отметить победу в 
Софии еще до конца года — Болгария была 
поставлена в разряд врага номер один им
перии. Либеральное правительство, состав
ленное из опытных людей, прекрасно осве
домленных о слабости армии, недостатке 
современного оружия и снаряжения, было 
против войны, как и парламентское боль
шинство. Только младотурки, потерявшие 
большинство мест в новом парламентском 
собрании, вели активную кампанию в под
держку начала военных действий1. В статье, 
опубликованной 21 сентября 1912 г. в газете 
«Танин», полуофициальном органе Иттиха
да, Энис Авни-бей писал под псевдонимом 
Ака Гюндюз: «Каждое место, на которое я на
ступлю, должно покрыться кровью... Если я 
оставлю хоть камень на камне, пусть мой дом 
будет разрушен»2. Эта тоска по доброй битве 
отражала амбиции младотурок заработать 
на возможностях, которые открывала война, 
чтобы вернуть все территории, утерянные 
за последние несколько десятилетий. Воз
можно, то насилие, которое сопровождало 
недавние вторжения османской армии в Ма
кедонию и Албанию, объясняло заявление 
министра иностранных дел Норатункяна, 
помещенное в иностранной прессе, о том, 
что османская армия намерена соблюдать 
принятые цивилизованными странами пра
вила ведения войны и в оккупированных ею 
регионах резни не будет. Днем 21 сентября 
партия Иттилаф организовала стотысячный 
митинг на площади перед мечетью Султан 
Ахмед. Одним из первых выступавших был 
Диран Келекян, главный редактор издания 
«Сабах», который объявил, что выступает

за начало войны, и закончил свою патрио
тическую речь элегантной оборонительной 
формулировкой: «Либо османцы оставят за 
собой 30 миллионов могил, либо покажут Ев
ропе, из какого материала они сделаны, со
крушив балканские страны»3.

Вечером того же дня на той же площади 
свой митинг под руководством Талаата про
вел Иттихад. Здесь присутствовало больше 
молодежи. Список выступавших включал са
мого Талаата, Гасана Фехми, Джемаледци- 
на Арифа, Акопа Бояджяна и представителя 
АРФ Дашнакцутюн д-ра Карапета Пашаяна4. 
«В целом АРФ выступает против войны, ко
торая несет народу нищету и лишения, — 
сказал он. — Однако партия может только 
подтвердить свое одобрение битвы ради 
защиты отечества против внешней агрес
сии». Хотя речь Пашаяна, близкая к офици
альной линии Дашнакцутюн, не отличалась 
крайностями патриотизма, тем не менее она 
подтверждала солидарность АРФ с прежни
ми союзниками в трудных обстоятельствах 
(18 июля партия разорвала союз с КЕП). По
следний из выступавших, Омер Наджи, кото
рый считался одним из пропагандистов КЕП, 
воззвал к «расовому духу», который не знал 
поражений. Наджи убеждал своих слушате
лей «плюнуть в лицо горстке малых наций, 
которые оскорбили семь веков существо
вания турецкой расы»5. В этой атмосфере 
патриотического единодушия многие армя
не записывались в армию добровольцами, 
так же как черкесы и курды. Однако следует 
отметить, что мобилизация не была про
ведена в Сирии, Месопотамии и восточных 
провинциях Анатолии. Заявления министра 
иностранных дел Норатункяна репортеру из 
«Le Temps» свидетельствовали о том, что он 
лично против начала войны6.

Как Иттилаф, так и Иттихад искали армян
ской поддержки своей позиции. Однако итти- 
хадистская оппозиция гораздо лучше знала, 
как мобилизовать большие толпы. Более того, 
несмотря на отстранение от власти, партия 
могла положиться на сети, созданные ранее 
во всех классах общества. Постаравшись из-

1 АнтонянА. Указ. соч. С. 433. Арам Андонян (1873-1951) — журналист и — с 1911 г. — депутат Армянской 
палаты.

г Там же. С. 434.
3 Там же. С. 437-438.
4 Карапет-хан Пашаян (1864-1915), также известный под псевдонимом Тапариг, был врачом и военным 

лидером АРФ в регионе Эрзинджана и позднее в Киликии при Абдул-Гамиде. Одно время он был членом 
редакционного совета издания «Азатамарт» и ЦК в Константинополе. Был избран депутатом от Харпута на 
выборах 1912 г.

5 Там же. С. 439-440.
6 Там же. С. 442.



злечь выгоду из первых массовых демонстра
ций, она мобилизовала в первую очередь сту
дентов университета, чтобы оказать давление 
на либеральное правительство Ахмеда Мухта
ра и дестабилизировать его. Лучше своих про
тивников она знала, какие темы могут собрать 
людей вместе — отказ от исполнения 23-й ста
тьи Берлинского договора, которая предусма
тривала проведение реформ в Румелии, идея 
оавенства всех подданных империи — тема, 
симптоматичная для оценки состояния осман
ского общества в тот период. Гораздо более 
впечатляющей стала студенческая демон
страция 24 сентября 1912 г., начатая сотней 
младотурецких активистов. Она быстро пере
росла в полувосстание и поставила в трудное 
положение правительство, чье негативное 
отношение к войне было непопулярным — де
монстранты обвинили его в пресмыкательстве 
«перед балканскими странами»1.

Таким образом, правительство оказа
лось между молотом общественного мне
ния, которое отличалось горячим желанием 
идти на войну, и наковальней в виде великих 
держав, которые выступали за ратификацию 
известного «закона вилайетов» от 23 августа 
1880 г., который был призван реформиро
вать местную администрацию и воплотить в 
жизнь статью 23 Берлинского трактата в тех 
регионах, которые балканские государства 
стремились захватить. Поэтому правитель
ство вынуждено было опубликовать заявле
ние, в котором осторожно подтвердило, что 
реформы все еще находятся на рассмотре
нии и что не может быть и речи о ратифи
кации неконституционного закона. В то же 
время, однако, Норатункян пообещал запад
ным послам, что статья 23 скоро будет при
менена; и это вызвало новые демонстрации. 
Чтобы избежать войны, Совет министров не 
имел другого выбора, кроме как пойти на 
уступки, требуемые балканскими странами, 
в частности ввести в действие статью 23 
Берлинского трактата2.

Легко представить, с какой легкостью ит- 
тихадистские сети смогли повернуть «турец
кое» общественное мнение против реформ, 
которые были расценены как акт предатель
ства, выгодный немусульманским группам 
населения империи, — их воспринимали как

врагов, пользующихся поддержкой христи
анских держав. Разрываясь между надежда
ми, пробужденными обещаниями либераль
ного правительства провести реформы, и 
тревогой, вызванной враждебностью обще
ства к малейшим уступкам, армянские круги 
взяли на себя ответственность и призвали 
своих соотечественников к исполнению дол
га. Однако их выбило из колеи утверждение 
«Танин» о том, что в случае введения в дей
ствие статьи 23 в вилайетах европейской ча
сти Турции «за ней сразу же последует 61-я 
статья» — т.е. статья Берлинского трактата, 
касающаяся армянских провинций3. При
чинно-следственная связь была высказана 
совершенно ясно, так же как и параллель 
между событиями на Балканах и в армянских 
провинциях Восточной Анатолии. Замеча
ние в «Танин» давало яркое представление о 
том, каким Иттихад видел будущее империи, 
о его решимости сохранить территориаль
ную целостность государства. Это остав
ляло армянам очень слабую надежду на то, 
что на востоке будут проведены малейшие 
реформы. Через несколько недель после 
поражения османской армии от Балканской 
коалиции Иттихад вновь попробовал пойти 
на сближение с АРФ, никак не комментируя 
свою публичную позицию в канун войны. Ду
шой этого приглашения к сотрудничеству 
был Мехмед Талаат, который распространил 
его также и на Зограба. Ситуация была кри
тической, и Талаат, соответственно, дал ряд 
обещаний, которые со всей очевидностью 
противоречили позиции, издавна занятой 
Иттихадом: он выступил с предложением 
ввести в действие закон о вилайетах 1880 г., 
разрешив аграрный вопрос (захваты зе
мель) и наказав мародеров4.

Западное бюро Дашнакцутюн с опреде
ленной тревогой наблюдало за первоначаль
ными успехами балканской коалиции, осоз
навая, что армяне не могут ожидать никакой 
поддержки от Европы или России, если тур
ки обратятся против них. Предостережение 
звучало в утверждении Симона Заваряна: 
«Важно, что в случае поражения турок они 
естественным образом захотят отыграться 
на армянах; которые представляют собой 
слабейшую группу населения и не могут

1 Там же. С. 458-459. На следующий день после этой демонстрации Талат, Назым и другие лидеры мла
дотурок отбыли в свои владения в Салоники. Возможно, они таким образрм пытались обеспечить свою безо
пасность в случае реакции правительства: AMAE, Turquie, Politique interieure, n. s., vol. 9, f" 177. Письмо фран
цузского крнсула Жоселен в Салониках Пуанкаре, Салоники, 26 сентября 1912 г.

2 Антонян А. Указ. соч. С. 461.
3 Там же. С. 498-499.
4 Папазян В. Указ. соч. II. С. 164.



себя защитить»'. Для таких опасений были 
основания. Во время Балканской войны и в 
последующие месяцы ситуация в восточных 
провинциях ухудшалась, частично из-за по
явления бежавших от войны боснийских му- 
хаджиров; они в больших количествах наво
дняли армянские вилайеты. Эти беженцы и 
накал их негативных чувств по отношению ко 
всем христианам беспокоили Вагана Папа
зяна. «Мы опасались, — писал он, — что они, 
как саранча, сожрут все, что имеют армяне, 
и осуществят новую резню. Таким был дья
вольский замысел правительства»2.

На поле боя армянские солдаты исполня
ли свой долг, особенно при обороне Янины. 
Наблюдатели единодушно признавали, что 
они сражались храбро, отмечали компетент
ность армянских офицеров, которые особен
но выделялись в артиллерии. Как и вся осман
ская армия в целом, они тоже несли большие 
потери3. Однако в потерпевшей поражение, 
униженной стране это весило не так много.

Лидеры Иттихада особенно остро воспри
нимали события на фронте — как националь
ную и личную трагедию, как доказательство 
полного краха их грандиозных планов. Мно
гие из них, как Талаат4, спонтанно принимали 
решение записаться добровольцем, другие, 
как Джемаль, исполняли свой долг в качестве 
офицеров. Д-р Назым испытал унижение пле
на, он был арестован в историческом штабе 
Комитета «Единение и прогресс», когда греки 
захватили Салоники в октябре 1912 г., вме
сте с ним был арестован албанский депутат 
Дервиш-бей, глава одной из самых актив
ных групп фидайи в комитете. Назым и Се- 
рез, доставленные в Грецию под усиленной 
охраной, по крайней мере, были избавлены 
от зрелища грабежа мусульманского и ев
рейского населения города, от убийств и на
силий, совершенных греческими солдатами 
перед глазами потрясенных свидетелей5.

Вся храбрость, влияние и ум генерала 
Назым-паши потребовались, чтобы остано
вить наступление болгарской армии в Ча- 
талдже, в нескольких десятках километров 
западнее Стамбула, и освободить других 
лидеров младотурок, задержанных во время 
боев6, при попытке бегства в столицу. Воен
ный министр, презираемый лидерами КЕП, 
спас тех самых людей, от чьих рук он по
гибнет после покушения несколько месяцев 
спустя. В это время новые нерегулярные со
единения младотурок сделали свои первые 
шаги на поприще подрывной деятельности, 
саботажа и политических убийств. Вскоре 
они примут наименование «Тешкилят-и Мах- 
сусе» («Специальная организация») и сы
грают важную роль в подготовке отвоевания 
Эдирне в июле 1913 г.7

В декларации, опубликованной 25 дека
бря 1912 г., ЦК гнчаковцев, объект особой 
ненависти Иттихада, обобщил дилемму, пе
ред которой оказались армянские политиче
ские силы после еойны, положившей конец 
турецкому присутствию в Европе: «В этот 
критический час, в этот ужасный час, насы
щенный событиями и чреватый последстви
ями, на горизонте маячит также Армянский 
вопрос, один из самых тяжелых, самых труд
норазрешимых, он стиснут в стальном коль
це самых неблагоприятных обстоятельств». 
Далее редакторы официального органа 
гнчаковцев указывали, что младотурки пока
зали себя неспособными даже в самой ма
лой степени осуществить реформы, что их 
конституция «была военной “конституцией", 
которая доказала свое жалкое бесплодие с 
точки зрения интересов народа». Намекая 
на те средства излечения, которые лидеры 
младотурок предписывали стране, редакто
ры заключали, что иттихадисты «оказались 
не врачами, но ветеринарами, скорее даже 
мясниками, забивающими скот на бойне»8.

1 Симон Заварян: к 70-летию со дня смерти. С. 118-119. Письмо С. Заваряна Балканскому комитету АРФ, 
Константинополь, 10 октября 1912 г.

2 Папазян В. Указ. соч. II. С. 181.
3 Антонян А. Указ. соч., V. С. 889-891.
4 Georges Ftemond et Alain Penennrun, Sur les lignes de feu: le carnet de champ de bataille du colonel Djemal 

bey, de Kirk-Kilisse & Tchataldja, Paris, 1914. Pp. 188-190. Джемаль встретил Мехмеда Талаата в Визе 2 ноября
1912 г. посреди ночи. Талаат, совершенно подавленный, «сидел, одетый в форму добровольца, на краю вы
сокой скалы». Джемаль привел его в столицу. Он вспоминал, что в ходе битвы Талаат был с генштабом Мах
муда Мухтар-паши. По пути в столицу они увидели, что армия — в полном смятении: «Это был конец всему, 
полное разрушение и распад отечества».

5 Антонян А. Указ. соч., IV. С. 826-827. «Times» из Лондона и «Le Temps» из Парижа дали подробные ре
портажи об этих событиях.

6 Там же/ III. С. 490.
7 Zurcher Е. J. Op. cit. Pp. 114-115.
8 Декларация ЦК СДПГ от 25 декабря 1912г., опубликованная в «Гнчаке», № 1, январь 1913 г. С. 1-2.



Часть III

Младотурки и армяне 
лицом к лицу 

(декабрь 1912 года -  
март 1915 года)



-

• \



ГЛАВА 1
Преобразования в Комитете «Единение и прогресс» 

после Первой балканской войны 1913г.
Унизительное поражение, которое нанес

ли Османской империи государства, возник
шие из ее бывших европейских владений, 
привело к тому, чего Комитет «Единение и 
прогресс» боялся больше всего: кончине 
европейской Турции и переносу центра им
перии в Азию. Война, кроме того, сопрово
ждалась колоссальными перемещениями 
населения. Согласно официальным источ
никам, порядка 500-600 тысяч беженцев 
были изгнаны из Румелии (историческое на
звание Балкан. — Прим. пер.) и Македонии, 
и государство искало пути и средства их 
размещения в Малой Азии. В беседе с фран
цузским дипломатом посол Турции в Австро- 
Венгрии и бывший великий визирь Хильми- 
паша предложил «проект оживления Малой 
Азии» путем переселения туда этих бежен
цев — проект стоимостью 250-300 милли
онов франков. В качестве вероятного ме
ста для переселения он предложил «район 
Аданы, [который] так плодороден, что похож 
на небольшой Египет», и выразил надежду, 
что французский капитал поддержит этот 
проект1. Этот географический выбор был, 
скорее всего, не случайным, а частью об
щей политики младотурок по переселению 
беженцев с Балкан в те места, которые они 
считали стратегически важными, даже если 
это противоречило интересам коренных жи
телей этих мест. Именно так обстояло дело в 
вилайетах с армянским населением.

Кабинету Камил-паши, которому при
шлось вести войну, которой он не хотел,

пришлось столкнуться с оппозицией мла
дотурок, которые отказались от условий 
перемирия, заключенного после разгрома 
османских войск. Либеральное правитель
ство также находилось под давлением со 
стороны тех сил, которые требовали, чтобы 
оно приняло условия балканских государств. 
Государственный переворот, который сбро
сил кабинет Камиля 23 января 1913 г., поло
жил, таким образом, конец политическому 
кризису, вызванному поражением Осман
ской империи. Снова власть перешла из рук 
в руки силой оружия. Тем не менее важность 
этого события нельзя недооценивать: оно 
ознаменовало полное взятие контроля над 
исполнительной властью со стороны Цен
трального комитета Иттихада и полностью 
соответствовало его безошибочной мили
таристской ориентации2. Военные деятели 
утвердились как защитники Конституции 
(«Mesrutiyet») и свободы («Hurriyet»). Лучшее 
доказательство заключается в методах, ко
торые младотурки использовали для захвата 
власти. Та легкость, с которой Энвер-бей и 
его сообщники смогли пройти сквозь все за
щитные барьеры, проникнуть в Блистатель
ную Порту и застрелить военного министра 
Назим-пашу — не встретив ни малейшего 
сопротивления, вызывает, по крайней мере, 
подозрения. Есть все основания полагать, 
что часть дворцовой стражи была в сговоре 
с военными членами КЕП. Укрепление по
зиции милитаристов также подтверждается 
назначением — состоялось вечером 23 ян-

1 CADN, Ambassade de Constantinople, s6rie E/86. Письмо посла Франции в Вене Дюмена, распростра
ненное Дирекцией по политическим делам МИДа 26 марта 1913 г. Массовое прибытие беженцев-мусульман 
из Фракии подробно описано в отчетах французских консульств в провинциях; их размещение вызвало рост 
напряженности: AMAE, Correspondance politique, Turquie, n. s. (см.: в особенности, тома 85 и 86).

2 Turfan N. Op. cit. P. 286; и Hanioglu М. §. Op. cit, P. 285. Он отмечает, что в период с 1908 по 1918 год 
власть переходила из рук в руки только с использованием силы, как в июне — июле 1912 г. либералами или 
23 января 1913 г. в результате «рейда» Блистательной Порты.



варя 1913 г. — генерала Махмуда Шевкета, 
сильной фигуры на тот момент, на должность 
великого визиря, а также назначением в на
чале марта полковника Ахмеда Джемаля на 
вновь введенную должность «опекуна (или 
военного губернатора) Стамбула» и под
полковника Халил[кут]-бея, молодого дяди 
Энвер-бея, на должность командира сто
личного гарнизона1. Однако новый великий 
визирь вскоре рекомендовал военным не 
вмешиваться в политику. Вполне возможно, 
что, препятствуя таким образом политиза
ции армии, он реагировал на озабоченность 
фракции иттихадистского ЦК, которая пы
талась освободиться от растущего домини
рования «молодых офицеров» и умалить их 
влияние. Используя свое преимущество и 
играя на деморализации офицерского кор
пуса после поражения на Балканах, Махмуд 
Шевкет также предложил провести основа
тельную реформу армии, если уж не удастся 
ее деполитизировать2. Вполне вероятно, что 
часть юнионистского ЦК положительно от
реагировала на эту инициативу, а также на 
обращение Шевкета за немецкой помощью, 
которую она рассматривала как естествен
ное продолжение первых экспериментов, 
проведенных генералом Гольцем3. Великий 
визирь и его сторонники наверняка пред
полагали, что приглашение кого-то извне 
поможет ограничить или даже остановить 
растущую политизацию офицеров. Но, по
ступая таким образом, Махмуд Шевкет 
предпринял лобовую атаку на фракцию пар
тии, в поддержке которой он нуждался тогда, 
когда ему пришлось обезвреживать взрыво
опасную политическую ситуацию, которую 
он унаследовал от кабинета Камиля. Его 
главной задачей было окончательное уре

гулирование конфликта на Балканах, то есть 
подписание мирного договора, подтвержда
ющего сдачу Эдирне — как раз то, что моло
дые офицеры во главе с Энвером никак не 
хотели принимать4.

Этот вопрос, несомненно, был домини
рующим в дебатах на заседании Централь
ного комитета Иттихада, которое состоялось 
31 января 1913 г. Однако главным следстви
ем этого заседания, судя по тому, что мы 
знаем о нем, было утверждение растущего 
влияния Талаата на Комитет и решение пар
тии обратиться к религиозным чувствам для 
активизации мусульманского общественно
го мнения. Сообщалось также, что именно 
на этом заседании Ахмед Агаев (Агаоглу) ут
верждал, что ислам в опасности, и призвал 
к священному союзу всех групп в империи и 
объявлению джихада5. Учреждение Комите
том в тот же день «Miidafa-i Milliye Cemiyeti» 
(«Комитета общественного благосостоя
ния»), наряду с образованием вскоре после 
этого (в июне 1913г.) «Turk Gticu» («Турецкой 
силы») — военизированной организации, 
гимн которой написал Зия Гёкальп, — все 
это свидетельства глубокого беспокойства 
и радикализации движения. Более жесткий 
контроль над партийным руководством со 
стороны Талаата — несомненный результат 
этой напряженности. Талаат использовал 
свою растущую власть над партией для то
го, чтобы утвердить 16 марта 1913 г. майора 
Али Фетхи [Окьяра]6 и в качестве члена ЦК 
Иттихада, и в качестве его генерального се
кретаря, в надежде противодействовать ра
стущему влиянию Энвера — лидера другой 
крупной фракции партии7.

Великий визирь Махмуд Шевкет, который 
первоначально служил гарантом правитель-

1 Поль Эрио, репортер газеты «Jeurnal de Paris», дал подробное описание этого рейда. Около сотни мла
дотурок, ведомых Энвером и Талаатом, сумели, предположительно, прорваться сквозь барьеры. За этим 
последовала перестрелка, в результате которой погибли пятеро, включая Мутафу Негиба, близкого сорат
ника Энвера: Le Journal, 27 janvier 1913; ibid. P. 364, n. 1; AMAE, Turquie, Politique int6rieure, n. s., vol. 9, f" 204. 
Письмо Бомпара, французского посла в Константинополе, в МИД, 3 марта 1913 г., в котором сообщается о 
назначении Джемаля военным губернатором Константинополя.

2 Ibid. Р. 322.
3 Ibid. Pp. 310-311. Решение о реорганизации османской армии было принято 14 февраля 1913 г. (1 шу- 

бата 1329 г.), то есть за несколько месяцев до прибытия германской миссии во главе с Лиманом фон Сан
дерсом, генералом от кавалерии. Решение изначально готовилось в тайне Военным министерством и гене
ральным штабом, потом утверждено Советом министров и, наконец, ратифицировано султаном и обнародо
вано 11 декабря 1913 г.

4 Ibid. Р. 296.
5 AMAE, Turquie, Politique interieure, n. s., vol. 9, f  199. Письмо французского консула в Салониках Жоссе- 

лена Пуанкаре. Салоники, февраль 1913 г.
6 См. выше. С. 200, примечание 349.
7 Turfan N. Op. cit. P. 404, n. 170. Показательно, что Али Фетхи специально для этого вышел в отставку из 

армии.



ства младотурок, к этому моменту был уже 
тросто пешкой без реального политическо
го влияния, которая металась между двумя 
основными фракциями КЕП. В изоляции он 
делился своими заботами с доверенным ли
цом на тот день — Ахмедом Джемалем, ко
торый был подлинным хозяином Стамбула, 
несколько наивно раскрывая ему свои планы 
по реформе османской армии, которые со
стояли в том, чтобы отдать один армейский 
корпус в руки немецкого генерала и назна
чить немецких офицеров в состав Генераль
ного штаба. По словам Джемаля, великий 
визирь считал, что это позволит ему контро
лировать политическую деятельность офи
церов, связанных с КЕП1.

Тем не менее у Махмуда Шевкета явно не 
хватало средств для того, чтобы подчинить 
офицерский корпус своей воле; несмотря 
на решение кайзера от 6 июня поставить од
ного генерала во главе немецкой военной 
■ииссии, он был не в состоянии продолжать 
достижение своих целей. Утром 11 июня во 
время следования по улицам Стамбула на 
пути к Блистательной Порте он был расстре
лян четырьмя боевиками2.

За несколько дней до этого, в пятницу 
6 июня 1913 г., главные юнионистские лиде
ры провели совещание в Фенер Ялу, недале
ко от района Хайдар-паша, с повесткой дня, 
которая гласила: «политическая ситуация в 
стране опасна». 10 июня, около 10 часов ве
чера, офицеры армейской части в Чаталдже, 
сторонники Энвера, провели демонстрацию 
своей враждебности и потребовали отстав
ки кабинета Махмуда Шевкета. В противном 
случае офицеры угрожали, что «армия пой

дет на Константинополь». По свидетельству 
одного хорошо информированного диплома
та, «великий визирь хотел выйти из игры, но 
лидер партии Талаат-бей призвал Махмуда 
Шевкета оставаться на своем посту до кон
ца в соответствии с принесенной присягой». 
Тем не менее французская разведка отмеча
ла, что «тайный комитет находится в посто
янном контакте с армией Чаталджи»3. Дру
гими словами, ЦК Иттихада подстрекал «мо
лодых офицеров» под руководством Энвера 
потребовать отставки кабинета министров, в 
то время как Мехмед Талаат, в свою очередь, 
требовал, чтобы великий визирь оставался 
на своем посту. Напряженность между двумя 
фракциями КЕП, очевидно, была отложена в 
сторону; и в рамках Комитета была достигну
та договоренность о том, чтобы избавиться 
от генерала Шевкета. В ЦК, должно быть, ре
шили, что лучше великого визиря убить, чем 
позволить ему уйти в отставку, — предполо
жение, которое представляется тем более 
вероятным, если вспомнить, что это убий
ство, приписываемое оппозиции, дало воз
можность Комитету «Единение и прогресс» 
объявить чрезвычайное положение в стра
не и ликвидировать всех своих противников 
раз и навсегда. Иттихад же тщетно старался, 
уже в начале марта 1913 г., продвигать идею 
о том, что секретарь принца Сабахеддина 
Сафвет Лютфи-бей готовил оппозиционный 
«заговор»4. Затея, однако, не дала желаемых 
результатов в виде подавления оппозиции. 
С убийством генерала Шевкета, как и во вре
мя «событий 31 марта» 1909 г., КЕП приоб
рел необходимые средства для нанесения 
смертельного удара по своим политическим

1 Ibid. Р. 319. Однако великий визирь не осмелился сделать официальное заявление по этому поводу и 
даже рекомендовал германскому послу ничего не объявлять публично о его планах. Начальник генштаба Ах
мед Иззет-паша был против назначения иностранца верховным главнркомандующим. Он был согласен на 
назначение иностранца максимум на командование армейским корпусом — в качестве эксперимента (ibid. 
Pp. 324-325).

2 Ibid. P. 326. CADN, Ambassade de Constantinople, E 132. Три коммюнике от 11 июня 1913 г. Османского 
телеграфнрго агентства об убийстве великого визиря и возможном назначении принца Саида Халима на его 
место; AMAE, Turquie, Politique interieure, n. s., vol. 9, f  211. Телеграмма французского поверенного в делах в 
Константинополе Боппа в Министерство иностранных дел, 11 июня 1913 г.

3 CADN, Ambassade de Constantinople, Е 132, rapport des services de renseignements «donne a M. Nichan par 
Tahir bey, Tarla Bachi, Ladjar Djadessi, № 4 bis».

4 AMAE, Turquie, Politique int6rieure, n. s., vol. 9, ff. 202-204. Письмо французского посла в Константино
поле Бомпара в Министерство иностранных дел, 3 марта 1913 г. Weber, Eagles on the Crescent: Germany, 
Austria and the Diplomacy of the Turkish Alliance, 1914-1918, Ithaca et London, 1970. Pp. 27-28. Автор цитирует 
дипломатические источники, которые отмечали, что именно Энвер больше всех выиграл от этого убийства, 
так как великий визирь «стоял на пути» его амбиций; он добавлял, что Комитет критиковал его [Энвера] за со
гласие пойти на уступки нетурецким лидерам, но именно Махмуд Шевкет намеревался принять германские и 
русские предложения. В послании от 7 января 1914 г. в свое министерство австро-венгерский посол Палла- 
вичини, имевший репутацию хорошего знатока турецких реалий, прямо обвинил Энвера в убийстве великого 
визиря для достижения своих целей. Ibid. Р. 31.



противникам. Ко дню убийства, как отмечал 
французский дипломат, Талаат и ведущие 
члены КЕП «уже были полностью, вместе с 
Энвер-беем, на стороне военного губерна
тора Стамбула [Джемаль-бея]»1. Совершен
но ясно, что Шевкет пал жертвой заговора, 
который был совершенно в традициях итти
хадистов, которые воспользовались им для 
установления военной диктатуры. Последу
ющие события развивались стремительно: 
КЕП, «который принял на себя власть после 
смерти Махмуда Шевкет-паши», проследил 
за тем, чтобы принц Саид Халим получил 
пост великого визиря, а затем приступил 
к аресту нескольких сотен человек2 Через 
три дня Мехмед Талаат был назначен мини
стром внутренних дел, а Халил [Ментеше] 
стал президентом Государственного сове
та3. Суды также сделали свое дело гораздо 
быстрее, чем обычно: уже 24 июня было объ
явлено, что двенадцать обвиняемых при
говорены военным трибуналом к смертной 
казни — они были казнены в тот же день 
через повешение на площади Султана Бая- 
зеда4. «Авторы» убийства и лидеры оппози
ции были осуждены и уничтожены в рамках 
одной спецоперации. Легальная оппозиция 
была объявлена вне закона: принц Сабахед
дин и Шериф-паша были обвинены в под
стрекательстве к убийству и приговорены к 
смертной казни заочно, то есть их вынудили 
остаться в эмиграции в Париже.

Военные поражения и повторяющие
ся внутренние кризисы, вероятно, убедили 
юнионистов в необходимости реформирова
ния имперских учреждений и администрации 
или, одним словом, взять на себя полный 
контроль над государством и его института
ми. Комитет «Единение и прогресс», который 
до того времени не имел особого желания

трансформироваться в политическую пар
тию или прямо сейчас взять дела государ
ства в свои руки, казалось, наконец, принял 
это решение или даже активно искал его.

Официальное взятие власти КЕП шло 
рука об руку с преобразованиями в самой 
партии: «молодые офицеры» во главе с Эн
вер-беем5, не удовлетворившись уже просто 
«грязной работой» внутри ЦК, потребовали 
свою долю пирога. Лидеры Комитета, на
чиная с Мехмеда Талаата, отныне должны 
были считаться с фракцией Энвера. На не
которое время и Ахмед Джемаль, который 
занимал ключевой пост военного губернато
ра Стамбула, также стал, после убийства ве
ликого визиря, хозяином столицы и судьбы 
ЦК, и, как результат — другой центральной 
фигурой КЕП6. Согласно Н. Турфану, даже 
состав кабинета Саида Халима должен был 
быть представлен «молодым офицерам» для 
утверждения7.

В этой связи Генеральный конгресс 
КЕП, который проходил с 18 сентября по 
11 октября 1913 г., оказался исключитель
но важным. Не так много когда-либо было 
рассказано о тех решениях, которые он при
нял. Известно, однако, что идеологи, такие 
как Ахмед Агаев, главный редактор издания 
«Tercuman Hakikat», а также редакторы из
дания «Танин» Гусейн Кахид и Исмаил Хак
ки Бабан-заде, использовали конгресс для 
усиления своего идеологического влияния8. 
По словам французского дипломата, мла
дотурки «как казалось, склоняются к идее 
административной децентрализации». Он 
увидел доказательство этого в законопро
екте, который предусматривал наделение 
управляющих советами провинций правом 
утверждать местный бюджет9. Предпола
гается даже, что Фетхи-бей, который был

1 AMAE, Turquie, Politique intSrieure, n. s., vol. 9, f  213. Телеграмма поверенного в делах в Константинополе 
Боппа в Министерство иностранных дел, 11 июня 1913 г.

2 AMAE, Turquie, Politique interieure, n. s., vol. 9, f  215. Телеграмма поверенного в делах в Константинополе 
Боппа в Министерство иностранных дел, 14 июня 1913 г.

3 AMAE, Turquie, Politique interieure, n. s., vol. 9,f* 220. Телеграмма поверенного в делах в Константинополе 
Боппа в Министерство иностранных дел, 17 июня 1913 г.

4 AMAE, Turquie, Politique interieure, n. s., vol. 9, f° 224. Телеграмма поверенного в делах в Константинополе 
Боппа в Министерство иностранных дел, 24 июня 1913 г.

5 Turfan N. Op. cit. P. 346. Кроме всего прочего, сторонниками Энвера были молодые офицеры генштаба и 
фидайи из Комитета; с этой точки зрения Энвер был выдающимся и незаменимым членом КЕП.

6 Ibid. Р. 329.
7 Ibid. Р. 331. Weber F. G. Op. cit. P. 34. Автор отмечает, что «высший орган [Саид Халим] попал в хорошо 

ухоженные руки».
6 AMAE, Turquie, Politique int6rieure, n. s., vol. 9, ff. 230-244. Доклад Ги де Ферье Стефану Пишону, 3 ноября

1913 г.
9 Ibid., Г 232.



избран генеральным секретарем конгрес
са, рекомендовал правительству «провести 
переговоры с армянами, чтобы заключить с 
ними такой же договор, как с арабами»1.

Конгресс также пришел к выводу, что 
парламентская система хромает, и, соответ
ственно, предложил ограничить продолжи
тельность парламентских сессий четырьмя 
месяцами. Кроме того, было предложено 
дать Совету министров право издавать вре
менные законы между сессиями «всякий 
раз, когда в них [будет] срочная необходи
мость»2, — мы увидим, как это решение бы
ло использовано в 1915 г. для депортации и 
ограбления армянского населения. Однако 
самым важным решением этого конгрес
са стала внутренняя трансформация КЕП, 
который отказался от своего статуса «се- 
<ретной» организации и официально стал 
политической партией3. Был разработан и 
принят комплект «подзаконных актов Коми
тета «Единение и прогресс», который пред
усматривал создание трех руководящих 
органов: 1) Генерального совета во главе с 
президентом и в составе пятидесяти членов, 
лолномоченного решать вопросы, связан
ные с общим управлением партией; 2) Цен
трального бюро в составе девяти членов, 
представляющих парламентскую фракцию 

назначаемых президентом Генерально
го совета, призванного обеспечивать связь 
между КЕП и парламентом; и 3) Центрально
го комитета, избранного конгрессом и воз
главляемого Генеральным секретарем; в со
ставе ЦК было девять членов, не являвшихся 
ни сенаторами, ни депутатами парламента; 
на них была возложена задача контролиро
вать все организации, связанные с партией 
з Константинополе и в провинциях4.

Подзаконные акты также предусматри
вали реорганизацию деятельности клубов в 
провинции, роспуск их на уровне казы и со
хранение их только в виде секций в крупней
ших санджаках и столицах вилайетов5. Чтобы 
гарантировать выполнение намеченных пла
нов, конгресс создал «Программный коми
тет» в составе Исмаила Хакки [Бабан-заде]; 
[Эйюба] Сабри-бея; Мехмеда Зии [Гёкалпа]; 
Эмруллы эфенди, бывшего министра обра
зования; Гусейна Кадри-бея; [Кара] Кемаль- 
бея, депутата парламента из Константино
поля; Ахмеда Несими, члена ЦК; Ахмеда Ага
ева; Апи-бея, представителя КЕП в вилайете 
Мамурет-уль-Азиз; и [Кучук] Талаат-бея, ин
спектора КЕП в Смирне6.

Подзаконные акты также предусматрива
ли, что местный комитет в каждом санджа
ке должен возглавляться «ответственным 
секретарем»7, назначаемым Центральным 
комитетом. Эти ответственные секретари, 
которым должен был помогать комитет в со
ставе от четырех до шести членов, руководи
ли организациями в своем районе, созывали 
заседания комитета, составляли их повестку 
дня, организовывали собрания и назначали 
членов-корреспондентов. Подзаконными 
актами было установлено, что местные ко
митеты «должны были следовать инструкци
ям Центрального комитета»8.

Конгресс избрал Бюро Генерального 
Совета в следующем составе: Ахмед Риза; 
Джавид-бей; Гусейн Джахид; Исмаил Хаки; 
[Петрос] Халаджян и Ахмед Агаев (который 
получил наименьшее число голосов среди 
всех избранных), а также генеральный се
кретарь ЦК Мидхат Шюкрю, бывший депу
тат парламента от города Сереза. Конгресс 
также избрал д-ра Бехаэддина Шакира, [Эй-

1 Ibid., Г 232v\
2 Ibid., f  233. В работе «Tanin» Исмаил Хакки Бабан-заде, который участвовал в конгрессе, осудил «на

рушение принципа равенства».
3 Ibid., Г  235v".
4 Ibid., f  236v‘ . Полный текст см. на с. 240-242. Саид Халим был избран президентом Генерального со

вета. На Генеральном конгрессе присутствовали: члены Генерального совета, партийные инспекторы, от
ветственные секретари в санджаках, а также делегаты со съездов, проведенных в провинциях. Генеральный 
конгресс избрал членов Центрального совета, его президента, генерального секретаря и членов Централь
-юго комитета.

5 Ibid., f  239.
6 Ibid., f  239. Приложение 1.
7 В 1915 г. эти партийные кадры прирбрели, как мы вскоре увидим, больше власти, чем было у вали и во

енных командиров, во всем, что касалось уничтожения армян. В 1919-1920 годах их судил особый трибунал.
8 Ibid., Г 240. «У партии были корреспонденты во всех городах и селениях внутренних районов страны; 

они служили промежуточным звеном между Комитетом и рядовыми членами партии». Все эти решения, а 
’■акже партийная программа, были приняты 3 ноября 1913 г., что означает, что конгресс продолжался дольше 
замеченного срока.



юба] Сабри-бея, д-ра Рюсухи-бея, д-ра На
зима, Мехмеда Зию [Гёкалпа], бывшего де
путата парламента от Диарбекира, Эмруллу 
эфенди, бывшего министра образования; 
Мехмеда Талаат-бея; [Кара] Кемаль-бея, 
инспектора Комитета в Константинополе и 
Риза-бея, инспектора ЦК в Бурсе1,

Создавая Генеральный совет, иттиха- 
дистский ЦК (который сам был избран сове
том) несомненно надеялся обойти «молодых 
офицеров». Отказываясь от статуса тайной 
организации, он, без сомнения, надеялся 
получить взамен видимость респектабель
ности. Однако Пятый конгресс КЕП, который 
постановил, что центр принятия решений 
перемещается из подпольного ЦК в Гене
ральный совет — этот «парламент партии 
«Единение и прогресс», только укрепил 
централизм системы и ее влияние на про
винции, поскольку ответственные секрета
ри назначались самим ЦК, который прямо и 
полностью их контролировал.

Несмотря на эти изменения, Мехмед Та
лаат и его фракция по-прежнему зависели 
от офицеров-юнионистов, в особенности 
когда болгары напали на сербов и греков в 
ночь с 29 на 30 июня 1913 г. Чтобы выиграть 
от этой неожиданной возможности вернуть 
потерянные территории, КЕП нуждался в 
поддержке молодых офицеров. Несмотря на 
экономический кризис, нападение на Эдир
не началось по призыву Талаата. 17 июля 
Энвер заявил, что правительство не под
дастся давлению великих держав, которые 
призвали прекратить наступление, добавив, 
что он сам приказал войскам наступать. 
В тот же день Зия Гёкалп опубликовал свое 
обращение, озаглавленное «Новый Аттила», 
и призвал армию продвигаться вперед. Эти 
заявления, несомненно, были направле
ны на поощрение кабинета, не все члены 
которого одобрили эту операцию, оказать 
безоговорочную поддержку этой инициати
ве КЕП. В конце концов, именно Талаат по
лучил санкцию Совета министров на марш 
императорской армии на Эдирне Ахмед 
Иззет2, начальник штаба и военный ми

нистр, сомневался и даже возражал против 
возобновления военных действий, но был 
вынужден уступить давлению Энвера, кото
рый угрожал снять его с занимаемой долж
ности. Захват древней османской столицы 
укрепил позиции клана молодых офицеров, 
которые нашли в Энвере своего символи
ческого представителя, даже несмотря на 
то, что город пал почти без сопротивления3. 
Но прежде всего этот неожиданный успех 
восстановил престиж Комитета «Единение 
и прогресс». Он также сделал антиевропей- 
ское, или — в более общем виде — антихри
стианское течение, которое доминировало 
в османском общественном мнении, еще 
сильнее, чем ранее. Эта «победа» не сняла 
того коллективного унижения, которое стра
на испытывала после разгрома в 1-й бал
канской войне. Скорее, она разожгла дух 
мести, который нашел свою цель в виде хри
стианских общин в империи, которые ассо
циировались с балканскими государствами 
и христианской Европой. Массовые убий
ства, совершенные солдатами в Текирдаге/ 
Родосто с 1 по 3 июля 1913 г., возможно, 
были связаны с этой реакцией. Как это часто 
бывает, когда происходит такого рода наси
лие, пресса Стамбула исказила «события в 
Родосто», представив их как бунт, который 
армия вынуждена была «подавить». Корре
спондент газеты «Когак», который лично был 
свидетелем этих событий, осудил непра
вильное их толкование со стороны турецкой 
прессы4. Он сообщал, что 1 июля причалила 
лодка с мужчинами-добровольцами, кото
рые вызвались помочь навести порядок в 
городе, который оставили болгарские вой
ска. Греческий митрополит, предстоятель 
Армянской церкви и представители органов 
местного самоуправления вышли привет
ствовать прибывших. Корреспондент газе
ты «Когак» сообщал, что солдаты окружили 
районы города; был застрелен армянин; жи
телей города охватила паника; и армянские 
лавочники спешно покинули свои лавки на 
базаре. По словам этого журналиста, ар
мяне были прямой целью; и солдаты, кото-

11bid., Г 244.
2 Ахмед Иззет-паша [Фургач] (1864-1937), военный министр (1913), командующий Кавказским фронтом 

во время Первой мировой войны, назначен великим визирем в ноябре 1918 г.: Zurcher В. J. Op. cit. Р. 46.
3 Turfan N. Op. cit. Pp. 332-337.
4 «Когак», 10/23 июля 1913 г., № 36 (161). С. 345 (на арм. яз.), редакционная статья о резне в Родосто с 

1 по 3 июля. Другие массовые убийства имели место в 1912 г. в соседнем городе Малгара, а также в Ада-Ба- 
заре, в 55 милях к востоку от столицы. См,: Доклад о деятельности центрального руководства нации в период 
1912-1914 гг., Константинополь, 1914 г. (ноябрь 1912 — февраль 1914). С. 69-71 (на арм. яз.).



оыми командовал Шериф-бей, знали, какие 
дома принадлежат армянам. Солдаты стали 
"рабить дома армян и устроили резню в го- 
эоде и особенно в окрестностях, где армяне 
были фермерами. Многим армянам удалось 
спастись, укрывшись в консульствах или 
в домах жителей-иностранцев. Скопления 
беженцев были представлены военным ко
мандованием в качестве доказательства 
оазвивающегося восстания. Во всяком слу
чае, именно такой слух военные пустили по 
городу, одновременно приказав армянам 
немедленно сложить оружие. Чтобы избе
гать возможных провокаций, армяне целую 
неделю скрывались в своих разбросанных 
_о местности убежищах, в то время как их 
•^авки были разграблены, поля выжжены, и 
мельница была частично разрушена. Бла

годаря вмешательству иностранных боевых 
кораблей армянское население Текирдага 
сумело выйти из этого взрыва насилия без 
больших потерь. Было подсчитано, что по
гибло около ста человек, не считая «пропав
ших без вести».

Нет сомнений в том, что это насилие бы
ло спровоцировано теми шагами по прове
дению реформ в провинциях, которые были 
предприняты армянскими организациями. 
Скорее всего, эти события следует рассма
тривать как четкий сигнал армянам со сторо
ны КЕП — своеобразное фракийское допол
нение к ежедневному насилию, творимому 
на востоке. Локальные массовые убийства 
происходили в то время и в других местах, в 
частности в Хаджине в марте 1913 г. и в Бит
лисе месяцем позже1.

Ситуация в восточных провинциях во время Балканских войн

Планируемые реформы в армянских про
винциях во многом сопоставимы с анало
гичными планами реформ, которые власти 
тщетно пытались осуществить в Македонии. 
Хотя нельзя отрицать, что в македонском 
случае, как и в армянском, вмешательство 
Европы было частично мотивировано поли
тическими и экономическими интересами, 
факт остается фактом, что в обоих регионах 
овальные проблемы безопасности и ката
строфической экономической и социальной 
:итуации стали основой того давления, кото- 
эое власти оказали на Блистательную Порту. 
Абдул-Гамид реагировал в некотором роде 
^ак, как турки часто делали, когда сталки- 
запись с такими внутренними проблемами. 
На Западе (за исключением Германии) его 
энергичные методы характеризовались как 
кровавые». С точки зрения Османской им

перии, массовые убийства были всего лишь 
законным ответом на требования, которые, 
• ак считали субъекты султана, были просто 
-емыслимы, тем более что они исходили от 
подчиненных групп. Младотурки, конечно, 
^■наследовали эти имперские традиции. Бо- 
_ее того, как и Абдул-Гамид, они полностью 
осознавали то, каким образом эти традиции 
воспринимались на Западе, где стали объ
ектами как презрения, так и восхищения, по
скольку эффективные методы колониального 
л военного управления были там научно обо
снованы. За годы своего европейского из

гнания младотурки хорошо поняли то, в какой 
степени национализм способен концентри
ровать энергию и цементировать нацию. Од
нако, когда они рассматривали перенос этой 
европейской модели в Османскую империю, 
они столкнулись, с одной стороны, с группа
ми, исторически ориентированными на жест
кую структуру власти, и, с другой стороны, с 
«туркистами» — людьми, которые все еще не 
знали, что стали, по крайней мере по мнению 
некоторых идеологов, расовой категорией.

Армянские элиты, члены которых также 
получили образование в соответствии с за
падными моделями, которые тогда были в 
моде в Османской столице, вскоре зада
лись вопросом о своем будущем месте в 
распадающейся империи. Некоторые круги 
армянского общества нашли собственные 
пути удовлетворения своих амбиций: они 
пошли на государственную службу. Другие 
вступили на путь революционной борьбы с 
целью секуляризации учреждений империи 
и внедрения в Турции «прогрессивной» со
циальной модели. Вопреки ретроспектив
ной турецкой историографии, которая изо
бражает армянских революционеров как се
паратистов и националистов, мы видим, что 
на протяжении четырех лет после июльской 
революции 1908 г., институты армянского 
сообщества занимали лояльные позиции и 
однозначно заявили о своем желании прини
мать участие в модернизации общества и го-

1 Там же. С. 32-33.



сударства. Однако резня в Киликии в апреле 
1909 г., нарастание авторитарных тенденций 
в Комитете «Единение и прогресс» и ликви
дация либеральной оппозиции, в конечном 
счете, убедили даже самых оптимистичных 
политических лидеров, таких как Акнуни, что 
младотурки никогда всерьез не планирова
ли никакого улучшения положения армян
ского населения восточных провинций, а 
напротив — были полны решимости сделать 
жизнь этих армян настолько невыносимой, 
чтобы они предпочли изгнание. Бесчислен
ные отчеты, направляемые из провинций, 
свидетельствовали о заметном ухудшении 
ситуации. Начало этого процесса можно 
датировать 1912 годом — годом 1-й балкан
ской войны. Циркуляр, с которым патриарх 
Ованес Аршаруни обратился к послам вели
ких держав, проливает свет на позицию офи
циальных армянских организаций:

«Армянский патриарх в Турции имеет 
честь препроводить при сем Вашему пре
восходительству перевод послания («takrir»), 
которое он вручил в субботу вечером Его 
светлости великому визирю. Нам бы не хо
телось, чтобы эта инициатива была истолко
вана как попытка придать новую остроту во
просу о реформах в восточных провинциях. 
Уже более двух лет патриархат отказывается 
вступать в обмен соображениями с осман
ским правительством по этому вопросу. Мы 
сожалеем, что правительство не в состоя
нии направить какие-либо свои искренние 
усилия на реорганизацию этих районов, на
ходящихся в состоянии бедствия. В мемо
рандуме, который патриарх представил Его 
светлости великому визирю 12 мая, он огра
ничился упоминанием в очередной раз того, 
что над армянами нависла угроза массовой 
резни. Он потребовал, чтобы были приня
ты эффективные меры для устранения этой 
опасности, которая растет с каждым днем.

Вашему превосходительству известно, 
что ситуация с армянами резко ухудшилась 
в период после Балканской войны. Неудач
ный исход этой войны усилил жаждой мести 
многовековую ненависть. По всей Анатолии 
над головами армян нависла угроза массо
вой резни. Они стали заложниками в руках 
мусульман. Если этой массовой резни до сих 
пор не произошло, то исключительно благо

даря тому обстоятельству, что сами жертвы 
этих ужасающих преступлений отказались 
даже взывать к справедливости, опасаясь, 
что их поведение может быть истолковано 
как провокация. Правда, до сих пор им уда
валось избежать массового истребления, но 
количество убийств не уменьшается, а уве
личивается, и с некоторых пор сам характер 
этих убийств свидетельствует о явном наме
рении терроризировать армян. Оказавшись 
под угрозой насилия и массовой резни, ар
мяне не могут рассчитывать на защиту со 
стороны государства и даже не вправе сами 
защищать себя. Стоит им приобрести ору
жие, их сразу же обвиняют в подготовке вос
стания. Бдительность правительства по от
ношению к армянам никогда не ослабевает. 
Действия правительства, которое все время 
подозревает, что армяне постоянно готовы 
взять в руки оружие, только подстегивают 
ненависть фанатичных масс... От Алеппо до 
берегов озера Ван армянский народ живет 
в постоянном страхе перед будущим. Вновь 
длинные колонны армянских семей потяну
лись к границе. Армяне вынуждены порвать 
те нити, которыми многовековая история и 
неустанный труд связали их с этой землей. 
Ввиду того, что такое положение армян ста
ло невыносимым, а также ввиду бесплод
ности наших демаршей, патриарх, не теряя 
надежды на разрешение вопроса о рефор
мах в Армении, вместе с тем просит Ваше 
превосходительство принять срочные меры, 
которые Вы сочтете уместными, с тем, что
бы избежать неизбежности массовой резни 
в Анатолии»1.

Даже после обращения к дипломатам 
патриархат продолжал вести учет захватов 
и поборов, совершаемых в провинциях, а 
также информировать Блистательную Порту 
о том, что он этим занимается2. Он обращал 
внимание на «домогательства, которые го
сударственные должностные лица применя
ли только к армянам», «одиночные убийства, 
конфискации имущества, похищения людей 
и акты мародерства», а также на отток насе
ления, которое подверглось этим действи
ям. Патриархат, однако, не ограничивался 
составлением сводного перечня таких со
бытий, но также интерпретировал их: «Эта 
ситуация показывает, что армяне больше

1 Archives du Patriarcat de Constantinople (далее: APC), Patriarcat armenien de Jerusalem (далее: PAJ), 336
337, liasse № 5. Письмо патриарха Аршаруни послам России, Великобритании и Франции, 14 мая 1913 г.

2APC/PAJ, № 338-339, liasse № 17. «Такрир», адресованный великому визирю Махмуду Шевкету, 
18/31 мая 1913 г.



не имеют права жить в Османской империи. 
Такое положение дел может привести только 
к уничтожению армянского элемента в ука
занных регионах; многочисленные завере
ния правительства о принятии мер, направ
ленных на сохранение чести, жизни и иму
щества наших соотечественников, не имели 
никакого эффекта, а так как мне нечего до
бавить ктем мольбам, жалобам и протестам, 
на которые я уже обращал внимание, мне 
остается только взывать, следя за дальней
шей судьбой армянского народа — исклю
ченного из общества — к совести и чувству 
ответственности османского государства и 
народа империи, а также к сочувствию циви
лизованного мира».

Таким образом, стало понятно, что ар
мянские организации, которые официально 
выразили свое мнение при посредничестве 
патриархата, оставили дверь открытой для 
прямых переговоров с Блистательной Пор- 
той, даже обратившись к властям с просьбой 
о вмешательстве.

Жалобы, сформулированные армянами в 
общих чертах, нашли свое отражение в кон
кретных реалиях. Среди эксцессов, которые 
перечислены в необнародованных мемо
рандумах, подготовленных армянским па
триархатом, мы находим разграбление сел 
Камикёль и Бизер 20 апреля 1329 (1913) г. 
разбойниками из казы Гарган (Битлис}; пе
ревод Шюкрю-бея, главы администрации 
<аймакама) уезда Чарсанджак, за то, что 

он попытался вернуть армянам «имущество, 
-езаконно захваченное агами»', «невырази
мые грабежи, совершенные известным бан
дитом Саид-беем» в селении Дад-Бей, жите
ли которого бежали в Битлис; «преступления 
беев» в селении Асрат (на равнине Муша),

которое было покинуто своими жителями; 
нападение Хасо Ибрагима, «хорошо извест
ного по своим преступлениям, на которого 
был выписан ордер на арест», на селение 
Элиох в казе Бешири (в вилайете Диарбе- 
кир), что привело к гибели двух человек; 
убийства и грабежи в казе Гавас (к югу от 
озера Ван), совершенные «грозным» племе
нем, которое также угнало две тысячи овец 
и убило двух пастухов-армян в казе Шатак; 
убийство армянского сборщика налогов; 
похищение четырнадцатилетней девочки в 
нахие Эдинджик (в казе Эркерк); похищение 
и убийство пяти человек из селения Горгор 
(Битлис) 13 мая 1913 г.; убийство четырех 
армян в казе Хизан, в селении Баниджан, и 
четыре других в Хароне; кража тысячи овец в 
том же регионе; многочисленные убийства и 
акты мародерства в санджаках Муш и Сиирт; 
блокирование всех коммуникаций, включая 
закрытие всех дорог между армянскими 
селениями в регионах Диарбекир, Битлис и 
Ван, итак далее1.

Те же документы показывают, что акты 
насилия часто срывали проведение сельско
хозяйственных работ и что группы разбойни
ков «везде действовали безнаказанно», ум
ножая масштаб похищений и вымогательств 
до такой степени, что армяне Эрзинджана и 
его окрестностей «в отчаянии и не в состоя
нии нести поборы, которые они вынуждены 
были терпеть», стали эмигрировать в Амери
ку. В казах Силван и Бешири курды «лихора
дочно вооружаются и продолжают убивать, 
грабить и терроризировать армян»2.

Официально Блистательная Порта не 
оставалась равнодушной к этим жалобам и 
передавала их в соответствующие ведом
ства для принятия необходимых мер3. Тем

1 APC/PAJ, PCI Bureau, fc 340-341-342. Перечень убийств, актов бандитизма, похищений, незаконного за
хвата имущества и прочих преступлений, совершенных в различных вилайетах Анатолии после 29 апреля 1913 г.

2 Ibidem. Консульские источники на ту же дату приводят множество подобных примеров, особенно в АМАЕ, 
Correspondance politique, Turquie, n. s. 85, 86, 87. Так, в письме французского посла от 10 мая 1913 г. в ми- 
-истерство отмечается, что «в Хаджине и Сисе произносилось много речей; загадочные фигуры, про которых 
говорили, что они — эмиссары Комитета «Единение и прогресс», проводили тайные совещания с мусульман
ской знатью и посещали селения, в которых армяне пытались защитить себя в 1896 и 1909 годах. Поэтому 
по всей Анатолии христианское население живет в страхе. Документы, издаваемые патриархатом, и доклады 
<онсулов рисуют похожую картину общего беспокойства, которое доминирует в Армении» (см. том 87. С. 21 и 
далее). Еще лучше, чем эвфемизм в виде понятия «беспокойство», использованный консулом для описания 
ситуации в армянских провинциях, истинную атмосферу характеризуют доклады о подстрекательских речах, 
< оторые по самым разным поводам произносили влиятельные лица из КЕП в попытке настроить местное насе
ление против армян, греков и сирийцев (см. том 87. С. 31, 69). Призывы к убийствам были напечатаны в газете 
-Babaghan», что подтверждается в переписке французского вице-консула в Мерсине и Адане (см. т. 86. С. 217).

3 APC/PAJ, * 343, liasse № 901. Выдержка из указа великого визиря, адресованного в департамент юсти
ции и к религиозным властям, в связи с перепиской между офисом великого визиря и Министерством вну
тренних дел по поводу «такрира» от 18/31 мая 1913 (1229) г., направленного Армянским патриархатом Его 
светлости великому визирю.



не менее в своем ответе на жалобы великий 
визирь Махмуд Шевкет, основываясь, как он 
сказал на докладе, подготовленном мини
стром внутренних дел Гаджи Адиль-беем, не 
колеблясь, поставил под сомнение жалобы 
армян, так что нам остается только гадать 
прежде всего о добросовестности местных 
и государственных властей. Заявления, ко
торые министр сделал в газете «La Turquie» о 
том, что в Армении никакие реформы не нуж
ны, так как там нет никакой опасности, все 
спокойно и жандармерия делает свою рабо
ту1, ставят реальные намерения правитель
ства под сомнение. Стамбульская пресса, со 
своей стороны, отмечала цинизм этого за
явления высокопоставленного иттихадиста, 
вспоминая о его роли в резне армян в Кили
кии и, в частности, его знаменитую телеграм
му, в которой он призывал местные власти 
следить за тем, чтобы иностранные интересы 
были спасены!2

Аргументы, представленные в ответе ве
ликого визиря на жалобы патриархата, пока
зывают то, как Блистательная Порта тракто
вала этот вопрос3:

«Жалобы Вашего высочества о халатно
сти правительства в преследовании банди
тов и преступников не отражают реальной 
ситуации. Мало того, что военные силы на
правлены в Ширван и Гарзан для того, чтобы 
захватить и наказать бандитов, нарушающих 
общественный порядок в вилайете Битлис, 
таких селениях как Йашар Чето, Халме, Мех- 
мед Эмин и Джемиль, но и сам вали отпра
вился в Илуш для принятия мер по поддер
жанию общественного порядка. Генерал-гу
бернатор Вана, в свою очередь, отправился 
в Шатах для того, чтобы лично руководить 
преследованием племен, занимающихся 
разрушениями и грабежами. Для этой цели 
в распоряжение Джевдет-бея, губернатора 
Хаккиари, выделены силы в 400 человек и две 
пушки, а также Сефвет-бей, командир стрел
кового полка. После усмирения этих племен 
настанет очередь гирави. После наказания 
племени гирави МирХехе останется без под
держки... Короче говоря, местные власти 
делают все, что в их силах, чтобы как можно

скорее положить конец тому, что угрожает 
общественному порядку в вышеуказанных 
регионах».

По вопросу незаконной конфискации иму
щества великий визирь отметил, что этот во
прос был «передан в специальную комиссию, 
которой поручено решение аграрного во
проса в восточных вилайетах Анатолии; ко
миссия в настоящее время собирается туда 
выехать». Что же касается зверств и убийств, 
якобы совершенных в казе Хизан Саидом 
Али, то великий визирь отметил, что «Али — 
уважаемый человек, а армяне просто при
выкли приписывать ему любое преступление, 
совершенное во всем вилайете, в результате 
чего армяне испытывают к нему жгучую не
нависть. Однако ни судебные, ни граждан
ские власти не выдвинули против Саида Али 
эфенди ни одного обвинения (он ведет осед
лый образ жизни), которое потребовало бы 
его преследования. Несмотря на убеждение 
армян в том, что бандит Хахме, который зло
действует в регионах Ван и Битлис, получает 
приказы от Саида Али, Салахеддин, сын Али, 
когда на этой неделе встретил банду этого 
преступника в провинции Ван, убил одного 
из помощников Хахме и ранил другого. Эти 
два факта показывают, что подозрения ар
мян не имеют под собой оснований. Тем не 
менее все указанные действия Али эфенди 
отслеживаются, и власти не преминут сурово 
с ним обойтись, если в этом возникнет необ
ходимость».

Обращаясь к делу известного Хасо, Шев
кет пишет: «Он не только не имел никакого 
отношения к указанным событиям, его да
же вообще нельзя считать бандитом. Он — 
вождь племени, которое никак не участвова
ло в событиях 1311 (1895) г., ничем и никогда 
не причиняло армянам вреда и пользуется их 
уважением».

На все сформулированные патриархом 
жалобы давался стандартный ответ: «Все 
совершенные преступления относятся к бы
товым личным мотивам»; местные власти 
следят за тем, чтобы преступники были на
казаны, направляют войска, когда их об этом 
просят, чтобы усмирить племена; нет никакой

1 “Серия проектов” , редакционная статья в газете «Когак» от 30 января 1913 г., № 3 (128). С. 25-26 (на 
арм. яз.). См. выше, с. 101, примечание 2, биографическая информация о Хаджи Адиле, избранном членом 
ЦК и Генеральным секретарем вместо д-ра Назима в ноябре 1910 г.

2 Смертельные иллюзии, «Дрошак», № 4/231, апрель 1913. С. 49-51 (на арм. яз.).
3 APC/PAJ, PCI Bureau, t  344-345-346-347-348-349-350. Ответ великого визиря на «такрир» патри

архата в виде указа, направленного в адрес Министерства юстиции и религиозных властей, от 22 июня 
1329 (1913) г., дело № 78.



существенной эмиграции из регионов Эрзу- 
зума и Эрзинджана, одним словом, армяне 
осуждают людей, возможно, за их предпо
лагаемые намерения, а не за действия1. От
вет великого визиря свидетельствует о без
условном желании придерживаться только 
фактов, не придавая армянским протестам 
-икакого политического смысла. Армянские 
организации, однако, были далеки от того, 
чтобы считать эти «объяснения», предостав
ленные Кабинетом, удовлетворительными, 

выразили свое удивление тем фактом, 
-гго правительство поставило под сомнение 
'оавдивость информации, поступающей из 
провинций. Армяне отмечали: «Приведенные 
выше ответы предполагают, что сообщения, 
полученные от наших епархий и приходов, — 
зыдумки и клевета и что правительство им
перии, не проводя никакой дискриминации 
между субъектами Османской империи, ни 
по их расе, ни по религии, преследует и аре
стовывает всех бандитов и преступников без 
'включения, не щадя ни сил, ни средств ради 
•ира и благосостояния населения. В связи с 

~аким положением дел нашему патриархату 
■редлагается не придавать никакого значе- 
-ия и не доверять этим злонамеренным до- 
оадам и вымыслам, а также сменить еписко- 
ю в  в Сиирте и Битлисе»2.

Наряду с регистрацией этих жалоб о по- 
- рании основ, армянские власти также стре
мились перенаправить дебаты на местные 
-роблемы, в частности на социальные источ- 
-ики нестабильности в армянских провинци
ях: «Считаем необходимым напомнить Вашей 
:ветлости без обиняков о некоторых истори
ческих истинах, имеющих самое непосред
ственное отношение к сложившейся сегодня 
ситуации. С незапамятных времен и во всех 
провинциях Империи знатные и крупные зем
левладельцы сформировали свой отдельный 
•ласс, свое государство в государстве. Этот 
-ривилегированный класс постепенно при
обрел такую власть, что оказался в состоянии 
срывать проекты и мероприятия, предпожен- 
-ые руководителями центральной власти, 
•■3 самых лучших побуждений. К сожалению, 
:рганы местного самоуправления — от са

мых высоких до самых нижних — не смогли 
избежать их влияния. Те, кто попробовал, 
были быстро смещены или заменены путем 
обмана или клеветы, или сами уходили, по
винуясь своему чувству порядочности или 
патриотизма, со своих постов. Все рассле
дования, проводимые местными властями в 
отношении преступлений или правонаруше
ний, совершенных в провинции, неизбежно 
проводились под влиянием этого привиле
гированного класса, то есть в соответствии 
с его незаконными интересами. Любой, кто 
осмеливался жаловаться на тиранические 
действия этого класса либо в местную адми
нистрацию, либо в государственные органы, 
больше потом страдал из-за подачи этой жа
лобы, чем от самого притеснения, на которое 
он жаловался».

Армяне далее заключали:
«Учитывая такое положение дел, вполне 

естественно, что центральные власти не мо
гут получить точное представление о ситу
ации в провинции... За последние тридцать 
лет абсолютистское правительство разра
ботало систему угнетения и поборов, кото
рая пущена в ход, в частности в отношении 
армян, проживающих в Восточной Анатолии; 
система зашла так далеко, что официально 
указала властям провинций, что вполне за
конно покушаться на жизнь, честь и имуще
ство армян или, по крайней мере, поставить 
их в известность об этом. Убедившись, од
нако, что эти действия осуществляются в на
рушение религии, совести и закона, поэтому 
их необходимо, насколько возможно, скрыть 
от глаз внешнего мира, это правительство 
прибегает к самым низменным, самым чу
довищным способам обмана европейского 
общественного мнения. Поэтому законные 
жалобы, которые армяне адресуют местным 
и ли  центральным властям, по приказам этих 
самых властей и под давлением крупных зем
левладельцев просто сдаются в архив. Более 
того, те, кто неоднократно проявляли муже
ство и подавали такие жалобы, были обвине
ны в мятеже против государства. Эта полити
ка преследования армян завершилась орга
низацией ужасных массовых убийств. А для

1 Ibidem. На заседании Армянской палаты 21 июля 1913 г. была обнародована информация из провинций 
: том, что в один день сто человек эмигрировали из Кги в Америку, что тысяча выехала из Эрзинджана за 
-аделю и что в периоде 1908 по 1912 год около 12.000 эмигрировали только в США: Папазян В. II. С. 215.

2 APC/PAJ, PCI Bureau, t  356-357-358-359-360, liasse № 78. Ответ Смешанного совета на teskere Мини- 
:_ерства юстиции и религиозных властей (22 июня 1329/1913 г.), адресованный в патриархат, 3/16 августа 
’ 329/1913 г. (№78).



того, чтобы обеспечить безнаказанность ви
новных и зачинщиков этих трагедий, пресле
дуются не преступники, как это должно быть, 
а те армяне, [которые] выжили в этой резне. 
Цельзакпючаласьвтом, чтобы вынудить этих 
несчастных просить о всеобщей амнистии, 
которая была бы на руку и их мучителям. Эти 
варварские преследования, которым армяне 
подвергались более четверти века, в конце 
концов приобрели — особенно в вилайетах 
Восточной Анатолии — характер естествен
ного обычая и, можно сказать, закона, кото
рый выше всех гражданских и религиозных 
законов. Трагедия Аданы, имевшая место 
после провозглашения Конституции, стала 
логическим следствием превращения этой 
политики в естественное право»1.

Армянский Совет далее отметил, что это 
право «убедило угнетателей, что позволено 
все, если дело идет о наших соотечествен
никах», добавив, что «центральным властям 
будет нелегко заставить этих тиранов изме
нить свое поведение уже сегодня», тем бо
лее что ведущиеся расследования спущены 
местным чиновникам низкого ранга, которые 
находятся под влиянием курдских беков. Это 
«сделало невозможным поддержание мира и 
общественного порядка. Большинство этих 
чиновников искренне убеждены, что патрио
тизм и закон вменяют им в обязанность скры
вать преступления, совершаемые мусульма
нами против немусульман... Они используют 
всевозможные ухищрения в попытке отри-  ̂
цать или скрыть эти неоспоримые реалии. 
Однако они сами настолько хорошо видят 
всю нелепость системы, при которой армяне 
показаны как безосновательные жалобщики, 
что изо всех сил стараются показать, что на
ши соотечественники действуют исходя из 
злой воли или завистливой ненависти».

Авторы этого доклада подчеркивают, что 
армяне, которые стали жертвами этих при
теснений, вынуждены были «защищать се
бя без посторонней помощи от всяческой 
клеветы, придуманной для того, чтобы за
ставить их отозвать свои жалобы... Дошло 
до того, что эти несчастные, знающие по 
печальному опыту, что эта клевета прине
сет им всевозможные неприятные послед
ствия... даже не осмеливаются предстать 
перед властями, чтобы опознать своих му
чителей... Стоит только провести беспри

страстный анализ, в свете описанных выше 
обстоятельств, тех докладов, которые орга
ны местного самоуправления представляют 
в адрес центральной власти... чтобы оценить 
всю абсурдность этих обвинений»2.

Официальный орган АРФ «Дрошак» вы
разился еще более прямо: признав свою ви
ну за неверное отношение в прошлом, он и 
не пытался преуменьшить ответственность 
Иттихада за ситуацию, в которой оказалось 
армянское население восточных провинций: 
«Конституционная Турция... с большим ли
цемерием и методичностью... сосала, в те
чение последних четырех лет, кровь армян
ского народа, как вампир... И мы, наивные 
и ослепленные иллюзиями, сами прибли
жались, шаг за шагом, к этой смертельной 
пропасти». Дашнакский автор редакционной 
статьи также изобразил в полной мере ту ло
вушку, в которой оказались армяне: «Сегод
ня перед нами жестокая, пугающая дилемма. 
На карту поставлено само существование 
армянского народа: либо он сможет обеспе
чить реальные гарантии своего выживания 
как нации, либо должен быть готов исчезнуть 
под руинами Турции, как священная жертва. 
Нет ни половинчатого решения, ни промежу
точного выхода».

Вывод еще более впечатляющий: «Ад
ский заговор, который куется в темноте 
против армянского народа, уже не секрет. 
Турецкому правительству — младотуркам — 
уже не нужно скрывать замышляемое пре
ступление»3.

Во внутренних отчетах, составляемых 
Армянским политическим советом, факты 
представлены в еще более жестоком свете: 
«По информации, полученной в последние 
несколько дней от абсолютно надежных лю
дей... гонения на армян в шести вилайетах 
продолжаются систематически. Их никто не 
скрывает, они происходят средь бела дня. 
Все что угодно теперь служит предлогом, 
чтобы обвинить армян в подрывной деятель
ности и предать их суду по закону. Стоит им 
убить курдского разбойника, который стал 
ужасом всего региона, если их поймают с 
оружием, если они собрались вместе, чтобы 
отметить праздник, если они надели шляпу 
вместо фески, их немедленно арестовывают 
и бросают в тюрьму. Что бы они ни сделали, 
это всегда характеризуется как преступле-

1 Ibidem.
2 Ibidem.
3 «Смертельная иллюзия», «Дрошак», № 4/231, апрель 1913 г. С. 49 (на арм. яз.).



ние, ставящее под угрозу «безопасность го
сударства», так что их могут держать в тюрь
ме до конца судебного следствия, которое, 
конечно, никогда не заканчивается. Курды, 
в свою очередь, вооружены до зубов; они 
колесят по округе компактными группами... 
Сея террор, они помогают держать армян 
з покорности. Грабя армян, они помогают 
правительству вести экономическую войну, 
которую оно затеяло против этого народа. 
Таким образом, они везде играют роль “дуб
леров” турецких властей».

В том же докладе отмечается, что у всех 
/бийств армян есть общая характерная чер
та: пули убийц всегда находят видных людей. 
Жертвы подыскиваются среди учителей, 
священников, старост (мухтаров) селений, 
эермеров — словом, среди всех тех, кто в 
силу своего положения, образования, про- 
эессии или социального статуса выполня
ет функции, полезные обществу. «Именно 
здесь действует систематическое истребле- 
-ие. Это поразительно напоминает действия 
османского правительства, недавно приме
няемые против балканских народов», — от
вечает автор этого доклада. Земельный во
прос, пишет он, также становится все более 
острым. Новые незаконные захваты земли 
'ооисходили в вилайете Ван, в селениях 
Нордуз, Агбак и Моке, и в вилайете Битлис, 
з Сасуне, где «армянские селения... были 
зырваны из рук их традиционных обитате- 
'ей и переданы курдам». Похожая ситуация 
-аблюдалась в вилайете Диарбекир, в селе- 
-иях Бешири и Чарзан, а также в вилайете 
Эрзурум, в Байбурте и Буланике. Казалось, 
что Политсовет убежден, что у властей нет

никакого намерения возвращать армянам их 
земли: «Несмотря на обещания правитель
ства провести такую реституцию (возврат) в 
административном порядке, эта процедура 
никогда не применялась. Армяне были вы
нуждены обращаться в суды. Судьба их исков 
хорошо известна: неважно, представляли ли 
они документы на право собственности или 
нет, судья всегда находил предлог, чтобы 
отклонить их жалобы. Иногда терроризм и 
здесь вступал в дело: истца-армянина уби
вали по дороге из суда домой... Мы также 
слышим, что османское правительство гото
вится разместить немало эмигрантов из Ру- 
мелии в армянских районах: целые караваны 
уже на пути к вилайету Сивас»1.

Наконец, Политсовет отметил, что, полу
чив сигнал от правительства, турецкая прес
са развязала антиармянскую кампанию; и 
тон турецких газет становился все более 
бешеным день ото дня: статьи содержали 
открытые угрозы массовых убийств2 или об
щего бойкота3. По словам армянских лиде
ров, турецкие власти преследовали двойную 
цель: с одной стороны, терроризировать ар
мян, а с другой — убедить лидеров великих 
держав в том, что османское общественное 
мнение делает невозможным для этих вла
стей выполнить европейские требования, 
сколь урезанными и скромными они бы ни 
были4.

Во второй половине 1913 г. преследова
ния армянского населения восточных вилай
етов, казалось, стали частью общей страте
гии, разработанной руководством страны — 
вероятнее всего, Центральным комитетом 
Иттихада.

1 APC/PAJ, PCI Bureau, t  406-412. Внутренний доклад патриархата, 21 ноября 1913 г.
2«Tanin», 1/14 ноября 1913 г.
3 «Tasfiri Efkiar», 12/25 и 13/26 ноября 1913 г.
4 APC/PAJ, PCI Bureau, t  406-412. Внутренний доклад патриархата, 21 ноября 1913 г.



ГЛАВА 2
Отношение армянских организаций к вопросу реформ

В двух предыдущих главах описана ситу
ация, сложившаяся в Иттихаде и армянских 
организациях после сокрушительного по
ражения на Балканах. Понятно, что радика
лизация Иттихада встревожила армян. Ар
мянские организации, которые долго наде
ялись, что режим младотурок возьмется за 
проведение необходимых реформ, решили, 
наконец, придать проблеме международный 
характер. С тех пор армяне оказались в му
чительном и беспощадном противостоянии 
со своими турецкими «соотечественника
ми». Как отметил автор редакционной ста
тьи в гнчакской газете «Когак», Балканские 
войны создали «новую ситуацию» и придали 
армянскому вопросу «новую актуальность»’ . 
Со своей стороны, орган АРФ — газета 
«Дрошак» — подвела баланс последних не
скольких лет. Она напомнила своим чита
телям, что «с момента установления нового 
режима, несмотря на болезненные явления, 
такие, как резня в Адане... армяне предоста
вили красноречивые и конкретные доказа
тельства искренности своих чувств и своей 
глубокой привязанности к османской кон
ституции»2. Но это, добавил автор, не имело 
никакого эффекта.

Григор Зограб пишет в своем дневнике, 
что Александр Гучков, председатель россий
ской Думы, в своем интервью, которое он дал 
в Стамбуле в июле 1912г., старался несколь

ко умерить резкую враждебность российских 
лидеров по отношению к армянам3. Русс кие, 
вероятно, под влиянием османской дипло
матии, подозревали армян в раздувании 
сепаратистских тенденций, не говоря уже о 
настоящей войне, которую царизм объявил 
армянским революционным комитетам, осо
бенно АРФ. Ненависть АРФ к царскому режи
му, которая не утихала с момента основания 
партии4, была серьезным препятствием для 
официальных армянских организаций. Если 
русской дипломатии предстояло сыграть ак
тивную роль в поддержке армянских реформ, 
то бремя, воплощенное в АРФ, пришлось бы 
сбросить, то есть нужно заявить, что партии 
придется установить нормальные отношения 
с царским государством.

Нам не удалось найти документы, кото
рые позволяли бы сделать однозначные вы
воды по этому вопросу, но переговоры, на
чатые в октябре 1912 г. между католикосом 
Геворгом V и российским наместником на 
Кавказе Воронцовым-Дашковым, казалось 
бы, указывают на то, что АРФ нашла — на 
тот момент — общий язык с русскими. Воз
можно, если не в самом деле вероятно, что 
высокопоставленные официальные лица 
Армении в Санкт-Петербурге здесь вмеша
лись вдело. Во всяком случае, известно, что 
два известных лица из Санкт-Петербурга, 
а именно — профессор Никогайос Адонц

1 Арамянц А. Иттихад и нации, «Когак», 6/19 ноября 1913г., № 69 (174). С. 601-602 (на арм. яз.).
2 “Положение армян в Турции, 1908-1912 гг., «Дрошак», № 2-3/230, февраль — март 1913 г. С. 31 (на 

арм. яз.).
3 Зограб Г. Полное собрание сочинений, под ред. Альберта Шаруряна. Т. 4, Ереван, 2003. С. 341-432, 

Дневник, 1912-1915. С. 344 (9 декабря 1912 г.) и с. 572, примечания 19-20 (на арм. яз.). Из архива Музея 
литературы и искусства (фонд Зограба, рук., 17. С. 1-70 и рук. 5. С. 7-12.

4 Достаточно просто пролистать официальный орган партии — журнал «Дрошак», чтобы увидеть, что 
дашнаки действовали прямо в традициях русских революционных движений — они также боролись с цар
ским режимом, не колеблясь прибегая к террору для достижения своих целей. Следует также отметить же
стокость политики Петербурга в отношении армян на Кавказе и бесконечные попытки секретной полиции 
ликвидировать революционные комитеты и посадить в тюрьму их боевиков или отправить их в ссылку, по
скольку иттихадистская Турция представлялась для них надежным убежищем.



1871-1942) и адвокат Сиракан Тигранян — 
присутствовали в Стамбуле 21 и 22 декабря
1912 г.’ и были приняты в Армянской палате 
в тот самый день, когда она учредила комис
сию по безопасности и поручила ей разра
ботку вопроса реформ.

21 декабря «историческое» заседание 
Армянской палаты состоялось за закрытыми 
дверями в ее штаб-квартире в Галате. Поли
тический совет в составе Степана Караяна2, 
судьи Апелляционного суда; гнчаковцевцев 
Мурада Бояджяна и Нерсеса Закаряна3; 
дашнаков Карапета Пашаяна4 и Вагана Па- 
пазяна; а также и «центристов» Тирана Эр- 
ганяна5, Левона Демирджибашяна6, Оскана 
Мартикяна7 и Саргиса Суина8, представили 
свой план реформ в армянских провинци
ях9. Задача пересмотра причин для выдви
жения инициативы Политсовета досталась 
Зограбу, роль которого в том, чтобы вернуть 
армянский вопрос в повестку дня, уже об
суждалась. Предлагаемый план был едино
гласно одобрен всеми течениями, которые 
были представлены в Армянской палате, 
члены которой были единодушны в том, что 
не осталось никакой альтернативы ради- 
<апьным мерам, чтобы «положить конец, раз 
и навсегда, опасности нарастания резни, о 
<оторой свидетельствуют все достоверные 
доклады, полученные в последнее время»10.

Для того чтобы справиться с этим вопро
сом, Палата приняла решение создать кон
сультативный комитет, который должен был 
~есно сотрудничать с Политсоветом. Он дол
жен был включать пять членов: Арутюн Шах- 
ригян из партии АРФ; Ваган Текеян из партии 
Замгавар; Давид Тер-Мовсесян, представля
ющий Центр; Б. Калфаян из СДПГ (гнчаков-

цевец); и, наконец, Зограб. Для координации 
всей деятельности существовал смешанный 
совет — совместный орган, включавший в 
себя как политический, так и религиозный 
советы, — учредил комиссию по безопас
ности во главе с бывшим патриархом Егише 
Туряном. В состав комиссии вошли Григор 
Балакян, Степан Караян, Оскан Мартикян, 
Левон Демирджибашян, Мурад Бояджян и 
д-р Ваган Папазян, которого назначили ее 
исполнительным директором".

После предпринятых в 1895 г. усилий, 
направленных на проведение реформ, при
нятых под давлением великих держав и в со
трудничестве с патриархом Маттеосом Из- 
мирляном, армянские национальные власти 
никогда больше не стремились искать ка
кой-либо внешней поддержки при достиже
нии своих целей. Они видели слишком ясно, 
что западные державы просто эксплуатиро
вали моральные аргументы, чтобы получить 
как можно больше выгод от Османского го
сударства. На этот раз, используя накоплен
ный опыт, Константинопольский Патриархат 
начал вести дела очень методично, коорди
нируя свою деятельность с католикосатом 
в Эчмиадзине. Избранное в ноябре 1912 г. 
армянское политическое руководство и его 
специальная комиссия работали с макси
мально возможной осмотрительностью. По
этому, как признавал Караян на заседании 
21 апреля 1913 г., о некоторых видах дея
тельности специальной комиссии не докла
дывалось Армянской палате по соображени
ям безопасности12.

В то время как комиссия продолжала 
свою работу, Погос Нубар13 был назначен 
католикосом Геворгом V главой армянской

1 Шарурян А. С. Указ. соч. С. 388. Из архива Армянского Католикосата, Матенадаран. Т. 20. С. 238.
2 См. с. 82, примечание 4.
3 Нерсес Закарян (1883-1915), учитель, писатель, журналист, член ЦК партии Гнчак.
4 См. с. 154, примечание 4.
5 Тиран Эрганян (7-1915), юрист, родился в Стамбуле, профессор в Стамбульской школе права, член 

парламента, в апреле 1915 г. депортирован и убит в Дамаске.
6 Левон Демирджибашян (1863-1926), архитектор, член османского парламента в 1914 г.
7 Оскан Мартикян (1867-1947), родился в Эрзинджане, юрист, писатель, министр почт и телеграфа 

•1913—1915), ушел в отставку в августе 1915 г. и позднее нашел убежище в Каире (1920).
8 Саргис Суин или Сункуджян (1870-1915), стамбульский врач, чиновник высокого ранга в Министерстве 

здравоохранения, журналист, депортирован и казнен в 1915 г.
9 Папазян В. Указ. соч., II. С. 182-183.
10 Там же. С. 183.
11 Там же. С. 184. Таким образом, мемуары Вагана Папазяна — основной источник информации о тайных 

аспектах вопроса реформ.
12 Rapport d ’activite de la direction centrale de la nation pour la p6riode 1912-1914. P. 49 sq.
13 Погос Нубар-паша (1851-1930) — инженер, сын египетского премьер-министра, возглавлял египет

ские железные дороги и был одним из основателей (в 1906 г.) Всеармянского благотворительного союза.



делегации. В конце 1912 г. Нубар поселился 
в Париже в целях проведения — в тесной ко
ординации с Константинополем и Тифлисом, 
где также была сформирована комиссия, — 
подготовительной работы, которая, как мож
но было надеяться, приведет к реализации 
реформ в Армении1. Таким образом, возник
ло своеобразное разделение труда: Нубар 
отвечал за дипломатию и переговоры с пра
вительствами европейских стран, в то время 
как политсовет, поддержанный комиссиями 
в Константинополе и Тифлисе, должен был 
вести переговоры по вопросу реформ с вла
стями Османской и Российской империй.

В то же время Совет делал все возмож
ное, чтобы обуздать массовую эмиграцию 
истощенного армянского крестьянства. Он 
обещал крестьянам, что система правосу
дия, достойная этого названия, будет ско
ро установлена, увещевая их оставаться в 
своих селениях; он направлял комиссии в 
поездки по сельским районам для оценки 
нужд крестьян; он призвал армянские об
щины за рубежом протянуть руку своим со
отечественникам в Армении и пытался спо
собствовать инвестициям в экономику с тем, 
чтобы побудить население оставаться на ме
сте; он инициировал буллу патриарха с при
зывом к армянам оставаться на своей роди
не, которую читали в церквях; он разработал 
план создания сельскохозяйственного банка 
и инициировал перепись армян в феврале 
1913 г., и так далее2.

В то время как первые обращения По
литсовета к кабинету Камиля встречались 
с приветственным энтузиазмом, ситуация 
радикально изменилась, когда в конце ян
варя 1913 г. Махмуд Шевкет взял бразды 
правления страной в свои руки: переговоры 
правительства с патриархатом немедленно 
прекратились3. Вплоть до мая 1913 г. Шев
кет не встречался с руководством Политсо
вета. Караян, который был переизбран на

свой пост, воспользовался этой возможно
стью, чтобы представить великому визирю 
очень показательный меморандум4. В нем 
было заявлено, что армяне не понимают, 
почему пресса и подогреваемое ею обще
ственное мнение обвиняют их в поражении 
на Балканах. Еще меньше энтузиазма у них, 
продолжал меморандум, вызывают намеки 
на то, что армянский элемент империи не
обходимо уничтожить, чтобы предотвратить 
вмешательство Европы.

И действительно, 21 апреля 1913 г. на 
заседании Палаты Караян, который при Ка
миле стал членом Государственного совета, 
воскликнул: «Все легальные каналы исчер
паны. Наше первоначальное впечатление 
об отношении правительства было положи
тельным. Сегодня, однако, ситуация в Ар
мении стала невыносимой и опасной. В этот 
самый момент мы видим непосредственную 
угрозу в регионе, простирающемся от Кили
кии до Вана»5. Ситуация в провинциях теперь 
казалась настолько напряженной, что X. Хо- 
расанджян, центрист и человек умеренных 
взглядов, заявил на заседании 7 мая 1913 г., 
что «если нам суждено погибнуть, давайте 
сделаем это с честью: возьмем на себя от
ветственность и умрем в окопах»6.

В Тифлисе на Кавказе глава Армянской 
церкви также создал постоянный комитет по 
образцу константинопольского. Он состоял 
из девяти членов, включая Александра Ха- 
тисяна, мэра Тбилиси, дашнакских лидеров 
Никола Агбаляна и Аршака Джамаляна, а так
же Ованеса Туманяна, поэта и общественно
го деятеля7. Примерно так же, как они это 
делали во время подготовки к Берлинскому 
конгрессу 1878 г., сейчас армянские власти 
пытались убедить царя Николая проследить 
за тем, чтобы вопрос о реформах в Армении 
был поставлен на повестку дня Конференции 
в Лондоне, которая была запланирована на 
апрель 1913 г.8.

1 По-прежнему лучше всего вопрос освещен в статье Р. Дэйвисона: Davison R.H. The Armenian Crisis, 
1912-1914, The American Historical Review, LIII/3 (avril 1948). Pp. 481-505. См. подробности в: Archives de la 
Delegation armenienne (BibliothSque Nubar, Paris), dossiers 2 et 3, restent essentielles (далее: ADA/BNu).

2 Rapport d ’activite de la direction centrale de la nation pour la periode 1912-1914. Pp. 73-9090. По этому во
просу см. также следующую главу.

3 Папазян В. Указ. соч., II. С. 234.
4 Протоколы Национальной палаты, Константинополь, 1913 г. Стенограммы заседания от 17 мая 1913 г., 

выступление С. Караяна. С. 49 и последующие.
5 Папазян В. Указ. соч., II. С. 213.
6 Там же. С. 216.
7 Hovannisian R. Armenia on the Road to Independence, 1918, Berkeley-Los Angeles-Londres, 1967. Pp. 32-35.
8 Ibidem. Именно Зограб вел переговоры — через российского посла в Турции Н. Чарикова — с Петер

бургом о дипломатическом вмешательстве, и именно под его руководством начались переговоры с пред-



Со своей стороны, Погос Нубар, посе
лившись в Париже, постарался объяснить 
турецкому послу, что он собирается делать: 
постараться привести русских, англичан, 
-емцев и французов к консенсусу по вопросу 
эеформ1. Уведомив таким способом о своих 
намерениях, он распространил меморан
дум, в котором обобщалась вся проблема. 
Примененная в нем аргументация призвана 
была показать, что реформы не только не по
дорвут интересы великих держав в регионе, 
но, наоборот, будут способствовать укре
плению в нем мира и стабильности2. Этот 
меморандум, который содержал конкретные 
"редпожения, был составлен специальной 
<омиссией под эгидой политического сове
та, а затем представлен Андре Мандельшта
му, дипломату и юристу, прикрепленному 
к российскому посольству в Константино
поле3. После этого официально то, что на 
самом деле было «Русским планом», всеми 
сторонами рассматривалось как «план Ман
дельштама».

Основные положения этого плана можно 
эезюмировать следующим образом:

1) объединение шести вилайетов, за ис
ключением некоторых периферийных обла
стей;

2) назначение христианского губернато
ра из Османской империи или Европы;

3) избрание административного совета и 
смешанного, то есть мусульманско-христи
анского, Собрания провинций;

4) создание смешанной жандармерии 
-од командованием европейских офицеров;

5) роспуск корпуса «гамидие» (кавалерии);
6) легализация использования армянско

го, курдского и турецкого языков в работе 
местной администрации;

7) право каждой общины открывать свои 
собственные школы, администрация кото- 
эых должна финансироваться из специаль- 
-юго налога, который ранее собирался ис
ключительно в интересах турецких школ;

8) создание специального комитета, ко
торому будет поручено рассмотрение кон
фискаций земель, проведенных в последние 
десятилетия;

9) выселение из провинций мусульман
ских беженцев и иммигрантов, которые бы
ли размещены на землях, принадлежащих 
армянам;

10) применение аналогичных мер в Кили
кии;

11) обязательство со стороны европей
ских держав следить за тем, чтобы план был 
реализован.

С самого начала Англия и Франция всту
пили в дискуссию о конкретной реализации 
плана. Было понятно, что без согласия и 
поддержки этих двух держав любые рефор
мы были обречены остаться на бумаге, даже 
если русские согласились с идеей их одно
стороннего вмешательства4. Немцы, изна
чально исключенные из переговоров, были, 
наконец, вовлечены в них в январе 1913 г., 
после того, как немецкий посол в Константи
нополе узнал о том, что затевается5.

Предварительные обсуждения реформ 
рельефно очертили разные точки зрения и 
противоречивые интересы великих держав. 
Так, Франция, основной кредитор Осман
ской империи, в то же время вела перегово
ры о получении концессии на строительство 
железной дороги в Армении, что было пря
мой конкуренцией немцам. Англия, хотя и 
стала предусмотрительно свертывать свои 
инвестиции в Турции еще с 1880 г., обраща
лась с халифатом деликатно, чтобы исклю
чить малейший риск исламистской заразы 
в своих собственных колониях в Египте и на 
Индийском субконтиненте, не говоря уже о 
первых концессиях, которые она старалась 
получить по месторождениям вблизи Мо
сула в этот ранний период эпохи «черного 
золота». Английские и французские дипло
маты по-прежнему стремились сохранить 
территориальное статус-кво в Турции, что

:тавителями великих держав: Зограб Г. Указ. сон. Дневник. С. 343. Следует также прочитать пассаж, который 
посвятил этому делу патриарх Завен Тер-Егиаян. Указ. соч., и то, как это изложено в работе Л. Етмекджяна: 
Etmekjian /.. The Armenian National Assembly of Turkey and Reform, Armenian Review 29/1 (1976). Pp. 38-52. 
36-й, 87-й и другие тома Архива внешней политики также позволяют проследить вопрос реформ с очень 
близкого расстояния: АМАЕ, Turquie, Correspondence politique, n. s.

1 ADA/BNu, dossier 2. Письмо от 2 августа 1913 Погоса Нубара А. Вильямсу, президенту Британо-Армян
ского комитета, из которого также следует, что план был разработан патриархатом.

2 Hovannisian R. Op. cit. P. 32; Лазян Г. Армения и армянский вопрос, Каир, 1957. С. 155 (на арм. яз.).
3 Папазян В. Указ. соч., II. С. 543-583.
4 Davison Я. Op. cit. P. 500 sq.
5 Ibidem.



и Англия, и Франция считали очень важным 
для своих кратко- и долгосрочных интере
сов. Таким образом, они рассматривали 
инициативы России с некоторой опаской, 
соглашаясь участвовать в них только для 
того, чтобы держать их под контролем. Что 
касается Германии, которая была глубоко 
втянута в строительство железной дороги 
Багдад — Берлин, а также реорганизацию 
османской армии, то она была против са
мой идеи реформ, которые могли бы поста
вить под угрозу ее попытку укрепить свой 
экономический контроль над частью Анато
лии. Действительно, Германия, чьи связи с 
младотурками неуклонно укреплялись, ста
ралась, по их требованию, торпедировать 
«Русский план».

Таким образом, очевидно, что успех пла
на был отнюдь не предрешен, так что усилия 
Погоса Нубара, направленные на то, чтобы 
развеять опасения западных держав, были 
отнюдь не лишними. В меморандуме, кото
рый армянские лидеры направили в канце
лярии европейских держав, они изо всех сил 
старались подчеркнуть «социальный аспект» 
реформ, чтобы развеять опасения о россий
ской аннексии, возможность которой так 
беспокоила Францию и Англию. Их усилия, 
однако, не помешали этим двум державам 
объединиться в сдерживании амбиций Рос
сии на Лондонской конференции в апреле
1913 г., даже отказываясь сплотиться против 
той позиции, которую отстаивали немцы, ут
верждавшие, что речь идет о вмешательстве 
во внутренние дела Османской империи и 
серьезном нарушении ее суверенитета, что 
откроет зеленый свет для разделения Ана
толии и оставит дверь открытой для после
дующей российской аннексии. В противовес 
этой посылке, российские дипломаты ут
верждали, что если реформы не будут про
ведены немедленно, возникнет вероятность 
массовых беспорядков, которые неизбежно 
повлекут за собой вооруженную интервен
цию со стороны России.

В конце концов реформы были поддер
жаны в принципе всеми державами, в том

числе Германией, при условии, что их осу
ществление будет поручено Блистатель
ной Порте и что они будут проводиться под 
ее контролем или, при необходимости, под 
контролем великих держав. Естественно, 
что это новое предложение, одобренное 
Англией и Францией, было категорически 
отвергнуто Россией, которая увидела в нем 
не более чем закулисные пути, чтобы отка
заться от поиска конкретных путей решения 
проблемы восстановления безопасности в 
Армении1. Не желая более заниматься этим 
вопросом в рамках Лондонской конферен
ции, державы решили, принимая предложе
ние России, дать указание своим послам в 
Константинополе продолжить обсуждение. 
Тем временем, подкрепляя свои слова де
лами, царь Николай сосредоточил войска на 
границе с Турцией и приказал своим агентам 
организовать курдские провокации в Арме
нии, для того чтобы усилить давление2.

Пока шел этот торг, Нубар попытался, 
особенно в первые месяцы после Лондон
ской конференции, смягчить позиции разных 
сторон. Он искал поддержку своих усилий со 
стороны проармянских национальных коми
тетов, таких как Британо-армянский комитет, 
в котором лорд Брайс был одним из ведущих 
членов, и Армянский комитет в Берлине. Он 
также привнес в дело свои многочисленные 
личные отношения. И в своей переписке, и 
на всех встречах, на которых он присутство
вал, Нубар настаивал прежде всего на том, 
что крайне важно, чтобы реформы прово
дились под контролем великих держав, если 
уж они не могут проводиться под контролем 
России, возможность чего категорически от
вергалась Лондоном и Берлином3. Следует 
добавить, что Нубар не был по-настоящему 
расстроен этим коллективным решением, 
так как он сам был противником идеи рос
сийской гегемонии над армянскими про
винциями. Для ведущих армянских кругов в 
Турции российский контроль был крайним 
случаем, если бы дело дошло до нормали
зации ситуации в самом Стамбуле. Из своей 
парижской штаб-квартиры Нубар, не коле-

1 Ibid. Pp. 491-496.
2 Ibid. P. 491.
3 ADA/BNu, dossier 2. Письмо Б. Нубара В. Каранфиляну от 16 июня 1913 г, в котором Нубар четко по

казал, что в апреле в кулуарах Лондонской конференции он обсудил с Иоганнесом Лепсиусом правильное 
направление, чтобы убедить западных дипломатов в точности своего анализа.Основными членами Британо
армянского комитета были лорд Дж.А. Брайс, Н. Букстон, сэр Е. Бейл, Т.П. О’Конноре, А. Вильямс и А.Г. Си- 
мондс; президентом Французского комитета был Робер де Кэ; сопредседателями Германских групп были 
д-р Г.В. Гринфильд и Лепсиус; и президентом Швейцарского комитета был Леопольд Фавр: АМАЕ, Turquie, 
Correspondence politique, vol. 86. Pp. 253-255.



блясь, неоднократно ездил в Лондон, чтобы 
зстретиться там с сэром Эдвардом Греем, 
британским министром иностранных дел1. 
Хотя у Нубара была поддержка со стороны 
тех членов парламента, которые также вхо
дили в состав Британо-армянского комите
та, ему трудно было убедить англичан в том, 
что его инициатива должным образом была 
обоснована. Он был еще более шокирован 
пассивным отношением Англии к самому ве
ликому визирю Махмуду Шевкету, который 
считал требования реформ разумными, и, 
<ак стало известно незадолго до его убий
ства, был готов их поддержать2.

Во всяком случае, в июне 1913 г. в Кон
стантинополе началась дискуссия, органи
зованная послами великих держав. Их ос
новой послужил текст меморандума 1895 г., 
дополненный тем, что только что направил 
,im армянский патриарх3. Между тем Нубар 
проводил зондаж итальянских политиче
ских кругов в дискуссиях с Галли, итальян
ским парламентарием, который только что 
выступил перед римским парламентом со 
своим заявлением. Нубар заверил его, что 
армяне ни в коем случае не претендуют на 
получение автономии, которая была прак
тически невозможна в тогдашней ситуации, 
а просто стремятся к такой администрации, 
которая способна защитить их жизнь и иму
щество4. Нубар также апеллировал к своим 
друзьям среди британцев, стараясь убедить 
финансовые круги в том, что очень важно 
продвигать реформы ради более надежных 
гарантий своих вложений в Турцию5, Он по
лучил солидную поддержку от Армянского 
комитета в Берлине, где председательство
вал Г. В. Гринфильд, чьи усилия объяснить 
ситуацию чиновникам на Вильгельмштрас- 
се заключались прежде всего в поддержке 
армянского тезиса о том, что самый вер
ный способ обеспечить российское невме

шательство — это поддержать реформы6. 
В Константинополе пресса ухватилась за 
вопрос реформ в июле; некоторые круги вы
разили яростное противодействие плану ре
форм, а некоторые пошли настолько далеко, 
что сожгли дом возле собора Святой Софии, 
в котором тогда жил Талаат7. Погруженная 
в катастрофический финансовый кризис, 
империя надеялась получить материальную 
помощь из Европы, а Нубар посоветовал ев
ропейцам предоставлять ее в обмен на ту
рецкие политические решения в пользу ре
форм. Этот призыв не был принят всерьез; 
европейские канцелярии не обратили на не
го практически никакого внимания. Очевид
но, что Санкт-Петербург, где Армянский ко
митет возглавлял историк Никогайос Адонц, 
оказался единственной столицей, искренне 
заинтересованной в проведении реформ в 
Армении. Кроме того, несомненно с целью 
обострения антагонизма между державами, 
Блистательная Порта начала распростра
нять слухи о том, что намерена назначить 
британских офицеров во главе жандарме
рии в Армении, а с другой стороны, утверж
дая, что армяне против контроля со стороны 
европейских держав8. Таким образом, мы 
видим, что лидеры армян отдавали себя 
полностью — и телом, и душой, чрезвычайно 
сложной игре, которая велась весь 1913 год; 
и они были заняты тем, что искали поддерж
ку везде, где только возможно.

В конечном счете Блистательная Порта 
решила опубликовать встречный план, охва
тывающий все губернии азиатской Турции, 
включая армянские вилайеты. Идея состо
яла в том, чтобы создать сеть генеральных 
инспекторов, которые должны были решить 
все экономические и социальные проблемы 
региона, якобы с целью «децентрализации»9. 
В то же время посол Германии Ганс фон Ван- 
генхайм продолжал торпедировать перего-

1 ADA/BNu, dossier 2. Письмо Б. Нубара А. Вильямсу от 19 июня 1913 г, в котором Нубар снова упоминает
о результатах своей второй поездки в Лондон в середине мая.

2 Davison Я. Op. cit. Pp. 500-501 .

3 ADA/BNu, dossier 2. Письмо Б. Нубара А. Вильямсу от 26 июня 1913 г.
4 Ibidem. Письмо Б. Нубара Галли от 25 июня 1913 г.
5 Ibidem. Письмо Б. Нубара А. Вильямсу от 6 июля 1913 г.
6 Ibidem. Письмо Б. Нубара Г. В. Гринфильду от 23 июня 1913 г.
7 Ibidem. Письмо Геворга Нубара Б. Нубару, Сан-Стефано, 3 июля 1913 г.
8 Ibidem. Конфиденциальное письмо от Вильямса Б. Нубару от 29 июля 1913 г.; см. также Les reformes ar- 

meniennes et I’integrite de la Turquie d ’Asie, Constantinople le 22 mars 1913,4 pp.; Les reformes armeniennes et les 
oopulations musulmanes: les emigrants (mohadjirs) dans les provinces armeniennes, Constantinople le 5 mai 1913; 
Les reformes armeniennes et le contr6le europeen, Constantinople le 14 juin 1913, 4 pp.

9 Ibidem. Обзор газет в период между 2 июня и 10 июля 1913 г.; Note sur quelques objections faites au projet 
de reformes armeniennes, Constantinople le 5 aout 1913, 4 pp.



воры в Константинополе, в частности атакуя 
российских дипломатов, которых он обвинил 
в наличии скрытых мотивов. Поэтому в нача
ле августа 1913 г. Нубар решил направиться 
в Берлин, чтобы встретиться с министром 
иностранных дел Германии и убедить его 
изменить свою политику по противодей
ствию реформам1. Этот его визит на Виль- 
гельмштрассе оказался решающим, ибо 
разморозил ситуацию в Константинополе, 
где европейские послы сели за серьезные 
переговоры2. Через несколько дней доктор 
Лепсиус направил Нубару телеграмму о том, 
что «ситуация благоприятна» для успешного 
завершения переговоров, и предложил Ну
бару как можно скорее прибыть в Константи
нополь для того, чтобы непосредственно на
блюдать за тем, что там происходит3. Ответ 
Нубара немецкому протестантскому пастору 
гласил, что он не вправе заменить Политсо
вет, на который возложены обязанности за
ниматься этим вопросом4.

По-видимому, именно Лепсиус сыграл 
главную роль в активизации переговоров, 
выступив в качестве посредника между па
триархатом и посольством Германии5 и дей
ствовал рука об руку с Григором Зограбом6. 
В конце сентября 1913 г. стало известно, что 
немецкие и российские дипломаты пришли 
к компромиссу: «Страна должна быть раз
делена на два сектора, один, охватывающий 
Трапезунд, Эрзурум и Сивас/Себастия; и 
другой, охватывающий все остальное. Бли

стательная Порта просит великие державы 
назначить двух инспекторов — по одному 
на каждый сектор. Эти инспекторы вправе 
назначать и увольнять своих подчиненных. 
Участие в местных административных орга
нах и представительство в местных собра
ниях и советах должно быть наполовину хри
стианским, наполовину мусульманским»7.

Эта новость, подтвержденная пере
пиской Армянского комитета из Санкт- 
Петербурга, показала неоднозначную, но 
решающую роль, которую российские ди
пломаты сыграли в достижении соглашения. 
Нубар сообщил Сергею Сазонову, министру 
иностранных дел России, что он удовлетво
рен встречей с ними 17 октября8. Некоторые 
детали плана, однако, оставались еще не 
определенными, в частности относитель
но исполнительных полномочий, которые 
должны быть возложены на генеральных ин
спекторов. После того, как немецкий посол 
Вангенхайм получил инструкции с Вильгель- 
мштрассе о том, чтобы прийти к соглашению 
с российскими дипломатами, Зограб при
ступил к разработке этих деталей с доктором 
Шенбергом9. Франция и Великобритания, 
которые с интересом наблюдали за россий
ско-немецким перетягиванием каната, так
же склонились к компромиссу. Французский 
министр Пишон даже пообещал активную 
поддержку со стороны Франции10.

В конце октября, после того, как «сделка 
была заключена», документы были переда-

1 Ibidem. Письма от Гринфильда Б. Нубару от 31 июля и 5 августа 1913 г.
2 Ibidem. Письма Б. Нубара А. Симондсу, члену Британо-армянского комитета, от 12 августа и Якубу Ар- 

тин-паше в Лондон от 13 августа 1913 г.
3 Ibidem. Телеграмма от 14 августа 1913 г.
4 Ibidem. Письмо Б. Нубара И. Лепсиусу от 22 августа 1913 г.
5 Ibidem. Письмо Б. Нубара барону Роберту де Кэ, генеральному секретарю Французского азиатского ко

митета, секция Леванта, 27 августа 1913 г.
6 Ibidem. Письмо от вардапета Григориев Балакяна секретарю специального комитета Константинополь

ского патриархата Нубару от 24 августа 1913 г., Берлин. Освещает закулисную роль, которую сыграл Зограб, 
видный член специального комитета.

7 Ibidem. Письмо Джеймса Гринфильда Б, Нубару от 28 сентября 1913 г. в Берлин.
8 Ibidem. Письма Б. Нубара Лепсиусу от 13 и 18 октября 1913 г., в которых раскрыт смысл замечаний Са

зонова по поводу его [Нубара] интервью в Париже.
9 Ibidem. Письмо Лепсиуса Б. Нубару, октябрь 1913 г.
10 Ibidem. Письмо Б. Нубара Лепсиусу от 18 октября 1913 г., в котором он упоминает о своем разговоре с 

министром Пишоном, который состоялся 17 октября. Weber G. F. Op. cit. Pp. 20-21. В этой работе показано, 
что политика Германии изменилась в пользу армян и что отношение посла также поменялось. В тот момент, 
как считает Вебер, Берлин рассматривал возможность поддержки армянами своего плана экономического 
развития вокруг Багдадской железной дороги. Предполагается, что для того, чтобы помешать сближению 
немцев с армянами, османское правительство предложило, чтобы англичане направили в Армению своих 
инспекторов. Нам даже говорили, что министр иностранных дел Германии Готлиб фон Ягов приказал про
вести переговоры с курдскими лидерами, чтобы они прекратили «занятие своим любимым спортом — ис
треблять армян и сжигать их селения» (с. 24),



ны в канцелярии западных держав, которым 
теперь предстояло убедить Блистательную 
Порту выполнить соглашение. Чтобы уско
рить этот процесс, Нубар организовал в Па
риже международную конференцию по ар
мянским реформам. 30 ноября и 1 декабря
1913 г. ведущие представители Армянских 
комитетов Европы, а также проармянски на
строенные ассоциации, дипломаты и поли
тики из Германии, России, Англии и Италии

собрались во французской столице, чтобы 
координировать свои усилия'.

25 декабря русские и немцы официально 
передали план реформ в Армении османско
му правительству. 8 февраля 1914 г., после 
нескольких недель проволочек, Блистатель
ная Порта наконец утвердила соглашение. 
Ей не удалось добиться отмены пункта о 
надзоре со стороны Запада, который, по ее 
мнению, был решающим2.

Переговоры о реформах с османским Кабинетом 
министров и партией Иттихада

В предыдущем разделе мы рассмотрели 
общественные и дипломатические аспекты 
переговоров о реформах. Для ясности мы 
решили посвятить отдельный раздел проис
ходящим в то же время неформальным, но 
очень важным переговорам между несколь
кими турецкими и армянскими привержен
цами.

Как уже было сказано, когда армянская 
сторона решила воскресить идею реформ 
восточных провинций, либеральный кабинет 
<амиль-паши являлся идеальным собесед
ником по этому вопросу, и поэтому пере
говоры при его участии прошли достаточно 
живо. Не случайно Камиль-паша пригла
сил ряд армянских деятелей на заседание 
21 декабря 1912 г., созванное по инициа
тиве министра иностранных дел Габриэля 
Норатункяна, чтобы обсудить план реформ. 
Не только Политический совет, но и АРФ 
были исключены из переговоров. Их оппо
нентами стали бывший патриарх Магакиян 
Орманян, главный редактор газеты «Сабах» 
Диран Келекян, депутат парламента из го
рода Сивас д-р Назарет Тагаварян, а также 
два сенатора, Азарян и Ерамян3. Этот обход 
законных властей вызвал такой переполох 
в армянских кругах, что Зограб и Ваган Па
пазян, бывший депутат парламента из Вана 
и исполнительный директор Комиссии по 
безопасности, потребовали объяснений от 
Келекяна и Орманяна. Келекян и Орманян 
подтвердили, что в своих беседах с великим

визирем они подчеркнули, что не уполномо
чены говорить от имени всего народа и что 
ему следовало бы «говорить с представите
лями армянской нации»4.

Иттихадисты, правившие государством 
после переворота 23 января 1913 г., полу
чили прибыль от своих тесных связей с даш- 
накскими лидерами, как только представили 
проект плана реформ, чтобы возобновить 
свои контакты с властями Армении, с ко
торыми они порвали отношения некоторое 
время назад5. Как это часто бывает при таких 
обстоятельствах, Петрос Халаджян, депу
тат парламента и член партии иттихадистов, 
был подготовлен к роли посредника. Первая 
встреча была организована в его доме, ве
роятно, в конце января 1913 г. В ней приняли 
участие, с одной стороны, Мехмед Талаат, 
Халил, депутат от Ментеше, и генеральный 
секретарь партии «Единение и прогресс» 
Мидхат Шюкрю, и, с другой стороны, Акнуни, 
Вардгес и Армен Гаро. Все указывает на то, 
что иттихадисты были убеждены, что смогут 
в очередной раз разрушить единодушие в 
отношении плана реформ, которое царило в 
рядах армян. Иттихадисты рассчитывали на 
силы убеждения Талаата, который напомнит 
своим армянским товарищам о давно объ
единяющей их дружбе. Чувствуя, однако, 
что дашнаков, которые молча перенесли так 
много унижений с 1908 г., не получится так 
легко уговорить, Талаат сообщил им, что он 
сам пожелал провести реформы по образцу

1 Ibidem. См. переписку указанных лиц по подготовке Парижской конференции.
2 Davison R. Op. cit. Pp. 501-503.
3 Папазян В. Указ. соч., II. С. 200.
4 Там же. С. 201-202.
5 Папазян В. Указ. соч., II. С. 190. Напомним, что АРФ официально прервала отношения с Иттихадом 

5/18 мая 1912 г., опубликовав по этому поводу меморандум: «Позиция Дашнакцутюна по отношению к Итти- 
хаду», «Дрошак», № 9-10, сентябрь — октябрь 1913 г, С. 147 (на арм. яз.).



плана Румелии 1880 г. Он также указал, что 
все они были «детьми одной родины, свя
занными общим происхождением». Для того 
чтобы подчеркнуть идеологическую близость 
между Иттихадом и АРФ и соответствующее 
расстояние между ними и «консервативны
ми» кругами, он атаковал Погоса Нубара, 
говоря о нем как об «инструменте в руках 
русских». В финальной речи, обращенной к 
присутствующим армянам, намекнув на то, 
что проект реформы был предложен Нуба- 
ром и что АРФ не имеет к этому отношения, 
Талаат предложил пригласить египетских 
государственных деятелей в Стамбул, что
бы они смогли представить свои требования 
непосредственно младотуркам1. Еще одна 
встреча между руководством дашнаков и 
младотурецкими лидерами Исмаилом Хак
ки, Гусейном Кахидом и Мехмедом Талаатом 
состоялась 1-14 февраля в доме Зограба. 
На этот раз речь зашла о решающем значе
нии вмешательства держав в проведение 
реформ. Иттихадисты, естественно, пред
ложили урегулировать вопрос без внешнего 
вмешательства2. Дашнаки парировали, что 
армяне предлагали этот вариант с 1908 г., но 
сменявшие друг друга правительства младо
турок последовательно отвергали их предло
жения, хотя они и были весьма скромными.

Дашнаки были настроены более скеп
тически, поскольку они видели стремление 
партии «Единение и прогресс» к радикаль
ным мерам почти сразу после того, как был 
представлен план реформ. В конце 1912 г. их 
поддерживали организация из парламент
ской фракции курдских и турецких депутатов 
восточных провинций и организация союза 
по защите прав восточных провинций3. Но 
самым конкретным проявлением отноше
ния партии «Единение и прогресс» явилась 
новая политика экономического бойкота 
армян и их продукции, подкрепленная це
лым арсеналом мер, таких как отказ выдачи 
банковских кредитов или административное 
преследование тех, кто занимался экспор
том. Религиозные круги «тайно проповедо
вали», что все дела и торговля с армянами

должны быть прекращены. В начале 1913 г. 
коммерческие группы, состоящие исключи
тельно из турецких купцов, рекомендовали 
людям покровительствовать им и только 
им, а не «покупать нечистые товары» у хри
стиан4. Следует также отметить увольнение 
всех армянских государственных служащих 
в районах Акн, Арабкир, Диврик и других, 
не говоря уже о более впечатляющих актах, 
таких как поджог базара в Диарбекире, где 
почти всеми купцами и ремесленниками бы
ли армяне, или поджог армянского квартала 
в Эдирне5. В то время как все это имело ме
сто, Совет министров принял канон Ислахат. 
своего рода реформу avant I’heure («предва
рительную»), единственной целью которой 
было посеять замешательство и обеспечить 
условия для приостановления армянской 
инициативы. Мехмед Джавид был даже от
правлен в восточные провинции в качестве 
инспектора для того, чтобы контролировать 
применение этого «закона»6.

Приглашая Погоса Нубара приехать для 
решения проблемы плана реформ «в се
мье»7, кабинет Шевкета стремился заста
вить его покинуть Париж и таким образом 
отказаться от работы, которую он проводил 
в западных канцеляриях. Другими словами, 
стратегия Иттихада и Кабинета министров в 
этот период состояла в уменьшении посред
нической роли держав, силы которых долж
ны были быть убраны из игры, если целью 
был срыв плана реформ.

Армянские круги отмечали, что, несмотря 
на давление партии «Единение и прогресс», 
АРФ поддерживала связь с младотурками. 
Также можно предположить, что у АРФ не 
было скрытых мотивов в сотрудничестве 
с Политическим советом и Комиссией по 
безопасности, в которой она принимала ак
тивное участие в лице Вагана Папазяна из 
дашнаков, который выступал в качестве ис
полнительного директора Комиссии. Имен
но поэтому Папазян отправился в Париж в 
феврале 1913 г., чтобы встретиться с Лого
сом Нубаром и выработать определенные 
критические точки меморандума, который

1 Папазян В. Указ. соч., II. С. 190.
2 ШарурянА. С. Указ. соч. С. 393; «Азатамарт», № 1127, 2/15 февраля 1913 г. (на арм.яз.).
3 Папазян В. Указ. соч., II. С. 197.
4Тамже. С. 198.
5 Там же. С. 198-199.
6 Там же. С. 199.
7 Там же. С. 215.



затем составят армянские организации1. 
По воспоминаниям этого бывшего парла
ментского представителя из Вана, их пере
говоры, проведенные на французском языке 
(Нубар плохо говорил по-армянски), прошли 
очень хорошо: они добавили завершающие 
штрихи в свой совместный проект, который 
планировали предоставить властям. В нем 
говорилось, в частности, о назначении ев
ропейских инспекторов и консультантов и 
предоставлении гарантий со стороны евро
пейских государств.

Посольство России в Стамбуле было еще 
одним чрезвычайно важным собеседником 
армянских организаций. Два человека из 
этих организаций играли особенную роль. 
Иван Завриев2, лидер дашнаков, который 
был очень хорошо известен в правящих кру
гах Санкт-Петербурга (он был в Стамбуле 
в 1913 г.), сыграл решающую роль в пере
говорах с русскими, в то время как Григор 
Зограб был «полуофициальным голосом» 
армян3. В своем дневнике Зограб отмечает, 
что Завриев «был первым дашнаком, кото
рого я когда-либо знал, признавшим истину, 
что, по мнению турецкого правительства, 
единственной судьбой армянского народа 
было унитожение»; ему противопоставляет
ся Акнуни, который «последним расстался 
со своими протурецкими мечтами»4. Зограб 
и Завриев провели много частных бесед с 
российским послом В. Чариковым и его со
ветником Андре Мандельштамом, связан
ных с рассмотрением вопросов о реформах. 
Также были организованы рабочие сессии с 
участием различных экспертов, как, напри
мер, рабочая сессия, проведенная 12 апре
ля 1913г., на которой Зограб, русский посол, 
представитель Патриархии, а также Л. Де- 
миржибашян, Завриев и Заварян5 обсудили 
демографические проблемы, которые ди
пломат считал очень важными, а также пере

пись населения Армении, которую начала 
проводить Патриархия во всех вилайетах 
Малой Азии в феврале6.

Весной 1913 г. после Лондонской кон
ференции, на которой армянский проект 
сделал большой шаг вперед, иттихадисты, 
естественно, возродили практику регуляр
ных встреч с дашнаками; Халаджян служил 
посредником и «барометром реакции» пар
тии «Единство и Прогресс»7. В частности, 
в июне 1913 г. был организован обед на 
острове Принкипо, в котором приняли уча
стие Ахмед Джемаль, военный губернатор 
столицы (в сопровождении Вагана Татевя- 
на8, одного из его ближайших соратников), 
и все лидеры дашнаков: Армен Гаро, Акну
ни, Вардгес, Грач Тиракян, Ваагн и Ваган 
Папазяны. Джемаль был более резким, чем 
Талаат, он не скрывал, что партия «Едине
ние и прогресс» считает армянскую ини
циативу серьезной ошибкой. Он думал, что 
все сведется к работе на русских. Следова
тельно, его партия будет использовать все 
доступные средства, чтобы противостоять 
проекту. Он сказал: «На карту поставлена 
территориальная целостность Турции, ко
торая из-за ваших действий находится под 
угрозой». Он с уверенностью согласился, 
что младотуркам не удалось осуществить 
необходимые реформы. Объяснение, по его 
словам, заключается в тяжелом экономиче
ском и социальном положении страны. Он 
добавил: «Армяне должны были понимать 
это, а не загонять нас в угол». Наконец, он 
предложил, что «армянам не следует рас
ширять существующую пропасть между тур
ками и армянами... Последствия могут быть 
необратимыми»9. Папазян позже признался, 
что все присутствующие армяне очень хоро
шо понимали чуть завуалированные угрозы 
Джемаля, но они «были убеждены, что у Тур
ции нет выбора»10.

1 Там же. С. 223.
2 Он основал клинику в Муше, где провел два года, прежде чем приехал в Стамбул в декабре 1912 г., ве- 

эоятно, для того, чтобы участвовать в переговорах между русскими и армянами. Он встретился с Зограбом у 
riero дома 9 декабря 1912 г., чтобы обсудить с ним этот вопрос: Зограб Г. Указ. соч. С. 343.

3 Папазян В. Указ. соч., II. С. 229.
4 Зограб Г. Указ. соч. С. 343.
5 Папазян В. Указ. соч., II. С. 267. Папазян извещает о смерти этого основателя АРФ в сентябре 1913 г. и 

его пышных похоронах в Галате.
6 ШарурянА. Указ. соч. С. 396-397.
7 Папазян В. Указ. соч., II. С. 191.
8 Там же. С. 191. Этот лидер дашнаков был повешен в Адане в июне 1915 г. вали Авни-беем. Его «друг» 

Джемаль, имевший влияние в этом регионе, не вмешался.
9 Там же. С. 191.
10 Там же. С. 192.



Во время своего визита в Париж в начале 
июля 1913 г. Мехмед Джавид, находивший
ся во Франции для обсуждения вопросов 
кредита, дал интервью стамбульской еже
дневной газете «Азатамарт», в котором он 
высказался абсолютно другими терминами. 
Он заявил, что османское правительство ре
шило удовлетворить требования армян, «по
тому что политический характер армянского 
вопроса изменился с момента последней 
[Балканской] войны и стал одним из основ
ных вопросов, стоящих перед Империей»1. 
В том же интервью он подтвердил, что встре
чался с Погосом Нубаром и что они достигли 
полного согласия почти на каждом этапе, «за 
исключением вопроса о гарантиях»2. Одна
ко этот позитивный диалог был, вероятно, 
вдохновлен проблемами, стоявшими перед 
османским министром финансов: убедить 
французское правительство выдать кредит 
Турции, которая была обескровлена и отча
янно нуждалась в наличных деньгах, чтобы 
возобновить войну с Болгарией. Этот при
оритет, несомненно, объясняет тон Джавида 
и тот факт, что он взял на себя труд посетить 
Нубара, чей вес в политических кругах Фран
ции был очень велик.

Впечатление, что Джавид хотел любой 
ценой убедить своих аудиторов в добрых на
мерениях его правительства и поддержать 
надежду о позитивных изменениях в вопро
сах реформ, подтверждается рядом факто
ров. Это находит свое объяснение прежде 
всего в контексте: неизбежная агрессия 
против Эдирне, о которой, вероятно, уже бы
ло принято решение; а также «Конференция 
послов», состоявшаяся в Йеникое в период с
3 по 24 июля, которая проводилась с целью 
добавления последних штрихов в план ре
форм в Армении, в соответствии с решени
ем, принятым на Лондонской конференции.

Мы находим подтверждение временного 
изменения стратегии младотурок, которые, 
очевидно, пытались выиграть время, за ко
торое можно реализовать свои краткосроч
ные проекты, в другом интервью, которое на 
этот раз предоставил министр внутренних 
дел Мехмед Талаат газете «L’Union» в начале 
июля 1913 г.3. В ответ на щекотливые вопро
сы (например, о причине того, что права на

конфискованное имущество армянских из
гнанников до сих пор еще не были восста
новлены, о безнаказанности преступников 
и о насильственном обращении в ислам) 
Талаат четко заявил, что он назначил более 
пятисот полицейских в восточных провинци
ях, что армия собирается помочь подавить 
бандитизм, что аграрный вопрос должен 
быть рассмотрен в ближайшее время, и что 
правительство показало, как оно изменило 
свое отношение и собирается создать ко
миссию по расследованию, чтобы изучить 
эти вопросы в самих восточных провинци
ях и принять меры для назначения опытных 
гражданских служащих в регионе. Другими 
словами, министр признал, что проблемы 
имели место (он уже не отрицал этот факт), 
но добавил, что сейчас поставил перед со
бой задачу их решения.

После неформальной встречи на острове 
Принкипо, участие в которой принял Ахмед 
Джемаль, Центральный комитет юнионистов 
также возобновил переговоры с Западным 
Бюро АРФ в начале лета 1913 г. сначала кос
венно, через Зограба и Халаджяна, а затем в 
непосредственной встрече с Акнуни, Вард- 
гесом и Арменом Гаро, которые встретились 
с Халилом [Ментеше], Мидхатом Шюкрю и 
Талаатом4. На этих встречах лидеры партии 
«Единение и прогресс» потребовали, чтобы 
армяне не пытались получить прибыль от 
сложной ситуации в империи и воздержива
лись от обращения к внешним силам, осо
бенно к России, смертельному врагу Турции. 
Они заявили, что в обмен на это они готовы 
прийти к соглашению с АРФ и Патриархией 
о выходе реформ в жизнь. Но, по их сло
вам, чтобы не всколыхнуть общественное 
мнение, армяне должны были отказаться 
от всех форм вмешательства извне во вну
тренние дела страны. Талаат выступил с за
мечанием, что, в любом случае, «они нашли 
бы средства, необходимые им для принятия 
плана, если бы армяне не согласились с их 
требованиями»5. В частном порядке, даже с 
бывшими союзниками-дашнаками, дискурс 
юнионистов был заметно менее доброже
лательным, зато также отличался опреде
ленной последовательностью: теперь, когда 
конференция послов была неизбежной, они

1 Там же. С. 192-193; «Азатамарт», 15 июля 1913 г. С. 1-2. Интервью, проведенное Барсегом Шахбазом.
2 Там же.
3 Перепечатано в «Азатамарт», 25 июня/7 июля 1913 г. С. 1 (на арм. яз.); Папазян В. Указ. соч., II. С. 193.
4 Там же. С. 235. Встречи проходили по очереди дома у Зограба и Вардгеса; они оба жили в Пере.
5 Там же. С. 235-236.



хотели убедить армян отказаться от идеи 
посредничества со стороны властей. Армян
ские лидеры, наоборот, единогласно высту
пали за сохранение принципа переговоров, 
гарантированного европейскими государ
ствами, поскольку они были убеждены, что 
это был единственный способ обеспечить 
подлинные реформы.

Параллельно с этими полуофициальными 
переговорами министр внутренних дел сде
лал ряд публичных выступлений, имевших 
целью произвести впечатление. Таким обра
зом, 22 июня 1913 г. он нанес официальный 
визит патриарху. Он был принят в официаль
ной приемной Патриархии, где торжествен
но объявил о реформе судебной системы и 
жандармерии в провинциях. Патриарх от
ветил, что он хотел бы верить, что будет по
ложен конец насилию и грабежам, которые 
не прекратились в восточных провинциях и 
вызвали массовое бегство армянского на
селения. Он добавил, что если бы проблемы 
решались правительством по мере их воз
никновения, любое вмешательство извне 
было бы совершенно излишним1.

Казалось, что лидеры дашнаков офици
ально подтверждали, что они не были склон
ны пойти на новые уступки иттихадистам. 
В сентябре 1913 г. они напомнили своим чи
тателям, что «партия “Единение и прогресс” , 
несмотря на ее невыразимо торжественные 
обещания, не выполнила самых простых 
требований армянского народа и Дашнак- 
дутюна например, требований о гарантии 
личной безопасности, решении проблемы 
земель, перераспределении налогов для 
финансирования образования или пропор
ционального представительства Армении на

государственной службе на местном и наци
ональном уровнях»2.

Настоящие переговоры, однако, нача
лись только после окончания конференции 
послов, то есть только после достижения 
25 октября 1913 г. Германией и Россией до
говоренности по основным пунктам3. Пер
вый вариант плана, одобренный послами в 
июле, предусматривал, что только люди с 
фиксированным местом жительства име
ли право голоса и что полки гамидие будут 
расформированы4. Русско-немецкий вари
ант однако не предусматривал реституции 
конфискованной земли, равно как и не за
прещал заселение балканскими мухаджира- 
ми восточных провинций. Гамидие же были 
переименованы в «легковооруженные вой
ска»5.

О последнем этапе переговоров, в кото
рых Зограб был главным армянским участ
ником, у нас теперь есть ценный источник 
информации в виде недавно опубликован
ного дневника, который открывает новую 
информацию о многих аспектах язвительных 
дискуссий между армянами и младотурками. 
Не случайно иттихадисты выбрали Халила 
[Ментеше], председателя Государственно
го Совета, чтобы выразить Г. Зограбу недо
вольство партии определенными аспектами 
плана, которые они категорически отверг
ли6. Эти два человека знали друг друга очень 
хорошо7. 20 декабря 1913 г. лидер младоту
рок нанес визит Зограбу и изложил позицию 
Иттихада, сведенную к следующей «formule» 
[формуле] (Зограб использует французское 
слово в своем дневнике): «Турки скорее ум
рут, чем примут любое вмешательство дру
гих держав в армянский вопрос, хотя они и

1 «Когак», 23 июня 1913 г., № 31 (156). С. 307-308 (на арм. яз.).
2 «Позиция Дашнакцутюна по отношению к Иттихаду». С. 147.
3 Папазян В. Указ. соч., II. С. 253.
4 Там же.
5 Там же. С. 255.
6 Зограб Г. Указ. соч. С. 344-345, Дневник, 7/20 декабря 1913 г. AMAE, Turquie, Politique intferieure, n. s., 

vol. 9, ff. 249-250. В письме французского посла Бомпара С. Пишону от 16 декабря 1913 г. рассказывается
о публикации имперского письменного указа султана, который ратифицирует определенные изменения в 
статьи 81 и 103 закона вилайетов. Письменный указ султана, перепечатанный в коммюнике, опубликован
ном Османским Агентством, предусматривал: 1) использование местных языков в администрации; вербов
ку жандармов й полицейских среди мусульманского и немусульманского населения «пропорционально их 
численности»; 2) пропорциональное распределение бюджета на начальное образование между различными 
общинами; 3) атрибуции субсидий немусульманских начальных школ.

7 Зограб Г. Указ. соч. С. 305. Письмо на французском языке послу Германии Гансу Вангенхайму, Алеппо, 
14/24 июня 1915 г.: однажды вечером в апреле 1909 г. во время событий 31 марта он привел с собой домой 
Халил-бея; «в течение двадцати дней мы принимали его у себя, чтобы защитить его от преследования со 
стороны хеласкяров». Автор проинформировал дипломата об этом, чтобы показать ему, как близок он был с 
иттихадистами.



знают, что страна умрет вместе с ними. Они 
рассматривают это как... вопрос жизни и 
смерти для всей Турции и их партии»1. После 
года переговоров, колебаний, наступлений 
и отступлений, в зависимости от обстоя
тельств, обе стороны достигли конца пути. 
Зограб признал, что новую инициативу Ит- 
тихада следует интерпретировать как «фи
нальный спор перед тем, как разлад между 
турками и армянами превратился в войну»2. 
Именно поэтому Зограб и Халил искали пути 
снижения «растущего напряжения между ар
мянами и турками» и сотрудничали по пово
ду претворения реформ в жизнь3.

Зограб писал: «Я бы предпочел, чтобы 
кто-то другой был на моем месте, тот, кто 
осознает свои обязанности и знаком со все
ми обескураживающими подробностями на
шей ситуации, тот, кто видел бы неизбежное 
столкновение армян и турок так, как если бы 
оно происходило прямо перед ним, и, как 
следствие, окончательный провал армян
ского вопроса»4. Такое мнение, исходящее 
из уст человека с таким большим опытом, 
как Зограб, свидетельствует о напряженно
сти, которая ознаменовала последний этап 
переговоров. Он, несомненно, почувствовал 
невысказанную враждебность в комитета 
партии «Единение и прогресс» и отсутствие 
политической проницательности, характер
ной для некоторых армянских лидеров, ко
торые ранее отказались вести переговоры с 
иттихадистами5.

Этот «тупик» в переговорах стал пунктом, 
«который составлял саму основу нашего во
проса» и «против которого они всегда высту
пали»6. По словам Зограба, вопрос состоял 
в «гарантии» властей, по формулировке Ха
лила — в «контроле». В стремлении убедить 
своего собеседника принять условия, кото
рые предпочли бы армяне, Зограб изложил 
ряд различных аргументов. Он сказал, что 
хорошо понимал, что Блистательная Порта 
могла выслужиться перед Россией и Герма

нией, предоставив им определенные при
вилегии, Таким образом, армянский вопрос 
вполне мог быть похоронен. Он спрашивал, 
какой исход будет успешным для турок. Он 
предположил, что они должны, скорее, по
пытаться восстановить доверие армян и с 
этой целью проводить реформы без про
медления, поскольку «нельзя было остав
лять армян в таком недовольстве, в каком 
они находились»7. Что касается роли вла
стей, Зограб утверждал, что это был вопрос 
не «иностранного контроля», но «гарантий», 
поскольку инспекторы будут официально 
«назначены Блистательной Портой», в то 
время как послы держав будут обозначать 
свое согласие в устной форме. Халил, одна
ко, сказал, что эти соглашения были реши
тельно отвергнуты его партией8. Зограб пи
сал: «Я считаю, что мне удалось убедить его 
в том, что является краеугольным камнем 
нашего дела, точкой, которую [иттихадисты] 
никогда не принимали... Я подготовил его к 
приведению своей партии к соглашению ... 
к принципу «recommendation» [рекоменда
ции] [в тексте на французском языке ] вла
стей... и вернуться к формуле европейского 
генерального инспектора, которому будут 
переданы полномочия»9.

Зограб пишет, что Халил затем обещал 
ему сделать все от него зависящее, чтобы 
убедить свою партию, но добавляет: «Бы
ло очевидно, что ему придется преодолеть 
ряд трудностей, много больше, чем мы ду
мали. Военная фракция турок, во главе с 
Джемаль-беем, наиболее решительно вы
ступала против, и комитет благосклонно 
относился к этой фракции. Халил-бей бо
ялся, что фракция Джемаля, даже будучи 
полностью осведомлена о последствиях 
своих действий, все равно останется непре
клонной»10. Зограб, таким образом, осозна
вал наличие давления, которое эта военная 
фракция, связанная с Энвером, оказывала 
на Иттихад и правительство с целью полу-

1 Там же. С. 344-345, 379.
2 Там же. С. 379.
3 Там же. С. 345.
4 Там же. С. 379. Этот раздел дневника был написан через несколько недель после интервью, примерно в 

феврале 1914 г., после подписания официального указа о реформах.
5 Там же. С. 349. Дневник, 8/21 декабря.
6Там же. С. 353. Дневник, с 8/21 по 11/24 декабря 1913 г., то есть на следующий день после его разго

вора с Халилом.
7 Там же. С. 351-356.
8 Там же. С. 353.
9 Там же. С. 379. Раздел дневника написан после интервью, примерно в феврале 1914 г.
10 Там же.



чения полного контроля над армией и при- 
-ятия еще более радикального полити
ческого курса1. Действительно, турецкая 
пресса в этот период яростно нападала на ар
мян2, вто время как Вардгес, который встре
тился с Ахмедом Джемалем, примерно
20 декабря слышал, как офицер младотурок 
выступал даже более откровенно, чем обы
чно, предлагая угрожать расправой армя
нам, которые не откажутся от статьи о гаран
тии властей3,

Зограб был, однако, также встревожен 
курсом армянских политических партий на 
подъем ставок» и их слепоту в отношении 

результатов, к которым могли привести их 
решения. Он полагал, что армяне должны 
были быть в состоянии признать возмож
ность не «получить все» и относиться к ре
формам как к «стадии», как выразился по
сол Вангенхайм4. Уже на следующий день,
21 декабря, когда Зограб рассказал о своей 
встрече с председателем Государственного 
Совета патриарху, Караяну, Папазяну, Бо- 
яджяну и Армену Гаро, он сделал акцент на 
«тупике» в вопросе «контроля» со стороны 
властей. Он с тревогой отметил неприми
римость своих коллег и вздохнул: «Дай Бог, 
чтобы мы вышли из всего этого с возможно 
минимальным ущербом»5. Он напомнил им, 
что статья 61 Берлинского договора, основа 
плана реформ, предусматривала «между
народные гарантии», а не «международный 
контроль»6. Он призывал их пойти на уступ
ки,- это даст возможность «улучшить [их] от
ношения [с турками], которые стали чрез
вычайно ожесточенными и принимали все 
более угрожающие формы». Ему ответили, 
что цель турок — урегулировать этот труд
ный момент, ускользнув от европейского 
«контроля», чтобы «оставить армян на время 
противостояния» в одиночестве7.

Провал Халила в достижении значитель
ных результатов, без сомнения, побудил

министра внутренних дел вмешаться лич
но. 24 декабря 1913 г. Зограб посетил ре
зиденцию Халила: там он встретил Талаата, 
который подтвердил, что стремился к на
значению генеральных инспекторов Блиста
тельной Портой. Это свелось к окончанию 
европейского посредничества и ограниче
нию европейского контроля или гарантий8. 
Зограб ответил, что это было необходимо 
для успешных реформ; недостаточно было 
лишь объявить реформы, как это было в слу
чае с армией, где не было никаких ощутимых 
результатов. Он сказал Талаату: «Вы буде
те предоставлять законность желанию ар
мян быть в безопасности. Согласитесь, как 
минимум, утвердить десятилетний план по 
аграрному вопросу, языку, военной службе, 
налогу на школы и гамидие»9.

На следующий день Зограб, Вардгес и 
министр финансов Мехмед Джавид, имев
ший репутацию политика умеренных взгля
дов, встретились за ужином, который яв
лялся последним шансом достижения ком
промисса. Джавид заявил, что он утвердил 
реформы, но предложил армянам пойти на 
уступки иттихадистам10.

В своей записи в дневнике от 28 дека
бря/10 января 1913-1914 годов Г. Зограб 
горько отметил, что ему приходилось ми
риться с антицарскими позициями дашнаков 
в течение пяти лет и что партия на текущий 
момент прервала переговоры с иттихади- 
стами вопреки его совету11. Его опасения 
были абсолютно неоправданны, поскольку 
возник новый фактор, осложнивший пере
говоры: язвительные дискуссии между рус
скими и немцами по вопросу о немецкой во
енной миссии в Турции во главе с Лиманом 
фон Сандерсом'2. Армяне, несомненно, счи
тали, что если немцы показали готовность к 
компромиссу по этому вопросу, русские мо
гут быть склонны идти на уступки по фунда
ментальным пунктам реформ.

1 Turfan N. Op. cit. P. 353.
2 Зограб Г. Указ. соч. Дневник, С. 377.
3 Там же. С. 379. Раздел дневника написан после интервью, примерно в феврале 1914 г.
4 Там же. С. 385.
5 Там же. С. 346-347. Дневник 8/21 декабря 1913 г.
6 Там же. С. 386.
7 Там же. С. 349. Дневник 8/21 декабря.
8 Там же. С. 356-357, Дневник 11/24 декабря.
9 Там же. Дневник 12/25 декабря, в котором он закончил свои записи о предыдущем вечере.
10 Там же, С. 358-359. Дневник 13/26 декабря.
11 Там же. С. 365. Дневник.
12 Там же. С. 366. Дневник 2/15 января 1914 г. Weber F. G. Op. cit. Pp. 35-36. Он дает подробную информа

цию касательно обстоятельств должности Отто Лимана фон Сандерса, а также его неожиданного назначения



Нет никаких сомнений в том, что провал 
армяно-турецких переговоров в декабре
1913 г. имел серьезные последствия в то 
время, когда иттихадисты решили получить 
полный контроль над армией и государ
ством. По мнению Зограба, армяне сделали 
серьезную политическую ошибку, и ничто 
теперь не могло ее исправить. Именно это 
он сказал Вагану Папазяну и Армену Гаро, 
когда они пришли к нему 17 января 1914 г. 
и объявили, что готовы пойти на компро
мисс, который они отвергли тремя неделя
ми ранее. Урон уже был нанесен, и Зограб 
пришел в ярость, когда они предложили ему 
навестить Халила. Он критиковал их за отказ 
договариваться об условиях и, в частности, 
за то, что они отклонили предложение доста
вить в Турцию Погоса Нубара для того, чтобы 
провести прямые переговоры с правитель
ством1.

Зограб сообщил Папазяну и Гаро, что 
младотурки договорились применять прин
цип «пятьдесят на пятьдесят» в местных 
политических учреждениях, а также при на
значении государственных служащих и по
лицейских в вилайетах Битлис и Ван; про
порциональная система также должна была 
быть применена и в других регионах. На за
седании комиссии по безопасности, состо
явшемся в тот же день, армянская сторона 
предложила решить проблему курдских пол
ков гамидие, как минимум, включением этих 
полков в армию. Патриарх настаивал, что 
принцип «пятьдесят на пятьдесят» следует 
также применять в Эрзуруме2. Но армяне 
должны были действовать быстро, посколь
ку посол России должен был позвонить в 
Блистательную Порту в три часа. Зограб по
спешно составил ответ Патриархата на пред
ложения Блистательной Порты, как сообщил 
посол. Это была по меньшей мере странная 
ситуация, хотя, возможно, и не самая нео
бычная для последних лет Османской импе
рии: представитель иностранного государ
ства действует в качестве посредника между 
партией власти и партией, представляющей 
османскую национальную группу.

Окончательные детали плана реформы 
были рассмотрены 4 февраля 1914 г. в при
сутствии Андре Мандельштама и Зограба на 
обеде, состоявшемся в резиденции россий
ского посла. Телеграммой Санкт-Петербург 
поручил своим дипломатам настаивать 
на трех позициях: во-первых, что принцип 
«пятьдесят на пятьдесят» следует приме
нять к вилайету Эрзурум, во-вторых, что 
мухаджирам необходимо запретить въезд 
в Армению и, в-третьих, что христианам га
рантируется право присутствовать на общих 
советах в зонах, в которых они находились б 
меньшинстве (Харпут, Диарбекир и Сивас)3. 
Блистательная Порта отклонила первое тре
бование, сделала устное обещание в отно
шении второго и приняла третье4. 8 февраля 
соглашение было официально подписано.

С весны 1913 г. армянское руководство 
также проводило переговоры в отношении 
армянского представительства в Османской 
Палате депутатов, нацеливаясь на пред
стоящие выборы5. Министерство юстиции, 
однако, дало понять, что избирательная си
стема была непропорциональной: депутаты 
парламента избирались для представления 
не этнической группы, но всей османской 
нации, и министерство, следовательно, не 
видело причин выделять армянам количе
ство мест пропорционально их удельному 
весу в составе населения. Кроме того, ту
рецкие и армянские власти не сошлись во 
мнении о количестве армян, проживавших в 
империи. После многочисленных дискуссий, 
из которых Патриархия была официально ис
ключена, хотя ее политическое руководство 
было официальным собеседником Порты — 
18 декабря 1913 г. была проведена встреча 
при участии армянской стороны, националь
ного руководства и нескольких армянских 
сановников. На встрече было принято реше
ние требовать по крайней мере восемнад- 
цать-двадцать мест в парламенте; депутаты 
должны были избираться по всей стране и 
распределяться между различными вилай
етами в соответствии с демографическим 
весом армянского населения в каждом. Ит-

императорским указом от 4 декабря 1913 г. на должность командующего Первой армией, базирующейся в 
Константинополе. Это назначение вызвало резкую реакцию со стороны России и спровоцировало диплома
тическую напряженность.

1 Зограб Г. Указ, соч. Дневник, С. 367-368. Дневник 4/17 января 1914 г.
2 Там же.
3 Там же. С. 370. Дневник 22 января/4 февраля 1914 г.
4 Там же. Дневник 24 января/5 февраля 1914 г.
5 Протоколы Национальной палаты. Стенограммы заседания от 3 мая 1913 г. С. 3 и последующие 

(на арм. яз.).



тихадисты первоначально приняли эти пред
ложения, но затем передумали, несомненно 
тогда, когда переговоры по плану реформ 
были прерваны. В феврале 1914 г., Степан 
Караян и новый патриарх Завен Тер-Егиаян, 
избранный в августе 1913 г.1, провели встре
чу с министром внутренних дел М. Талаатом 
и генеральным секретарем иттихадистов 
Мидхатом Шюкрю, на которой они, наконец, 
согласились установить количество армян
ских депутатов в числе шестнадцати чело
век. Однако было также предусмотрено, что 
кандидаты, рекомендованные Патриархией, 
сначала должны быть представлены в бю
ро Иттихада для «утверждения». В качестве 
«жеста доброй воли» министр даже пообе
щал, «в качестве демонстрации своего до
верия армянам», что он будет избирать од
ного из этих кандидатов вице-президентом 
Османской Палаты; проводить реформы, 
которые необходимо было провести в Ар
мении в кратчайшие сроки, и оживить эко
номику в этих регионах путем строительства 
там железной дороги2. По воспоминаниям 
Вагана Папазяна, на этой встрече М. Талаат 
заявил, что нет никаких оснований для того, 
«чтобы они не могли прийти к соглашению 
по вопросу армянского представительства 
в Османском парламенте». Целью всех этих

заявлений М. Джавида, М. Талаата и даже 
Гусейна Джахита (в «Танине») было успо
коить Европу, с которой османское прави
тельство в течение нескольких месяцев вело 
переговоры для получения новых кредитов, 
тем более что Париж и Лондон дали понять, 
что одним из условий для получения желае
мого кредита было быстрое осуществление 
армянских реформ. Папазян также сообщал 
нам, что ходили слухи о назначении Петроса 
Халаджяна генеральным инспектором. Па
пазян пишет: «Этим способом им удалось 
одурачить европейцев и пустить пыль им в 
глаза»3.

К концу этого поединка, который длился 
более года, официальные армянские орга
низации добились своего по основным пунк
там. В то же время, однако, власть перешла 
из рук либералов в руки радикального каби
нета младотурок, который, в конечном счете, 
уступил только под сильным давлением со 
стороны европейских держав. Все указыва
ет на то, что иттихадисты по-прежнему враж
дебно относились к реформам, которые они 
считали первым шагом сепаратистского 
процесса. Казалось, ничто не может при
мирить младотурок и армян, которые теперь 
находились в напряженном противостоянии, 
как пара, которая уже подала на развод.

1 Там же. Стенограммы заседания от 30 августа 1913 г. С. 200 (на арм. яз.).
2 Rapport de la Direction nationale. Pp. 98-99. Мы узнаем из этого отчета, что должности депутатов, пред

ставляющих армян, распределялись следующим образом: две для Константинополя, одна для Арганы, две 
для Битлиса, одна для Смирны, два для Эрзурума, одна для Кайсери, одна для Алеппо, одна для Мараша, 
одна для Исмита, одна для Сиваса, две для Вана и одна для Козана. Ahmad F. Op. cit. P. 144. Автор ссылается 
на эти обсуждения о количестве армянских депутатов в османском парламенте, который в 1914 г. в общей 
сложности состоял из 259 членов, но включал только 14 армян, в противовес 144 туркам, 84 арабам, 13 гре
кам и 4 евреям.

3 Папазян В. Указ. соч., II. С. 194-195.



ГЛАВА 3 
Установление диктатуры Иттихада 

и проекты «гомогенизации» Анатолии

С января 1913 г., когда комитет партии 
«Единение и прогресс» вернул власть в стра
не, до съезда Иттихада в октябре того же го
да «молодые офицеры» во главе с Энвером 
заняли доминирующее положение как в пар
тии, так и в ведении государственных дел. 
Но это восхождение, сдерживаемое множе
ством различных оппозиционныхтенденций, 
было еще далеко от своего апогея. Проект 
по реформированию армии, выдвинутый 
Махмудом Шевкетом, был направлен пре
жде всего на отстранение офицеров от поли
тики, также, как и реструктуризация Иттиха
да проводилась с целью уменьшения риска 
того, что армия возьмет Центральный коми
тет под свой контроль. Однако Энвер и его 
сторонники не сдавались, продолжая свое 
давление на партию и правительство. В кон
це 1913 г., когда вопрос армянских реформ 
вступил в критическую фазу, Центральный 
комитет иттихадистов оказался перед слож
ным выбором: он мог либо уступить офице
рам в борьбе за влияние, с риском опреде
ленной анархии в армии, либо реорганизо
вать армию с целью деполитизации.

Тот факт, что Иттихад и кабинет Саида 
Халима действительно находились под дав
лением, был подтвержден, когда в середине 
декабря майор Энвер отправился к велико
му визирю Саиду Халиму, чтобы настоять 
на своем назначении в должности военного 
министра. Египетский принц отметил, что 
Энвер был еще слишком молод для должно
сти такого рода, но предложил сделать его 
начальником штаба, чтобы показать, что он 
был в курсе растущего влияния молодого че
ловека. Талаат, в свою очередь, не решался 
поддержать Энвера1, вероятно, потому, что

он уже опасался амбиций Энвера и боялся 
оказаться в стороне в своей собственной 
партии.

Кроме вопросов личных амбиций, на кар
ту была поставлена реорганизация армии, 
которая уже запускалась Шевкетом. Халил 
[Ментеше], к настоящему времени предсе
датель Государственного совета, отмечает 
в своих мемуарах, что «вопрос о модерни
зации армии был включен в повестку после 
катастрофического поражения на Балканах. 
Список командиров, которые будут отправ
лены в отставку, уже был составлен»2. Но не 
все в армии разделяли мнение о том, что эти 
должностные лица должны быть отправлены 
в отставку, начиная с действующего воен
ного министра и начальника штаба Ахмеда 
Иззет-паши, который отказывался выпол
нять это решение. Согласно Халилу, Иззет 
оперировал фактом, что все эти высокопо
ставленные офицеры были «его друзьями»3. 
Более вероятно, он высказал мнение, что 
если он разжалует старую гвардию офице
ров, то рискует, попросту говоря, обезгла
вить армию и усугубить дезорганизацию, 
которая уже царила в ней. Выступив, как и 
Шевкет, против политизации офицерского 
корпуса после убийства великого визиря, 
он, вне всякого сомнения, стал последним 
препятствием перед получением лидерами 
младотурок полного контроля над армией. 
Иззет, получивший образование в Герма
нии, был близко знаком с генералом Ли
маном фон Сандерсом, главой германской 
военной миссии, которому была поручена 
реорганизация османской армии. Именно 
Иззет отправился встречать фон Сандерса 
на вокзале Сиркеси, когда прусский гене-

1 TurfanN. Op. cit. Р. 351. 15 декабря Энвера представили к званию полковника.
2 Цитирован: Ibid. р. 348.
3 Ibidem.



рал прибыл в Стамбул 14 декабря 1913 го
да1. Можно разумно предположить, что, как 
многие гражданские и военные руководи
тели в период правления Гамида, он питал 
серьезные опасения по поводу младотурок 
и их методов ведения государственных дел. 
Кроме того, Центральный комитет иттихади
стов, по-видимому, пожелал убрать Иззета 
в сторону. Действительно, Халил сообщает, 
что «...однажды Талаат сказал: «Халил-бей, 
этим вечером мы навестим Иззет-лашу. Вам 
известно о проблеме. Я сделаю этому го
сподину последнее предложение. Если он 
будет хоть немного колебаться, я предложу 
ему отставку»2. Очевидно, что иттихадисты 
хотели не просто реорганизации османской 
армии: они стремились внедрить в нее своих 
командиров, чтобы больше не бояться удара 
с этой стороны. Армия стала крупным по
литическим аргументом, и контроль над ней 
стал необходимым условием для удержания 
власти. Комитет, несмотря на свое недо
верие к полковнику Энверу, был вынужден 
использовать его и поддерживающих его 
офицеров, чтобы вывести из игры генерала 
Иззет-пашу.

Исмаил Энвер казался уверенным в успе
хе. 30 декабря 1913 г. он писал своей неве
сте, Наджие Султан, которая была членом 
императорской семьи, что его назначение 
на должность военного министра очевидно 
и что он был повышен до звания бригадного 
генерала. Тем не менее ежедневная газета 
«Танин» сообщила о его назначении военным 
министром лишь 3 января 1914 г., и офици
альное коммюнике, объявившее полковника 
Энвера бригадным генералом и военным 
министром, появилось только 4 января3.

В дипломатической депеше, сообщив
шей об отставке Иззета, с тревогой отме
чалось: «Человек, которого Комитет назвал 
своим преемником, является угрозой: пока 
Энвер-бей занимает пост военного мини
стра, мы можем с уверенностью предска
зать ухудшение ситуации»4. Депеша также 
подтверждает важную роль Комитета в этом 
деле и известность Энвера, приобретенную 
им, несмотря на его молодость. Кроме того, 
есть все основания полагать, что Комитет 
также решил провести радикальную чистку 
армии, которая произошла несколько дней 
спустя: 280 офицеров старшего и 1100 офи
церов младшего командного состава, «в 
которых [Энвер] увидел политичесих про
тивников», были «поспешно отправлены в 
отставку» 7 января 1914 г.5.

«Скоро мы узнали, — пишет Лиман фон 
Сандерс, — что ряд должностных лиц, чьей 
реакции опасался Энвер, был заключен 
в подвале Военного министерства»6. Мы 
склонны полагать, что среди этих офице
ров, «которые были не в состоянии больше 
служить или стали слишком старыми»7, не
которые играли решающую роль в группе 
«Халяскяр Забитан» [Свободные Офицеры], 
которая свергла кабинет Саид-паши в июле
1912 г., и теперь иттихадисты наконец-то 
нашли возможность ликвидировать их.

Глава германской военной миссии с со
жалением добавляет, что «он не получал 
никакого официального уведомления об 
этих мерах», несмотря на пункты контракта 
военной миссии, регламентирующие, что 
«должны были проводиться консультации 
по назначению старшего командного соста
ва»; он пишет, что ему никогда не разреша-

1 Sanders L. von. Cinqans de Turquie, Paris, 1923. P. 12.
2 Turfan N. Op. cit. P. 348.
3 Ibid. Pp. 352-353. Представление, однако, не было опубликовано в официальном вестнике, в то время 

как письменный указ султана от 5 января объявил о представлении полковника Джемаль-бея к званию бри
гадного генерала. Тот факт, что ни в одном письменном указе султана никогда не упоминалось повышение 
Энвера до звания паши, казалось бы, указывает, что решение было принято без согласия султана (с. 354). 
Это подтверждаетЛиман фон Сандерс (Sanders L. von. Op. cit. P. 16), в книге которого цитируется реакция 
султана: «Я прочитал, что Энвер стал военным министром. Это просто невозможно, он по-прежнему слиш
ком молод для этого». 8 января Энвер был назначен начальником штаба (ibid. Р. 354).

4 AMAE, Turquie, Politique interieure, n. s., vol. 9, f* 252. Телеграмма французского временного поверенного 
в делах Боппа С. Пишону, 3 января 1914 г.

5 Turfan N. Op. cit. P. 312: письменный указ султана от 7 января 1914 г. перечисляет командиров различ
ных армейских корпусов, инспекторов четырех армий, генералов и высокопоставленных офицеров, отправ
ленных в резерв (280 человек); они обвинялись в поражении на Балканах. Sanders L. von. Op. cit. P. 16. Автор 
приводит число 1100.

6 Ibid. P. 17.
7 Ibidem.



ли вмешиваться в эту сферу1. На это была 
веская причина: все без исключения вновь 
назначенные офицеры состояли в партии 
«Единение и прогресс». Кроме того, фон 
Сандерс писал, что «позднее часто сталки
вался с подтверждением того, что жаловать
ся на офицера, состоящего в Комитете, — 
это пустая трата времени», добавляя, что он 
«никогда не мог определить, сколько членов 
было в партии или кем они были, помимо 
основных лидеров, которых все знали»2. 
Иными словами, на этот раз Комитет итти- 
хадистов принял решительный шаг в своем 
стремлении подчинить государственные ор
ганизации партии. Со времен основания Ос
манской империи гражданские лица никогда 
не находились под тотальным контролем 
армии, даже несмотря на то, что в январе 
1914 г. армия не имела полного инструмен
тария власти в своих руках3. С приходом Эн
вера к руководству вооруженными силами 
юнионистская идеология распространилась 
на турецкую армию и стала доминирующей 
на несколько десятилетий.

Согласно Турфану, для Энвера и его сто
ронников «реформирование вооруженных сил 
равнялось реформированию государства»4.
7 января 1914 г. Энвер выпустил декрет о ро
спуске Совета по военным вопросам5, что 
также послужило цели комитета партии «Еди
нение и прогресс», которая заключалась в 
ликвидации всех альтернативных властей и 
риска вмешательства в его политику. С этого 
момента, но, без сомнения, в преувеличенной 
формулировке историка, «судьба Османского 
государства находилась под контролем Ко
митета «Единение и прогресс», Комитет «Еди
нение и прогресс» находился под контролем 
Центрального комитета, Центральный комитет 
контролировался Триумвиратом [по-турецки 
«ucler»; то есть Энвер, Талаат и Джемаль], а 
Триумвират находился под сильным влиянием 
военного министра Энвера-паши»6.

Судя по всему, стратегия партии «Еди
нение и прогресс» заключалась в создани.' 
себе образа надежного партнера и перво
классного, надежного союзника для герман
ских милитаристов. В своих военных мемуа
рах глава германской военной миссии, кото
рый также являлся генералом-инспектором 
армии Османской империи, подчеркива
ет, что турки систематически стремились 
скрыть от него плачевное состояние турец
ких войск путем систематической предва
рительной подготовки к его инспекционным 
визитам. Дабы пустить пыль в глаза, пер
сонал Энвера передавал снаряжение од
ной части в другую, чтобы скрыть дефицит 
Турки также «прятали больных, немощных и 
даже недостаточно образованных солдат», 
чтобы немецкий генерал не увидел ничего 
шокирующего или неприятного. «Во многих 
частях, — продолжает фон Сандерс, — люди 
были заражены паразитами, которые их не
щадно кусали. Ни в одной казарме не было 
ванн... Невозможно представить себе такие 
примитивные кухни». И даже снаряжение, 
отправленное немцами, иногда оставалось 
нераспакованным и не использовалось в те
чение пяти лет. Кроме того, многие здания, 
принадлежащие службе корпуса армии, «из
нутри представляли собой максимальную 
степень запустения с грудами мусора в каж
дом углу»7. Неряшливость и распущенность 
составляли явное препятствие для этой ар
мии, которую ее лидеры-младотурки наде
ялись превратить в инструмент завоевания 
и вернуть то, что потеряла империя. В свя
зи с этим фон Сандерс пишет следующее: 
«Больше, чем деньги, армии было необхо
димо чувство порядка, чистота и значимость 
работы. В те дни турки не любили, когда не
мецкий офицер говорил им, что надо рабо
тать, предпочитая находить всевозможные 
оправдания и предлоги для продолжения 
созерцательной жизни»8.

1 ibid. Pp. 16-17.
2 Ibid. P. 16.
3 Turfan N. Op. cit. P. 315. Автор приписывает эти изменения прежде всего Энверу, тем самым преумень

шая роль Комитета в обеспечении этого сдвига.
4 Ibid. Р. 355.
5 Ibid, Pp. 358-359; Sanders L. von. Op. cit. Pp. 17-18.
6 Ibidem ; Weber F. G. Op. cit. Pp. 38-39. Автор цитирует немецкие дипломатические депеши, которые 

указывают, что Энвера навестил российский посол Михаил Гире сразу после своего назначения в январе 
1914 г.; Гире предложил ему деньги и поддержку в попытке свержения османской династии и правления вме
сто нее. Россияне также предложили поддержать его в деле Македонии против Австрии и содействовать 
созданию Албании под османским управлением (ibid. Р. 47).

7 Sanders L. von. Op. cit. Pp. 18-19.
8 Ibid. Pp. 20-21. Автор также отмечает, что «ситуация была ужасной и в большинстве военных госпита

лей. Антисанитария и всевозможные неприятные запахи не позволяли оставаться в переполненных палатах»,



Последней важной мерой, принятой в 
декабре 1913г., вскоре после прибытия гер
манской военной миссии, было подчинение 
Министерству внутренних дел османской 
жандармерии, «элитной силы численностью 
более чем 80 ООО человек». Официальной 
_елью было предотвращение конфликтов 
между иностранными офицерами, служив
шими в жандармерии, среди которых был
• эмандующий жандармерией, глава герман
ской военной миссии и французский гене
рал Бауманн1. Однако более вероятно, что 
эта административная мера была призвана 
обеспечить министра внутренних дел воен- 
-ыми силами, которые были нужны ему для 
гэшения таких внутренних вопросов, как во- 
~эосы, касавшиеся армянских гражданских 
-иц в восточных провинциях.

Последствия принятия реформ не заста
вили себя долго ждать. Вполне вероятно, что 
провинциальным властям было приказано 
^эеследовать армянское население. «Па- 
лэиотическая» кампания по сбору средств, 
запущенная иттихадистским комитетом Тра- 
-езунда с официальной целью «приобрести 
-инкоры», является хорошей иллюстрацией 
этой политики; задача сбора денег была воз- 
- эжена на местных преступников2, которые 
-олучили возможность «вымогать крупные 
суммы у армян и греков, а иногда и грабить 
магазины»3. Официальное одобрение «пла
ча проведения реформ в Армении» младо
турецким кабинетом не исключало острого 
-спряжения, вероятно, спровоцированного 
агентами Иттихада. Французский дипломат 
отмечал, что «правительство снова подда
лось искушению разрешить менее влиятель
ным из тех, кто находился под его юрисдик- 
_ией, вмешиваться в общественные дела, 
-тобы затем использовать предполагаемое

сопротивление мусульман пристальному 
контролю [за реформами] для объявления 
себя бессильными к обеспечению их приня
тия»4.

В феврале 1914 г., как писал француз
ский поверенный в делах в Константинопо
ле, «антихристианская» агитация была в са
мом разгаре, и можно было наблюдать «от
дельные попытки бойкотов». Поданным того 
же источника, «шовинистические волнения, 
которые пропагандисты комитета небезу
спешно пытались спровоцировать в массах, 
грозили привести к взрыву религиозного 
фанатизма и, в любом случае, к порождению 
антихристианских настроений. С этой точки 
зрения, пропаганда, которую агенты [пар
тии] “ Единение и прогресс” распространяли 
в провинциях, таила в себе опасность, кото
рую было невозможно игнорировать»5.

Не возникает ни малейшего сомнения в 
намерении иттихадистского кабинета сабо
тировать проведение реформ с помощью 
разжигания массовых беспорядков и других 
форм насилия, как Талаат фактически объ
явил несколькими месяцами ранее в беседе 
со своими армянскими «друзьями»6.

Верный своим обычным методам, Коми
тет партии «Единение и прогресс» объявил 
об одновременном назначении восьмидеся
ти гражданских инспекторов на должности 
в провинциях; их задачей был контроль и 
поддержание общественного порядка, орга
низация жандармерии и полиции, вербовка 
в вооруженные силы и транспортировка в 
армию, поддержание электоральной актив
ности, переписи и приведение к оседлости 
кочевых племен7. В провинциях, однако, ши
роко распространялось недовольство, от
раженное в различных жалобах на админи
страцию младотурок, постоянно держащую

-е  говоря уже о том, что «образование, которое получали турецкие военные врачи... разительно отличалось 
от немецкого]».

1 Ibid. Р. 23.
г АМАЕ, Turquie, Politique interieure, n. s., vol. 9, f  257. Сообщение французского консула в Трапезунде в 

глрес главы Совета и министра иностранных дел, Думерг, 2 февраля 1914 г.
5 АМАЕ, Turquie, Politique interieure, n. s., vol. 9, f  261. Письмо временного поверенного в делах в Констан- 

-.чополе Боппа в адрес главы Совета и министра иностранных дел Думерга, 14 февраля 1914 г.
4 АМАЕ, Turquie, Politique interieure, л. s., vol. 9, f" 257. Сообщение французского консула в Трапезунде в 

ълрес главы Совета и министра иностранных дел Думерга, 2 февраля 1914 г.
5 АМАЕ, Turquie, Politique interieure, n. s., vol. 9, ff. 261 et 262v\ Письмо временного поверенного в делах 

£ Константинополе Боппа в адрес главы Совета и министра иностранных дел Думерга, 14 февраля 1914 г.
6 См. выше, 111, примечание 131.
7 АМАЕ, Turquie, Politique interieure, п. s., vol. 9, f  263. Письмо временного поверенного в делах в Констан- 

*'-юполе Боппа в адрес главы Совета и министра иностранных дел Думерга, 14 февраля 1914 г. Шестеро 
из них были арабами, а большинство были лицами нетурецкой национальности. Среди последних было не- 
колько армян: Грачья эфенди в Ване, Акоп эфенди в Стамбул-Исмите, Григор Сидки-бей в Битлисе, Карниг 
CVKpn эфенди в Трапезунде (F 265).



страну под жестким контролем. Массовая 
эмиграция была проблемой, преследующей 
не только армянские провинции, но и араб
ские регионы, вне зависимости от религи
озных конфессий1. Министр внутренних дел 
надеялся поселить иммигрантов из балкан
ских стран в Сирии, но этот регион, как со
общил ему хорошо информированный со
беседник, каждую неделю терял тысячи жи
телей, которые бежали от страшной нищеты. 
«Это христиане», вероятно, ответил Талаат- 
бей тоном, указывающим на то, что он был 
рад избавиться от них; однако он не знал, 
что мусульмане также переезжали за грани
цу. Эмиграция проходила так быстро, что, по 
данным того же источника, «в регионе скоро 
больше не будут нужны ни фермеры, ни ре
месленники». Законы, запрещающие людям 
определенных социальных категорий выезд 
из страны, были бессильны остановить эту 
тенденцию. Собеседник Талаата предпо
ложил, что «было бы желательно удержать 
людей от эмиграции за счет улучшения ад
министрирования, снижения налогов и раз
вития сельского хозяйства»2.

Более или менее постоянное недоволь
ство курдов эксплуатировалось османским 
правительством, которое представило его 
как «направленное против реформ», в то 
время как это было прежде всего вопросом, 
как настаивал генерал Шариф-паша, анти
правительственной агитации. Лидеру вос
стания Молле Селиму пришлось объяснять 
это в письме, адресованном архиепископу 
Битлисскому Сурену до того, как правитель

ство перестало эксплуатировать эту про
блему3. Последняя работа Танера Акчама~ 
основанная, в частности, на воспоминания» 
Кушчубаши-заде Эсрефа [Сенджера]5, гла
вы «Специальной организации» в Эгейское 
регионе, рассказывает, что «план гомоге
низации» Анатолии, очищения ее от нему
сульманских «опухолей» и устранения «ско
плений лиц нетурецкой национальности- 
обсуждался в период с февраля по август 
1914 г. в нескольких секретных заседани
ях Центрального комитета иттихадистов в 
присутствии военного министра, хотя ряд 
других министров не был проинформирова*- 
обэтом. Уже весной 1914 г. этот «план», цен
тром которого была Смирна, был направле*- 
в первую очередь против греков Анатолии 
и побережья Эгейского моря. Он включат 
в себя реализацию: 1) «общих мер», про
водимых правительством (вали М. Рахми): 
2) «особых мер», выполняемых армией (за
дача очищения региона было возложена на 
плечи Джафера Таяар-бея); 3) «мер», приня
тых Комитетом «Единение и прогресс» (под 
контролем делегата в Смирне Махмуда Дже- 
лала [Баяра]). Халил [Ментеше] отмечал в 
своих мемуарах, что это не должно было вы
глядеть так, как будто правительство и адми
нистрация были причастны к этим поборам, 
которые потом примут форму резни, депор
тации, вынужденного изгнания и ограбления 
сотен тысяч греков6.

По-видимому, этот план также предусма
тривал более позднее переселение армян
ского населения в Сирию и Месопотамию.

1 Kouyoumdjian. Op. cit. Pp. 26-28. Он отмечает: «Эта революция сразу дала о себе знать в Сирии в ви
де мер, более или менее открыто направленных против национального чувства арабского народа. Была 
предпринята попытка продвижения использования турецкого языка в школах, муниципалитетах и судах, в 
смешном, напрасном намерении улучшить, во всем и сразу, «османский патриотизм». В этих целях были из
менены школьные программы; знаки на углах улиц и в магазинах должны были быть написаны на диалекте 
правящих. Наконец, Комитет «Единение и прогресс», который запустил свои щупальца во все части империи 
и брал под контроль государство под видом гораздо более мощного, влиятельного государства, чем офи
циальное, стал играть активную роль и в Бейруте, выворачивая все наизнанку и усложняя жизнь. Комитет 
оскорбил всех и противоречил интересам всех и каждого, вербуя своих сторонников и агентов из наименее 
респектабельного слоя населения, из деклассированных элементов».

2 CADN, Ambassade de Constantinople, s^rie E/86. Письмо французского консула в Дамаске французскому 
послу в Константинополе Бомпару, 21 марта 1914 г. о разговоре между Талаат-беем и владельцем и издате
лем газеты «Моктабай» Мохамедом эфенди Курд Али, который сообщил о содержании их разговора фран
цузскому консулу в Дамаске,

3 AMAE, Turquie, Politique interieure, n, s., vol. 9, f" 284. Письмо генерала Шериф-паши, «главы проантант- 
ских либеральных оттоманов», министру иностранных дел, Париж, 16 апреля 1914 г. В этом же документе 
отмечается, что «Монсеньор Завен заявляет, что агитация направлена против правительства, а не армян».

4 Op. cit. Pp. 144-149.
5 KutayC. Birinci Dunya Harbinde Teskilat-i Mahsusa ve Heyber'de Turk Cengi, Istanbul, 1962. S. 60-63.
6 Akcam T. Op. cit. P. 150.



От отмененных армянских реформ к аресту лидеров гнчаковцев
Как мы увидели, вопрос реформ на мно- 

'.•е месяцы мобилизовал официальные 
;эмянские организации. Они были, одна- 
<: истощены подлинной битвой, которая 
противопоставила им иттихадистов. В ар-
• -янских рядах даже наблюдалась некоторая 
гзабоченность: некоторые армяне, такие как 
Зограб1, понимали серьезность ситуации и с 
-оевогой приняли к сведению радикализа- 
_,'о Иттихада.

Тем не менее 7 февраля, за день до под- 
~,‘ сания официального указа об объявлении 
г-эформ, Политсовет сделал публичное за
явление перед Палатой депутатов. В нем 
■лраян, председатель палаты, подтвердил, 
-то подписание указа было неизбежным2, 

выступил с публичным описанием всех 
^эйствий, принятых Советом и Комиссией 
~ э безопасности в тесном сотрудничестве с 
;:мянской национальной делегацией и ко
митетами Тифлиса и Санкт-Петербурга3. Все 
ъ~.‘ усилия, по мнению Караяна, увенчались 
"•овальным положительным успехом, даже 
• е с л и  принять во внимание необходимость 
:азделения армянских провинций на два 
-убернаторства», а также включения в эти 

-/бернаторства регионов, которые распола
гались за пределами армянского высокого 
~лато. Патриарх Завен Тер-Егиаян выразил 
~зкой же осторожный оптимизм на первом 
эесеннем заседании Армянской палаты 
5 '/ая 1914 г.4.

Задача нахождения кандидатов, способ
ных осуществлять функции генеральных ин
жекторов в двух «губернаторствах», пред

усмотренные договором реформ, была по
ручена Погосу Нубару, у которого было много 
связей в Европе5. Два человека, которых вы
брал Нубар, прибыли в Стамбул в апреле. Их 
встретил Зограб. Голландец Луи Констан Ве- 
стененк, ранее главный администратор гол
ландской Ост-Индии, был назначен в Эрзу
рум (северный сектор); майор Николе Хофф, 
норвежский офицер, был назначен в Ван (юж
ный сектор, к которому также были добавле
ны вилайеты Битлис, Диарбекир и Харпут)6. 
Блистательная Порта довольно быстро под
писала указ, подтверждающий назначение 
двух инспекторов, но только Хофф смог при
ступить к исполнению своих функций в Ване в 
начале августа 1914 г., после того, как он со
брал вспомогательный персонал.

В 1914 г. Ван, казалось, оправился от 
бедствий, которые он недавно пережил. 
Вали Тахсин-паша восстановил законность 
и порядок в вилайете и показал пример хо
рошего отношения к армянам. Хофф, в свою 
очередь, приступил к сбору информации 
о текущей ситуации и сбору данных, необ
ходимых ему для реализации реформ. Од
нако 16-29 августа 1914 г. Министерство 
внутренних дел приказало генеральному 
инспектору оставить свой пост и без про
медления вернуться в Константинополь. 
Его отъезд совпал с приездом немецкого 
консула в Эрзурум, которому был посвящен 
военный смотр, где «двенадцать тысяч сол
дат маршировали гусиным шагом». Через 
несколько дней Тахсин-паша обнаружил, что 
он был полуофициально «заменен» на посту

Дневник, 27 февраля/12 марта 1914 г. См.: Зограб Г. Указ. соч. С. 373.
2 По предложению Зограба, Армянская палата приняла решение во время заседания 4 февраля 1914 г. 

: эздать должность юридического консультанта во всех епархиях; их задача состояла в участии в изучении 
: учаев  незаконных земельных конфискаций, различных судебных процессов и изучении демографической 
:~атистики: Папазян В. Указ. соч., II. С. 264.

3 Протоколы Национальной палаты. Стенограммы заседания от 7 февраля 1914 г, С. 438 и последующие 
-а арм. яз.).

* Там же. Стенограммы заседания от 9 мая 1914 г. С. 1.
5 Папазян В. Указ. соч., II. С. 271-272; Гаро А. [Гарегин Бастермаджян]. Наша последняя встреча с Тала- 

r -зм-пашой, «Айреник» 2 (1922). С. 41 (на арм. яз.). Он указывает на то, что уехал в Европу с д-ром Заврие- 
чтобы встретиться там с инспекторами и проинформировать их о ситуации в регионе. Именно по этой 

—.чине, по его словам, комитет партии «Единение и прогресс» сделал все возможное, чтобы не допустить 
*-о  переизбрания.

Е Davison R. Op. cit. Pp. 504-505. Необходимыми для понимания ситуации, в которой находились два 
•-«лектора во время их пребывания в Константинополе, являются «Diary Concerning the Armenian Mission», 

Г .К. Вестененка, опубликованного в журнале «Armenian Review», 39/1 (spring 1986. Pp. 29-89) и статья В. ван 
i= p  Дуссена «The Question of Armenian Reforms in 1913-1914» (ibid. Pp. 11-28). Армен Гаро указывает, что он 
-;лжен был стать советником майора Хоффа, но Талаат был против этого. Гаро А. Указ. соч. С. 41 -42.



главы вилайета шурином Энвера, Джевдет- 
беем, который временно получил двойное 
звание: военного губернатора Вана и глав
нокомандующего турецкими войсками, мас
сово расположенными на протяжении всей 
персидской границы1. Трудно воспринимать 
эти события не иначе, как меры, принимае
мые в преддверии созревания конфликта, 
что свидетельствует о намерениях и жела
нии иттихадистов бросить Османскую импе
рию в бой.

В ходе встречи, которую Хофф провел с 
министром внутренних дел Мехмедом Тала- 
атом после своего возвращения в Стамбул, 
армянский депутат Вардгес Серингюлян, 
также приглашенный на встречу, отдал честь 
возвращению норвежца остроумным выска
зыванием: «Вы реформировали Армению, 
«иншалла», а теперь вы вернулись». В своем 
дневнике Зограб писал, что «Хофф вернул
ся, по крайней мере, убежденным в том, что 
Армении необходимы реформы и что турки 
не имели никакого желания их проводить»2. 
Но армянские лидеры почувствовали угрозу, 
нависшую над их нацией. Тот факт, что сул
тан никак не упомянул о «назначении двух 
европейских инспекторов в восточные ви
лайеты»3 в своей речи перед турецким пар
ламентом при официальном введении его 
в новый законодательный период 14 мая 
1914 г., сам по себе является очень показа
тельным признаком.

Тем не менее до июля сотрудники Кон
стантинопольской Патриархии были очень 
активны в вопросах, связанных с реформа
ми, о чем свидетельствуют многочисленные 
письма (о введении в действие плана ре
форм и мерах, которые необходимо принять,

чтобы облегчить его принятие), которым.' 
они обменивались с епархиями в провин
ции (например, в Трапезунде или Гюрюне 
Эти документы ссылались на циркулярное 
письмо от 17 февраля 1914 г., разослан
ное Патриархией4. Казалось, все силы быт. 
мобилизованы с целью установления ос
нов порядка в армянских провинциях. Дг = 
успешного выполнения всех этих задач былс 
жизненно необходимо установить тесные от
ношения с центральной османской админи
страцией. Однако после разрыва в декабре
1913 г. армянские столичные лидеры и даже 
Патриархия были попросту игнорированы ■■ 
лишь изредка получали возможность диало
га со своими младотурецкими оппонентами 
Ситуация осложнялась тем, что османски,"' 
парламент ушел на каникулы 2 августа, за 
день до провозглашения всеобщей мобили
зации5, оставив кабинету право принимать 
«временные» законы. Восточный круг, место, 
где можно было встретить политиков, высо
копоставленных чиновников и иностраннь• 
дипломатов и получить представление о си
туации в стране, в этот период часто посе
щали два его армянских члена, Г. Зограб и 
Б. Халаджян. Среди дашнаков Армен Гаро и 
Вардгес Серингюлян поддерживали личные 
контакты с некоторыми министрами и члена
ми Центрального комитета младотурок6.

4 июля того же года была проведена 
сессия армянской палаты, оказавшаяся за
ключительной. Габриэл Норатункян, пред
седательствовавший на сессии, открыл дис
куссию в полукруге в Галате в присутствии 
Григора Зограба и Вардгеса Серингюляна. 
корифеев армянской политики7. В то вре
мя, когда в результате ультиматума, выдви-

1 APC/PAJ 7 470-471-472, Bureau d ’information du Patriarcat, Fails et documents, № 37, I’affaire de Van. 
Французский посол подтверждает, что Хофф был отозван без предоставления точной информации и что Ве- 
стененк был переведен на «половинную оплату», а затем принудительно отправлен в отпуск: АМАЕ, Guerre 
1914-1918, Turquie. Vol. 846, f  234. Письмо французского посла в Константинополе Бомпара к главе совета 
и министру иностранных дел Думергу, 30 сентября 1914. A-До [Ованес Тер Мартиросян]. Крупные события в 
Васпуракане, 1914-1915, Ереван, 1917. С. 72 (наарм. яз.). А-До указывает, что Хофф прибыл в Ван 4 августа, 
но официально не въезжал в город до 9 августа и был отозван в Константинополь 16/29 августа.

2 Дневник, 3/16 ноября 1914 г. См.: Зограб Г. Указ. соч. С. 411. Лидер дашнаков Акнуни сообщает об этом 
разговоре, при котором присутствовал кто-то еще, рассказывал Зограб. Окончательный конец реформам 
был положен имперским указом только 16 декабря 1914 г.: Dadrian V. Op. cit, P. 349 et n. 1.

3 AMAE, Turquie, Politique interieure, n. s., vol. 9, f  290r*-v". Письмо французского посла в Константинополе 
Бомпара главе совета и министру иностранных дел Думергу, 17 мая 1914 г.

4 APC/PAJ U 979-982, Archives du Patriarcat. Письма от 16 июля 1914 г. от епископства Эрзурума патри
арху Завен Тер-Егиаяну о реформах в армянских провинциях (№ 543 и второе от 2 мая 1914, APJ U 970
971-972; APC/PAJ, PC! Bureau, С 296, переписка от 8 июня 1914 между Всеармянским Благотворительным 
Союзом, с одной стороны, и католикосом Геворком V и патриархом Завеном, с другой стороны, о планах, 
которые будут осуществляться в связи с реформами в провинциях.

5 Папазян В. Указ. соч., II. С. 275.
6 Там же.
7 Протоколы Национальной палаты. Стенограммы заседания от 4 июля 1914 г. С. 15-20 (на арм. яз.).



- .того австрийцами Сербии в конце июня, 
~эевожные признаки войны уже появились 
-з  горизонте, Политический Совет отметил 
-ервые меры,принятые в провинции в рам-
• ах плана реформ. И только в середине июля 
5 армянских кругах было отмечено резкое 
••вменение характера угроз, нависающих 
-ад армянами. Кампании прессы, которые 
:ыли хоть и очерняющими, но безвредными, 
'еперь выступали гораздо более тревожны
ми темами: они изображали армян как по
встанцев, состоящих в сговоре с политиче- 
гжими ссыльными и иностранными держава- 
«и. Новая кампания, которая, кажется, была 
гэганизована в высших эшелонах власти, 
-ачапась с ареста 16 июля 1914 г. двадцати 
5-эдущих членов Социал-демократической 
~артии Гнчак, оперативно последовавшим 
: э ним лишением свободы около ста активи- 
:_ов более низкого ранга и поисков редак
ционных отделов и клубов партии, а также 
^эмов арестованных.

История гнчаковцев, которые были на 
■слитической сцене в течение полных один- 
-злцати месяцев, имела некоторые послед- 
:~зия; 15 июня 1915 г. она завершилась каз- 
-ью через повешение двадцати из них. Хотя 
это событие мало изучено историками, оно 
-зляется одной из главных составляющих 
: оициального дискурса, разработанного, 
-~обы оправдать меры государства по от
- :-шению к армянскому населению в 1915 г. 
Основанием для рассмотрения этого эпизо- 

послужили, с одной стороны, объяснения,
< :~эрые были даны самими гнчаковцами1 и, 
: другой стороны, серьезные обвинения, 
<:торые выдвинул турецкий министр вну- 
тенних дел по поводу этих событий2. Этот 
;:нрос  не может быть проигнорирован, тем 
более что он позволяет нам проследить за
5 ззникновением и эволюцией официального 
^.'скурса с целью обесчестить армян.

Мы уже поняли, что Социально-демо
кратическая партия Гнчак была предметом 
ненависти младотурок в период, в кото
ром антигамидская оппозиция находилась 
в изгнании, и не меньшим врагом во время 
«конституционных» лет из-за ее позиции, 
альянсов с либеральной оппозицей и по
литической борьбы против Иттихада. После 
того, как исторические лидеры партии Мецн 
Мурад (Амбарцум Бояджян) и Степанос 
Сапах-Гулян вернулись из изгнания, этот 
революционный комитет оказался перед 
сложным политическим выбором: стать ле
гальной организацией или продолжать свою 
подпольную деятельность. На своем шестом 
Генеральном конгрессе, который состоял
ся в Стамбуле 12 июля 1909 г., гнчаковцы 
твердо выбрали законность и приступили 
к разработке проекта нового устава в соот
ветствии с османскимии законами. Офици
альное сообщение, опубликованное в конце 
этого съезда, тем не менее, указывает на 
ограниченность Конституции, консерватизм 
и невежество османского общества, а также 
религиозную ненависть, которые продолжа
ли доминировать в нем, увеличивая количе
ство столкновений между его составными 
группами, вместе с отсутствием «классового 
сознания»3. Другими словами, партия оста
лась критической, лелея мечту о том, что си
туация будет развиваться.

Дискурс партии мало изменился в тече
ние ближайших нескольких лет. На своей 
второй Генеральной Ассамблее, созванной в 
Стамбуле 26 сентября 1912 г., партия осуди
ла «националистическую, пантурецкую» по
литику, осуществляемую Иттихадом, и под
твердила свой союз со странами Антанты4. 
Пакт, который партия подписала со страна
ми Антанты, тем не менее защищал «целост
ность османского государства и права, га
рантированные Конституцией» и «отвергал

Арсен Гидур (изд.). История партии СД ГНЧАК, I, Бейрут, 1962 (на арм. яз.). Здесь представлена офици
озная история СДПГ. Редактор был секретарем III съезда филиалов Турции, который состоялся в Стамбуле
i .'оле 1914 г., и был информирован о решениях своей партии. Другая, более подробная информация пред- 
г~авлена в книге Амайка Арамянца: Арамянц А. Родовые схватки возрождения, I, Константинополь, 1918, 64 с. 
-а арм. яз.); его же: На пути к виселице, II, Константинополь, 1918, 48 с. (на арм. яз.); его же: Независимая 

■^о.'ения, III, Константинополь, 1919,48 с. (на арм. яз.). Исключенный из СДПГ на конгрессе в Констанце в сен- 
^бре — декабре 1913 г., автор расходится с другим официальным источником в нескольких важных моментах.

2 La verite sur le mouvement revolutionnaire armenien et les mesures gouvernementales, Constantinople 1916. 
Эта брошюра была широко распространена в Европе и оправдывала меры правительства против османских 
ззмян.

J Гидур (изд.). Указ. соч. С. 323-335. Центральный Комитет Турции был создан и провел свое первое 
: хцее собрание в 1910 г. (Там же. С. 336-338). СДПГ была официально зарегистрирована в Министерстве 
:-_,тренних дел, получив его разрешение (№ 90) 26 января 1910 г.: Арамянц А. Указ. соч. С. 39. По шестому
■ хгрессу см.: там же. С. 39-41.

4 Гидур (изд.). Указ. соч. С. 343-348.



все сепаратистские устремления» (статья 2), 
«защищал гражданские права всех наций, 
входящих в состав османского государства», 
в то же время «отвергая господство какой- 
либо из его частей над другими» (статья 3), а 
также призвал к разрешению аграрного во
проса и поселению мухаджиров на доступ
ных землях1.

СДПГ, кажется, сделала поворот на седь
мом Генеральном конгрессе, который от
крылся 5 сентября 1913 г. в Констанце (Ру
мыния)2. В выводах, к которым пришел этот 
конгресс, мы читаем, что партия приняла 
легалистский курс на предшествующем кон
грессе и приняла решение «выступать про
тив политики сепаратизма». Тем не менее, 
наблюдая за предыдущие четыре года, что 
«обещания, содержащиеся в Османской 
Конституции, не имели конкретного эффекта 
и [не имели] никакого реального значения», 
а также за тем, что Иттихад, единственная 
политическая сила, «не имеет других прин
ципов, кроме защиты турецкой бюрокра
тии... и [что] явно установил цель не просто 
ассимилировать входящие в состав народы, 
но уничтожить и вырезать их», СДПГ реши
ла, что настала необходимость бороться с 
младотурками незаконным путем, «пока не 
будут созданы более благоприятные поли
тические и экономические условия». Следуя 
своей революционной логике, партия, кото
рая осудила национализм младотурок, когда 
она еще находилась в изгнании в Париже, 
решила использовать «насильственную ре
волюционную тактику» в активной борьбе 
против Иттихада; это было, по ее мнению, 
единственным способом срыва преступных 
планов юнионистов3.

По словам автора официальной истории 
партии Гнчак, «всем подразделениям пар

тии Гнчак в Турции, без исключения, было 
разрешено [решением] VII съезда, [исполь
зование] террора», в то время как были при
няты все возможные меры предосторожно
сти, чтобы сохранить последнее решение в 
тайне. Члены партии, выбранные для про
ведения террористических операций, был,' 
«отправлены в сельскую местность»4. Этот 
официальный источник, однако, оспарива
ется Амайаком Арамянцем, который утверж
дает, что большинство местных комитетов в 
Турции — 44 из 61 — не принимали участия 
в конгрессе и, соответственно, не поддер
жали его решения5. Чтение этих двух версий 
свидетельствует о существовании серьез
ных разногласий в СДПГ; вполне вероятно, 
что организаторы конгресса пытались ис
ключить боевиков, которые были наиболее 
вероятными противниками крайних пози
ций. Исключение самого Арамянца, который 
явно был на стороне законников, как и боль
шинство партийного руководства Стамбула, 
казалось бы, подтверждает эту гипотезу. 
Комитет Гнчака в столице, который, в лице 
одного из его лидеров Нерсеса Закаряна 
члена Политического совета Патриархии, 
активно работал для решения вопроса о 
реформах, вместе со всеми другими ар
мянскими политическими силами, выступал 
против решений, принятых в Констанце. Они 
привели к роспуску официальной партии 
в Турции, которая отныне находилась под 
опекой подпольного комитета.

Во всяком случае, партийным чиновни
кам Гнчака не было известно, что министру 
внутренних дел Талаату удалось внедрить в 
партию офицера из службы разведки. Этот 
офицер, Артур Есаян, известный также как 
Аршавир Саакян6, добился того, чтобы его от
правили делегатом на конгресс в Констанце

1 Там же. С. 348-349. Соглашение было подписано 7 февраля 1912.
2 Там же. С. 364-366. Пятьдесят девять делегатов, представляющих такое же количество региональных 

комитетов, присутствовали на открытии конгресса, но были представлены только семнадцать филиалов из 
Турции (в общей сложности шестьдесят один филиал).

О конгрессе было официально объявлено в стамбульской прессе и сообщено о его созыве Министер
ству внутренних дел: Арамянц А. Указ. соч. С. 46. Восьмой конгресс назначил следующих людей в ЦК СДПГ: 
С. Сапах-Гулян, Вараздат, Парамаз [Матэос Саргисян], Гагик Озанян и Сюник: Там же. С. 48.

3 Гидур (изд.). Указ. соч. С. 365.
4 Там же. С. 373.
5 Арамянц А. Указ. соч. С. 48-49.
6 В 1911 г. Аршавир Саакян оказался боевиком Гнчака в Каире и Александрии. В этом качестве он был 

выбран Комитетом Египта, чтобы представлять его на конгрессе в Констанце в сентябре 1913 г. Вскоре по
сле возвращения в Каир он встретился в Александрии с Джемаль Азми-беем, главой государственной без
опасности (который, будучи вали Трапезунда, организовал позднее искоренение армянского населения по
бережья Черного моря в 1915 г.). После разоблачения Саакяна он сумел пробиться в Стамбул благодаря 
османскому временному поверенному в делах в Каире (там же. С. 377-379). Он был казнен боевиками Гнчака 
в Адане 25 декабря 1919 г., вскоре после освобождения французскими властями: CADN, Mandat Syrie-Uban, 
10rversement, Cilicie-administration, vol. 133,



гг  каирского комитета партии. Через Агад- 
*а, османского консула в Деде, он предоста- 
Е-1Л Талаату подробное описание решений, 
'оинятых конгрессом, и список участников. 
Поскольку большинство армянских органи
заций находилось под наблюдением агентов 
■инистра, можно предположить, что СДПГ, 

зескомпромиссно противостоящая Иттиха- 
:з. и состоящая из бесстрашных активистов, 
-зходилась под большим контролем, чем 
з зе остальные. Есть все основания полагать, 
-~о после обезглавливания либеральной 
ззманской оппозиции младотурки решили 
збавить себя от гнчаковцев, которые не- 

•с^анно осуждали их политические решения. 
Гткрытое письмо к европейским правитель- 
з~вам, опубликованное СДПГ в Париже в 
' Э13 г., после конгресса в Констанце1, долж- 
-з быть, только усилило решимость младо- 
~»рок, учитывая значительный эффект, кото- 
ззый оно произвело в Европе. В этом письме 
~артия критиковала Европу из-за колебаний 
е-з дипломатии с момента принятия ста
тьи 61 Берлинского трактата и указывала на 
: азрушительное воздействие на османское 
^змянское населения невыполнения обе
щаний, содержащихся в договоре. Рядевро- 
'^.'-ских газет даже опубликовал передовые 
г~атъи по вопросу о «реформах в Армении»2,
- з'оминающие своим читателям о «мораль- 
~зч» обязательстве держав положить конец 
■оборам, которым сменявшие друг друга 
-савительства подвергали армян или по- 
-состу закрывали на них глаза. Обращение 
•-•-аковцев, написанное лицами с четкими 
:зциальными ценностями, осудило архаич- 
-зстъ и консерватизм режима младотурок, 
:=здство его методов с методами Абдул-Га-

.*да и использование мусульман в качестве 
нструмента. Несмотря на то, что обраще-

- ,*е было размещено в довольно сложных ус- 
-ззиях, оно вряд ли послужило основой для 
зозинительного заключения в демократиче- 
зжом обществе, во всяком случае, обвини
тельного заключения в преступном сговоре.

Более того, источником этого призыва был 
«внешний» Центральный комитет, от которо
го, в соответствии с уставом партии, турец
кий комитет был независим, и утверждение, 
что турецкий комитет попустительствовал 
обращению, ничем не оправдано.

На данный момент в нашей дискуссии, 
очевидно, возникает вопрос: если докумен
ты, собранные Аршавиром Саакяном, были 
настолько опасны, как несколько позже за
являло османское правительство, почему 
оно ждало до ареста лидеров Гнчака 16 ию
ля 1914 г. в Стамбуле3? Была ли причиной 
задержки неизбежность войны, которую 
младотурецкое руководство уже решило на
чать? Было ли это подготовкой к покушению 
на министра внутренних дел, на которое не 
было никакого намека до начала перегово
ров? В любом случае совершенно очевидно, 
что это было наиболее подходящим момен
том, поскольку внимание всей Европы бы
ло приковано к австро-сербскому кризису. 
Из подробного отчета о допросах, которым 
подвергались лидеры Гнчака, и о характере 
преступлений, за которые им были впослед
ствии предъявлены обвинения, — Бедри- 
бей, начальник полиции в столице, лично 
сообщил им о выдвинутых против них об
винениях, — возникает общее обвинение в 
сговоре с целью поставить под угрозу госу
дарственную безопасность; вовлеченность 
в преступление генерала Шериф-паши, во 
главе оппозиции в эмиграции в Париже; и 
покушение на убийство человека, чья лич
ность не раскрывается4.

Обвинения, вероятно, были не особен
но убедительны, поскольку ряд обвиняемых 
лиц был освобожден через несколько дней 
или недель допроса, хотя их освобождение 
можно также интерпретировать как такти
ческое решение Талаата накануне всеоб
щей мобилизации, которой подлежали все 
армяне призывного возраста5. Во всяком 
случае, этот первый предупредительный 
выстрел правительства встревожил орга-

Гидур(изд.). Указ. соч. С. 371-373. Полный текст открытого письма.
2 Этот призыв, наряду с другими доказательствами, явился основанием для обвинительного заключения 

£ гуде над гнчаковцами в апреле—мае 1915 г.
■ Арамянц А. Указ. соч. С. 56-59. Нерсес Закарян, Мурад, сам Г. Араянц, Мкртич Пнагнуни, Самюэль 

Трсаджян, Ардзруни (Акоп Аветисян), д-р Джалалян, Г. Джангулян, д-р Бенне и т.д., были первыми аресто- 
=г-ными. Мурад и д-р Джалалян были освобождены в тот же вечер. В ближайшие несколько дней в общей 
г:<ности 120 боевиков были арестованы, в том числе Парамаз (Матэос Саргисян [1863-1915]), военный 
: гицер СДПГ, уроженец Карабаха, который был казнен 15 июня 1915 г.

■‘ Там же. С. 61. Покушение на жизнь генерала Шерифа-паши, лидера оппозиции в изгнании, в 1913 г. 
:^ло, вероятно, заказано Иттихадом: Сапах-Гулян С. Указ. соч. С. 267.

5 Арамянц А. На пути к виселице. С. 6-7. Менее двадцати обвиняемых оставались в тюрьме.



низацию СДПГ в Стамбуле, которая непре
станно отдалялась от решений конгресса в 
Констанце.

Возможно, с целью разъяснения сво
их позиций в результате этих обвинений, 
24 июля 1914 г. турецкий филиал СДПГ про
вел третью сессию Генеральной Ассамблеи 
в Стамбуле. В ней принял участие тридцать 
один делегат из местных комитетов1, и они 
избрали новый комитет в составе Мурада 
(Амбарцума Бояджяна), Нерсеса Закаря- 
на2, Вагана Зейтунцяна3 и Арутюна Джангу- 
ляна4. Скорее всего, эта инициатива была 
принята после того, как д-р Вене5, делеги
рованный Центральным комитетом СДПГ с 
целью взять под контроль турецкий комитет, 
приказал партии самораспуститься и уйти в 
подполье, в соответствии с решениями, до
стигнутыми в Констанце6. Отделение партии 
в Стамбуле сочло необходимым помешать 
этому процессу и развеять серьезные подо
зрения, висящие над партией. В любом слу
чае, к июлю 1914 г. османские сети гнчаков- 
цев были практически нейтрализованы; они 
были заняты защитой своих арестованных 
товарищей, против которых были выдвинуты 
вполне реальные обвинения.

Армянские круги не остались равнодуш
ными к этим событиям. Политический Совет 
и лично патриарх вмешались, чтобы попы
таться добиться освобождения заключенных 
гнчаковцев или, по крайней мере, улучшить 
условия их содержания. Некоторые извест
ные магистраты даже просили ходатайство
вать от их имени. На Востоке бывало, что те, 
кому были предъявлены очень серьезные 
обвинения, обоснованно или нет, могли быть 
«помилованы» при наличии у них или их дру
зей необходимых средств и связей. Вполне 
вероятно, что некоторые гнчаковцы смогли 
получить свободу таким образом.

Вторым событием, эксплуатируемым ит- 
тихадистами для того, чтобы представить 
османских армян изменниками своей стра
ны, стал VII съезд АРФ, который открылся е 

Эрзуруме в конце июля 1914 г. Дашнаки, ко
торые до сих пор считали себя привилегиро
ванными союзниками Иттихада, были встре
вожены репрессиями гнчаковцев и способом 
их представления в стамбульской прессе 
Они уже поняли, что, как и СДПГ, все армяне 
изображались предателями и мятежниками. 
Поэтому они добились исчезновения из по
ля зрения общественности конгресса своей 
партии, который был давно запланирован: 
делегаты рассредоточились после только 
лишь двух недель обсуждений. К тому вре
мени они узнали, что началась война в Евро
пе, что реформы были «приостановлены» 
что 3 августа была провозглашена всеобщая 
мобилизация. Подтверждая, что в случае 
войны армяне должны исполнять свой граж
данский долг в странах, гражданами которых 
они являлись, конгресс решил распустить 
Западное бюро АРФ в Стамбуле7 и доба
вил, что, если должно быть подтверждено, 
что правительство препятствует реформам, 
«партия должна противостоять методам 
используемым правительством, чтобы по
мешать реализации плана и защищить пра
ва армянского народа»8. Специальная ко
миссия, состоящая из девяти членов, в том 
числе А. Врамяна, Ростома и Акнуни, была 
выбрана для разработки политики партии в 
свете самых последних событий. Именно в 
эту комиссию вошли д-р Бехаэддин Шакир5 
и два известных фидайи комитета партии 
«Единение и прогресс», Омер Начи и Ахмед 
Хильми, прибывшие в Эрзурум 8 августа10. 
Они прибыли не как эмиссары комитета пар
тии «Единение и прогресс», но были обвине
ны в подготовке деятельности «Тешкилят-и

1 Гидур (изд.). Указ. соч. С. 3.
2 См. выше, с. 173, примечание 59.
3 Ваган Зейтунцян (1882-1959), родился в г. Гюрюн; педагог, журналист, писатель: IBN, IV. Р. 280.
4 Арутюн Джангулян (1855-1915), родился в Ване, получил историческое образование в Париже, депутат 

османского парламента в 1908 г., казнен 15 июня 1915.
5 Д-р Бенне, псевдоним Петроса Манукяна (1881-1915), родился в г. Хусейник (Харпут), обучался на вра

ча в Бейруте и США, член ЦК Гнчак, казнен 15 июня 1915.
6 Гидур (изд.). Указ. соч. С. 376, 380-381. Описание суда. См. с. 380-390.
7 Dasnab6dian Н. Histoire de la Fed§ration revolutionnaire armenienne dachnaktsoutioun, 1890-1924, Milan, 

1988. Pp. 107-108.
8 Врацян С. Республика Армения. Париж, 1928. С. 6 -7  (на арм. яз.).
9 Dasnabedian Н. Op. cit. Pp. 107-108.
10 Beylerian A. Les Grandes puissances, I’Empire ottoman et les Arm6niens dans les archives fransaises (1914— 

1918), Paris, 1983. P. XXIV.



Махсуса» («Специальной организации»)1. 
Шакир предложил своим армянским со
беседникам принять участие в подрывной 
кампании, запланированной в то время на 
Кавказе, предлагая создать автономную 
Армению в обмен на армянскую помощь в 
дестабилизации области за линией россий
ской армии2. АРФ тогда разрывалась между 
двумя сторонами — российской и осман
ской; ей предложили сделать невозможный 
выбор — предать одно из двух государств с 
армянским населением. Дашнакские лиде- 
оы вновь выступили с публичным призывом 
к армянам остаться верными подданными 
Османской империи, но этого было недоста
точно для удовлетворения младотурок. Ша
кир сообщил Центральному комитету пар
тии «Единение и прогресс» об отклонении 
армянскими делегатами их предложения3. 
3 своем закодированном ответе, датирован
ном 17 августа 1914 г. и озаглавленном «На
мерения», Мидхат Шюкрю, генеральный се- 
оетарь Центрального комитета, писал: «Вне 
сомнения, армяне не склонны сотрудничать 
с нами. [Смотрите], чтобы наши намерения 
держались в секрете от них»4. Иттихадисты, 
-ьи «намерения», кажется, уже были извест
ны, вероятно, не ожидали, что АРФ отреаги
рует по-другому, и не имели никакой другой 
„ели, кроме заложения основы для будущей 
пропагандистской кампании правительства 
на тему предательства армян.

Как только лидеры АРФ вернулись с кон
гресса в Эрзуруме, они организовали ряд 
встреч, на которых присутствовали Зограб 
и чиновники стамбульского филиала партии. 
Тот же вопрос был рассмотрен со всех воз
можных углов: какую позицию должны за
нять армяне в ожидаемом конфликте, в ко
тором армянским солдатам, призванным и 
в Турции, и в России, придется сражаться в 
османской и российской армиях? Дискуссии 
всегда приводили к одному и тому же выво
ду: армяне в Османской империи должны 
выполнять свой долг, подлежать призыву в 
вооруженные силы и платить особые нало
ги для финансирования военных действий5. 
Вечером 13 августа на борту парохода, на
правлявшегося на остров Кинали, Зограб 
сказал своему коллеге-депутату Вагану Па- 
пазяну, который должен был следующим 
утром уехать в свой избирательный округ 
Ван: «Вы можете быть уверены, что они со
бираются что-то нам сделать»6. Армянская 
элита уже поняла, что она была взята в за
ложники, и она была уже не в состоянии вли
ять на ход событий. Вардгес и Армен Гаро, 
которых Зограб пригласил к себе в летний 
дом на острове Принкипо 16 августа, от
метили, что «турки хотят получить прибыль 
от этой войны. Цели некоторых из них яв
ляются скромными, у других они грандиоз
ны»7. Эта незначительная фраза указала на 
вопрос, имевший решающее значение для

Обвинительное заключение, составленное 12 апреля 1919 г. и представленное перед военным судом
11 апреля 1919 г., доказывает, что встреча главных лидеров партии в конце июля 1914 г. в офисах ЦК на ули- 
_е Нури Османийе, является важным шагом в направлении «создания» новой «Специальной организации»:
• Takvim-i Vakayi», № 3540, du 5 mai 1919. P. 6. Три члена Иттихада, должно быть, уехали в Эрзурум сразу по
сле того, как партия приняла это решение. Подробнее мы рассмотрим этот вопрос позже. Beylerian. Op. cit.

XXIV, дает полную библиографию по этим предложениям.
2 Beylerian A. Op. cit. P. XXIV.
л Согласно телеграмме д-ра Шакира от 15 августа 1914 г., которая была прочитана 12 мая 1919 г. на пя- 

*ом заседании суда над юнионистами: «Takvim-i Vakayi», № 3554, du 21 mai 1919. P. 69; этот документ был 
-редставлен в начале допроса полковника Ахмеда Джевад-бея, который сменил Халила [Кут] на посту воен- 
-ого командира Стамбула и был членом исполнительного комитета «Специальной организации».

4 Зашифрованная телеграмма, прочитанная 14 мая 1919 г. на шестом заседании суда над юниониста
ми, опубликованная в «Takvim-i Vakayi» (№ 3557, 25 mai 1919. P. 98). На четвертом заседании суда Мидхат 
_!юкрю дал довольно похожее свидетельство об отношениях комитета партии «Единение и прогресс» с даш
наками: «Мы видели, что они не хотели принимать участие в войне, они хотели оставаться нейтральными»: 
ЗНАТ, Service historique de la Marine (Chateau de Vincennes), Service de Renseignements de la Marine, Turquie, 
-3B7 232, doc. № 676, Constantinople, mai 1919, le lieutenant Goybet, adjoint du chef duS.R. Marine. P. 2.

5 Папазян В. Указ. соч., II. С. 280. Папазян также указывает, что Талаат в разговоре со своим другом Ар
деном Гаро, который состоялся после возвращения Гаро в Эрзурум, дал ему понять, что он был недоволен 
позицией АРФ на конгрессе в Эрзуруме: там же. С. 276.

3 Там же, С. 280-281. Вардгес Серингюлян и Армен Гаро также присутствовали. В. Папазян сел на «по
следний итальянский корабль, направляющийся в Батуми» 14 августа.

' Дневник, 3/16 августа 1914 г. См.: Зограб Г. Указ. соч. С. 383-384, В течение вечера Зограб отметил, что 
«все турки, как и евреи, германофилы».



армян: какие цели на самом деле пресле
довали иттихадисты, готовясь вступить в 
войну?

Дашнаки, в свою очередь, интересова
лись, как надвигающийся конфликт скажется 
на них. К ним приставали с разных сторон: 
и русские, и французы предлагали начать 
переговоры. Партийный чиновник Барсег 
Шахбаз вернулся из Парижа в начале августа 
1914 г. Он сообщил своим товарищам, что 
Виктор Берар, проармянский боевик, встре
тился с французским премьер-министром 
Гастоном Думергом по просьбе последнего; 
Думерг спросил его, «будет ли АРФ готова 
помочь Антанте». Берар после этого устано
вил контакт с редакцией «Дрошак» в Женеве; 
ее директор, Микаэл Варандян, отправил 
Шахбаза в османскую столицу1. Малхас (Ар
ташес Овсепян), который присутствовал на 
заседании 22 августа и которого позвали об
судить этот вопрос в редакции «Азатамарт», 
пишет, что члены комитета единогласно 
выступали за то, что армяне должны были 
остаться «лояльными гражданами, где бы они 
ни находились, особенно в Турции», добавив, 
что руководство выступает против создания 
групп добровольцев на Кавказе2. Учитывая 
враждебность окружающего мира и обвине
ния в том, что они были настроены дружески 
по отношению к Антанте, дашнаки знали, что, 
умножая свои усилия, они должны были по
стоянно «доказывать» свою лояльность.

Статья, вероятно, за авторством Симо
на Врацяна, главного редактора «Дрошак», 
предоставляет нам возможность хорошо 
ощутить чувство дилеммы, стоящей перед 
АРФ, а также настроения лидеров иттихади- 
стов в это время:

«Турция тоже бросилась в драку. Она, 
конечно, чувствовала, или, может быть, ее 
немецкие наставники пояснили ей, что для 
Османской империи тоже настал момент ис
тины. Если французско-английско-русская 
Антанта победит Турцию, то она будет раз
делена между этими тремя победившими 
государствами. Если германо-австрийский 
альянс выиграет войну, Турция сможет полу
чить обратно часть территории, которую она 
потеряла на Балканах, и, возможно, в Егип
те и на Кавказе». Таким образом, простой 
расчет убедил правительство иттихадистов

не теряя времени прыгнуть на подножку ло
комотива немецко-австрийского альянса, 
оправдывая свое решение доводами фрак
ции, возглавляемой Энвер-пашой, который' 
был очарован немцами. Турецкие войска 
соответственно продвигались к Кавказу, с 
одной стороны, и к Египту — с другой. Рус
ская армия вступила в Турцию, выиграла 
несколько сражений, столкнулась с суровы
ми климатическими условиями, замедлила 
свое продвижение и даже останавливалась 
то тут, то там, но упорно продолжала свой 
марш на Эрзурум, цитадель Армении, где 
Турция сосредоточила значительные силь 
и создала мощную оборонительную систему 
под руководством немецких офицеров.

Когда русские возьмут Эрзурум? Как да
леко Россия продвинется в Армению? Како
вы планы Санкт-Петербурга в этом регионе? 
Эти вопросы сегодня являются важнейши
ми загадками для армян. В либеральной 
российской прессе слышатся голоса в под
держку армянской автономии, но нет ника
ких сомнений, что там есть круги, которые 
имеют абсолютно другое мнение. Царский 
Манифест был зачитан вслух наместником 
в Тифлисе перед аудиторией, состоящей из 
армянских сановников, но не стоит переоце
нивать значение этой формы декларации, 
полной обещаний. Манифесты такого рода 
были широко распространены среди других 
народов России. Они писались, чтобы быть 
забытыми. Мы не должны радостно и с эн
тузиазмом аплодировать таким заявлениям 
или обещаниям: существуют болезненные 
исторические прецеденты, например, рус
ско-персидская война 1826 г., в ходе кото
рой, следуя за своим духовным лидером, 
армянский народ поднялся как один человек 
и внес весомый вклад в русское завоевание 
двух ханств. Это оправдывает надежды Ар
мении на получение, по крайней мере, огра
ниченной автономии. Однако эти надежды 
оказались тщетными... Два года спустя рус
ская армия взяла Эрзурум, но затем быстро 
отказалась от него и ушла, оставив армян
ское население, которое оказало безогово
рочную поддержку христианской армии, на 
милость мстительного местного населения».

Вспоминая войну 1878 г., которая также 
привела к «актам насилия, изгнанию целых

1 ЛазянГ. Армения и Армянский вопрос. Каир, 1957. С. 175 (на арм. яз.).
2 Там же. С. 176. Малхасу вскоре после этого удалось попасть на Кавказ; он выступил с докладом в вос

точном бюро в Тифлисе, в доме Аршака Джамаляна, в присутствии Завриева, Ишхана и некоторой местной 
знати (там же. С. 177).



-ародов на Кавказ, голоду и бесконечным 
:~раданиям», автор призывает к сдержан- 
-юсти:

«Таким образом, у нас нет никаких осно- 
заний для встречи вчерашних захватчиков 
детскими проявлениями радости и благо
дарности... Основная цель легиона армян- 
:<их добровольцев, которых с энтузиазмом 
;екрутировали отовсюду и ставили под ко- 
■андование первоклассных лидеров, заклю

чалась в том, чтобы защитить армянское на
селение в случае турецкой резни, особенно 
н регионах, где армяне слабы, безоружны 

находятся в меньшинстве... Было бы пре
ступно наивно полагаться на российскую 
армию, чтобы избежать расправы. Русские 
-амеревались завоевать земли армян, и их

сердца не будут горевать, если армянская 
кровь вновь потечет обильно тут и там»1.

Смешанные чувства дашнаков в отноше
нии России прекрасно проиллюстрированы 
здесь, так же как и их понимание намерений 
иттихадистов. Однако АРФ больше не была 
просто инструментом, который каждая из 
держав могла бы попытаться использовать в 
своих интересах. Хотя некоторые партийные 
чиновники, ответственные за военные во
просы, начали, в частности в 1912 г., пред
усматривать организацию системы само
обороны в армянских провинциях, лидеры 
последовательно отвергли эту идею, про
должая преследовать легалистскую полити
ческую линию, которая завершилась приня
тием «реформ в Армении».

Секретный договор между Турцией 
и Германией и всеобщая мобилизация

Переговоры между германским послом 
"ансом Вангенхаймом и кабинетом иттиха- 
^■стов, в частности с военным министром 
.'смайлом Энвером2, проходили в течение 
десяти дней, начиная с 24 июля3, то есть 
е_^е до начала войны в Европе. По воспоми- 
-аниям главы германской военной миссии 
~.шана фон Сандерса, до этого, как сам 
Ландерс, так и посол Вангенхайм выступали 
-ротив союза с Турцией, поскольку они ни- 
ю л ь ко  не верили в возможность военной 
ющи армии, которая была бы оснащена и 

^.•зциплинирована так плохо, как турецкая 
г^мия4. Кроме того, уже в апреле 1914 г. 
-равительство Саида Халима дало понять, 
-то кабинет склоняется к Антанте. В середи- 
-е мая Талаат даже плавал к Черному морю 
-а императорской яхте, чтобы встретиться с 
_арем и Сазоновым5. Его предложения бы- 

отклонены, но присутствие турецкой де- 
■егации не осталось не замеченным среди 
-емцев Стамбула. Как же тогда мы должны 
гсъяснить подписание секретного догово- 
:а который был решающим шагом на пути 
вступления Турции в войну? Несмотря на то,

что традиция отдавать реорганизацию ос
манской армии в руки немецких офицеров к 
этому времени процветала в течение деся
тилетий ввиду того, что некоторые лидеры 
иттихадистов искренне восхищались Гер
манской империей и ее милитаристскими 
традициями, а также ввиду того, что Герма
ния более или менее прикрывала Турцию по 
вопросу армянских реформ, этих факторов 
было недостаточно, чтобы объяснить заклю
чение германо-турецкого договора, который 
многие наблюдатели, как внутренние, так и 
зарубежные, рассматривали как безответ
ственный шаг, учитывая общее состояние 
страны. Однако залог, выданный Германией, 
чтобы обеспечить Турцию «массивной» эко
номической помощью, открыл перспективы, 
к рассмотрению которых мы сейчас перей
дем.

В соответствии с показаниями бывших 
министров военных кабинетов на заседани
ях, проведенных в ноябре — декабре 1918 г. 
перед Пятой комиссией Османского пар
ламента, переговоры, которые состоялись 
в летнем доме Вангенхайма в Тарабии и в

Отношение армян к русско-турецкой войне, «Дрошак», № 9-12, сентябрь — декабрь 1914 г. С. 129-130 
-а арм. яз.).

z Trumpener U. Germany and Ottoman Empire, 1914-1918, Princeton, 1967. Автор дает подробное описание 
гсстоятельств подписания договора. SHAT, Service historique de la Marine (Chateau de Vincennes), Service de 
-eiseignements de la Marine, Turquie, 1BB7 236, doc. № 1593 B-9, Constantinople, 16 janvier 1920, le lieutenant 
Scybet, adjoint du chef du S.R. Marine, annexe 5, «Explications de Said Halim pacha» devant la Cinquieme 
rc-nmission du parlement ottoman, le 24 novembre 1918.

; Weber F. G. Op. cit. Pp. 60-68.
4 Sanders L. von. Op. cit. P. 31.
5 Weber F. G. Op. cit. Pp. 54-55.



резиденции великого визиря Саида Хали
ма в Еникое, были проведены по настоянию 
Энвера-паши, который, скорее всего, взял 
на себя инициативу, приведшую к односто
ронности этих переговоров*. Однако то, что 
мы знаем о методах иттихадистских кругов, 
делает это объяснение весьма неправдо
подобным. Хотя Энверу действительно уда
лось получить резкое увеличение военного 
финансирования и денежные преимуще
ства для армейских офицеров от министра 
финансов Мехмеда Джавида2, немыслимо, 
чтобы он действовал без одобрения Цен
трального комитета иттихадистов и велико
го визиря. Более того, сам Джавид отмечает, 
что 2 августа 1914 г., когда он отправился в 
резиденцию Саида Халима по приглашению 
Халима, он обнаружил там Талаата, Энвера 
и Халила [Ментеше], вместе с драгоманом 
посольства Германии Вебером. По мнению 
Джавида, переговоры были в самом раз
гаре3. Таким образом, существует вероят
ность того, что в этот короткий период, когда 
было принято много различных начинаний, 
была активирована вся сеть Иттихада. Как 
же иначе объяснить одновременное подпи
сание в резиденции Саида Халима (вечером
2 августа) секретного германо-турецкого со
глашения, а также указа об объявлении все
общей мобилизации, а на следующий день 
подписание императорского письменного 
указа о парламентских каникулах4? Кроме 
того, в этот период прошло много встреч 
между младотурецкими лидерами; и это по
казывает, что дебаты были интенсивными, 
но решения принимались коллегиально. 
Таким образом, вечером 3 августа Талаат и

Джавид пошли на встречу с Энвером в кона- 
ке Ферид-паши, где тогда жил Энвер (здесь 
они узнали, что Вебер пришел тем утром, 
чтобы забрать договор, подписанный Хали
мом накануне вечером). 4 августа те же са
мые люди снова встретились в резиденции 
Халима5.

По словам министра общественных ра
бот Чюрюксулу Махмуда-паши, «подписание 
договора так и не выносилось на обсужде
ние Совета министров»6 для того, чтобы со
хранить договор в тайне и предотвратить со
противление министров, выступающих про
тив войны, Саид Халим, Джавид, Чюрюксулу 
Махмуд, Сулейман аль-Бустани и Оскан-бей 
[Мартикян]7 не скрывали своего желания ви
деть Турцию нейтральной. Нота, в которой 
три державы Антанты обязались уважать 
территориальную целостность Османской 
империи, если она будет поддерживать 
«абсолютный нейтралитет», была обнаро
дована 16 августа 1914 г.; в отношении нее 
велись переговоры между послами Антанты 
и министром финансов Джавидом8. Перего
воры и публикация ноты, вероятно, предна
значались в качестве средства оценки пре
имуществ, которые Турция может получить 
от держав в этом контексте, но еще одной 
целью, возможно, было оказать давление на 
немцев. Важно отметить, что комитет партии 
«Единение и прогресс» «также провел в авгу
сте переговоры с Болгарией с целью вовлечь 
ее в войну на стороне Германии». Он также 
стремился обеспечить нейтралитет Румы
нии и Греции. 1 сентября Талаат вернулся 
из поездки в Румынию, а Халил вернулся из 
Болгарии9.

1 Osman Selim Kocahanoglu (ed.). Ittihat-Terakki’nin sorgulanmasi ve Yargilanmasi (1918-1919), Istanbul, 
1998. Weber F. G. Op. cit. Pp. 63-65, показывает, что 22 июля Энвер угрожал Вангенхайму, заявив, что Турция 
примет сторону Антанты, если Германия отвергнет его предложение о союзе; на что кайзер Вильгельм дал 
«зеленый свет» 24 июля вопреки советам своего министра иностранных дел, в чем решающую роль сыграл 
военно-морской атташе Хуман, друг Энвера, благодаря своим отношениям с министром военно-морского 
флота Тирпицем, другом его отца.

2 Turfan N. Op. cit, P. 360.
3 SHAT, Service historique de la Marine (Chateau de Vincennes), Service de Renseignements de la Marine, Tur

quie, 1BB7 236, doc. № 1593 B-9, Constantinople le 16 Janvier 1920, annexe 4, «Explications fournies par Cavid bey, 
ministre des Finances», devant la Cinqufeme commission du parlement ottoman, le 25 novembre 1919. В тоже утро 
Лиман фон Сандерс пошел в посольство Германии вТарабии, где Вангенхайм и Энвер поинтересовались его 
мнением о плане секретного договора о союзе между Германией и Турцией: Sanders L. von. Op. cit. P. 31.

4 На четвертом заседании суда над иттихадистами генеральный секретарь партии Мидхат Шюкрю в кон
це концов подтвердил, что министры пошли в Центральный комитет, чтобы обсудить вступление Турции в 
войну: SHAT, Service historique de la Marine, Service de Renseignements de la Marine, Turquie, 1BB7 232, doc. 
№ 676, Constantinople, mai 1919, le lieutenant Goybet, adjoint du chef du S.R. Marine. P. 3.

5 Ibid., annexe 4, «Explications fournies par Cavid bey, ministre des Finances». Pp. 2-3.
6 Ibid., annexe 6, «D6claration du ministre des Travaux publics». P. 1.
7 ibid., annexe 7, «Declaration du ministre des Travaux publics», «Les dessous de la politique unioniste». P. 2.
8 Ibidem.
9 Ibidem.



Совершенно ясно, что Турция рассчиты- 
зала на защиту Германии, чтобы вести свою 
собственную войну и тем самым приобре
сти статус и потенциал великой державы,
• оторой она уже не являлась. Но что именно 
эассчитывали получить иттихадисты от этой 
авантюры? Ваган Папазян, депутат парла
мента из Вана, который в начале августа все 
еще находился в османской столице, цити- 
оует упорные слухи о возможном вступле- 
-ии Турции в войну и обретении утраченных 
территорий в Боснии и Герцеговине, поте
рянных во время Балканских войн, и даже о 
завоевании Кавказа1. Некоторые авторы так- 
«е считают, что вступление Турции в войну 
■•■отивировалось кроме территориальных 
амбиций, которые являются классически
ми в военное время, внутренними целями, 
з частности уничтожением османских ар
мян. Многочисленные свидетельства не
мецких и австрийских офицеров и диплома
тов, процитированные Ваагном Дадряном, 
збеспечивают прочную поддержку этому 
•~верждению2. В своих мемуарах маршал 
“ омянковский, который был в течение дли
тельного времени прикреплен к османскому 
-енштабу, писал, что «мнения, спонтанно 
высказанные многими умными турками», 
заключались в том, что рассматриваемые 
-ароды должны были быть насильственно 
збращены в ислам или же «истреблены». «В 
этом контексте, — заключает он, — нет ника
кое сомнений в том, что правительство мла
дотурок решило, задолго до начала войны, 
воспользоваться преимуществом первого 
подвернувшегося случая, чтобы исправить 
з~у ошибку, по крайней мере, частично...». 
=- акже очень вероятно, — добавляет он, —

что это обсуждение, то есть его проект, ре
шительно повлияло на решение османского 
правительства заключить союз с Централь
ными державами»3. В дальнейшем, когда мы 
рассмотрим источники идеологии Иттихада, 
в частности условия, обуславливающие ре
ализацию этого проекта для «национальной 
экономики», или военные операции, которые 
были проведены весной 1918 г., мы увидим, 
что юнионистский режим всегда отдавал 
абсолютный приоритет целям «внутренней 
безопасности», ставя их выше всех других 
военных и экономических соображений.

Приказ о всеобщей мобилизации, издан
ный 3 августа 1914 г., на следующий день 
после подписания секретного немецко-ту- 
рецкого соглашения, не был результатом 
поспешного решения. По заявлению Мех- 
меда Джавида перед Пятой комиссией ос
манского парламента, решение о приказе 
не было принято на заседании Совета ми
нистров. Скорее всего, Энвер взял на себя 
инициативу, которая «заставила каждого из 
министров отдельно подписать проект пись
менного указа султана». Приказ был опубли
кован в «Официальном вестнике» только 
после публичного представления4. Эта бы
строта может, несомненно, объясняться же
ланием военного министра воспользовать
ся эмоциями, порожденными объявлением 
войны в Европе, в целях получения всплеска 
национального чувства. Зограб, вниматель
ный наблюдатель османского мира, заме
тил, с хорошей дозой фатализма и немалой 
дозой предвидения, что мобилизация про
шла в чрезвычайно хаотических условиях, 
«больше похожих на сближение готовых к 
резне и грабежу сил, чем на обычную воен-

’ Папазян В. Указ. соч., II. С. 276.
г Dadrian V. Op. cit. Pp. 335-344. Дадрян цитирует, в частности, посла Австро-Венгрии, который указал, 

-~о турки использовали союз в качестве «трамплина» к «самому суровому способу обращения» с армянами; 
-ерманский консул в Алеппо отметил, что турки хотели «решить армянский вопрос, воспользовавшись вой- 
- :й и  [что] их правительство использует союз с центральными державами для этой цели».

3 Pomiankowski J. Der Zusammenbruch des Ottomanischen Reiches, Vienne, 1969. S. 162; Dadrian V. Op. cit. 
= 341.

■“ SHAT, Service historique de la Marine, Service des renseignements de la Marine, Turquie, 1BB7 236, doc. 
V2 1595 B-9, Constantinople le 17 janvier 1920, le lieutenant Goybet, adjoint du chef du S.R. Marine, annexe 11 et 
'3B7 236, doc. № 1651 B-9, Constantinople le 24 janvier 1920, annexe 14. P. 7, deposition du ministredes Finances, 
-а  четвертом заседании суда над иттихадистами генеральный секретарь комитета партии «Единение и 
-оогресс» Мидхат Шюкрю подтвердил, что «приказ [о мобилизации] пришел неожиданно»: SHAT, Service
- storiquede la Marine, Service des renseignements de la Marine, Turquie, 1BB7 232, doc. № 676, Constantinople, 
- a i 1919, le lieutenant Goybet, adjoint du chef du S.R. Marine. P. 3. Отян E, Проклятые годы, 1914-1919. Личные 
воспоминания, «Жаманак», 6 февраля 1919 г., № 3440 (на арм. яз.). Согласно Отяну, плакаты, объявляющие 
: мобилизации, были развешаны в провинции в тот же день, что указывает на то, что они были подготовлены 

распространены заранее (ibid., № 1 du feuilleton).



ную организацию»1. Хаос возник, вероятно, 
от успешного прививания османской армии 
других культурных ценностей.

Мужчины в возрасте от двадцати до соро
ка пяти лет были первыми, кого затронул при
каз о мобилизации. Это также относилось и 
к восточным провинциям. Согласно сообще
ниям, полученным от епархий в провинциях, 
по-видимому, мобилизация проводилась 
спокойно, но призыв на военную службу муж
чин в возрасте от двадцати до сорока пяти лет 
привел к почти полному прекращению сель
скохозяйственной и коммерческой деятель
ности2. Эти отчеты также показывают, что ар
мянским призывникам, которые не привыкли 
обращаться с оружием или к службе в армии, 
пришлось с трудом приспосабливаться к но
вым условиям3. Основной проблемой в вос
точных провинциях было отсутствие базовых 
структур и организации. Папазян, в середине 
ноября находившийся в Муше, видел группы 
молодых призывников, прибывавших еже
дневно. Их размещали в мечетях, ханах или 
ветхих складах, где часто оставляли на про
извол судьбы, в холоде и без еды. Дезертиры 
образовали легион среди всех групп населе
ния Османской империи4.

Далее Папазян отмечает, что к начагг. 
декабря 1914 г. поборы достигли крупных 
масштабов, а Муш к тому времени стаг 
крупным центром призыва и обучения, куда 
массово привозили бесправных призывни
ков из Диарбекира, Харпута, Генца и Хазо. 
Склады были заполнены зерном и другими 
продуктами, которые были изъяты в армян
ских селах равнинного Муша или из мага
зинов на рынке, из которых были сметень 
товары5. В такой стране, как Османская 
империя, где чиновники славились нечест
ной репутацией, поборы, заказанные прави
тельством, дали прекрасную возможность 
для злоупотребления полномочиями. В Эр
зуруме, через несколько дней после всеоб
щей мобилизации, было установлено, чтобь 
военные власти реквизировали тележки, 
крупный рогатый скот, лошадей и продо
вольствие у жителей этого района, а также 
рис, пшеницу и сахар у армянских и турец
ких торговцев, не предлагая им какой-либо 
компенсации6. Армянский предстоятель от
метил, что приближающаяся зима угрожает 
быть особенно тяжелой на равнинах Пасина. 
Кхнуса и Терджане, так как поборы оставили 
крестьян без ресурсов7.

Подготовка к войне: создание 
«Специальной организации»

Мы увидели, что после прихода к власти 
в 1908 г. Комитет «Единение и прогресс» ча
сто использовал фидайи для грязной работы, 
борьбы с оппозицией, ликвидации критиче
ски настроенных журналистов, направления 
своих филиалов в провинциях и захвата кон

троля над ключевыми постами в армии. Од
нако все указывает на то, что эта военизиро
ванная структура оставалась «любительской» 
организацией до времен Балканских войн. 
Различные источники, находящиеся в нашем 
распоряжении, подтверждают, что травма,

1 Дневник, 3/16 августа 1914, Зограб Г. Указ. соч. С. 383-384.
Pomiankowski J. Op. cit. P. 162. Согласно Помянковскому, который был военным атташе Австро-Венгрии 

в Константинополе в течение десяти лет, в начале войны существовало около 120 христианских батальонов, 
состоящих в основном из армян.

Отян Е, Указ. соч., № 2. Согласно Отяну, большинство молодых призывников в столице были убеждены, 
что война долго не продлится, и предпочли записаться добровольцами, а не платить взятку в пятьдесят фун
тов, чтобы избежать призыва.

2 Тер-Егиаян 3. Указ. соч. С. 61. Письмо епископа Баязеда патриарху Завену от 19 августа 1914 г.
3 Там же. С. 60, Письмо от епископа Эрзурума, Смбата Саадетяна, патриарху Завену от 28 сентября 

1914 г.; APC/PAJ, © 334 (еп francais), № 35. Rapport sur Les ev6nements de Keghi depuis la mobilisation jusqu’a la 
deportation (r6cit d’une rescapee). Этот рапорт подтверждает, что мобилизация проходила в хороших условиях.

4 Папазян В. Указ. соч., II. С. 312et316.
5 Там же. С. 326.
6 Тер-Егиаян 3. Указ. соч. С. 59. Письмо от епископа Эрзурума Смбата Саадетяна патриарху Завену от 

1/14 августа 1914 г.
7 Там же. Епископ Смбат Саадетян утверждает, что конгресс АРФ оставил у местных властей очень пло

хое впечатление и что Акнуни, который выразил желание остаться в Эрзуруме в течение некоторого времени, 
велели покинуть город в течение 24 часов. Он считал недоверие властей тревожным.



гызванная Балканскими войнами, внесла ре
шающий вклад в радикализацию Иттихада и 
_обудила его участников создать «спецназ»,
• эторый действовал бы в случае войны: то 
есть способный дестабилизировать тылы ар
мии, подстрекать к восстанию или совершать 
саботажи, организовать сеть шпионов в ты- 
-у врага и бороться против «сепаратистских 
движений» внутри самой страны1.

Первая, тогда еще находящаяся в зача
точном состоянии «Специальная организа- 
_ия» была особенно активна во время вто
рой Балканской войны, во время кампании 
- о возвращению Эдирне в июле 1913 г.2. 
Эта первая группа, что неудивительно, со
стояла из молодых офицеров, фидайи Ко
митета «Единение и прогресс» и партизан 
Энвера. Она пополнялась в этом случае из 
эядов Комитета национальной обороны, 
возглавляли который известные офицеры 
.’ттихада, такие как Халил [Кут], дядя Энве
ра, Филибели Ахмед Хильми, Йенибахджели 
-аил и Якуп Джемиль3. Мы также знаем, что 
з течение года Халил-бей терроризировал 
неческие деревни Фракии, стоя во главе 
"тяти тысяч чете; это означает, что организа- 
_ия уже была силой, с которой нельзя было 
-е  считаться. По словам другого источника, 
«ак только Энвер был назначен главой Во
енного министерства, то 24 января 1914 г. 
сн приказал Кушчубашизади Эшрефу [Сен- 
^керу], одному из своих фидайи, основать 
силиал «Специальной организации» в Смир- 
-е военный министр подтвердил, что греки 

армяне превратили храмы этого города в 
аэсеналы, которые должны быть «очищены» 
^темизлеме»)4. Французские консульские 

-•зточники, в свою очередь, указывают, что

фидайи Комитета «Единение и прогресс» 
начали проникать в провинции Малой Азии 
уже весной 1913 г. Якуп Джемиль, «который 
прибыл» в город Адана в Киликии «в 1909 г., 
незадолго до резни», вернулся 11 апреля
1913 г. в сопровождении трех «офицеров в 
штатском» на встречу с иттихадистом Ша
киром эфенди и вали5. Это говорит о том, 
что лидеры «Специальной организации» на
целились на укрепление своих локальных 
сетей; мы, однако, не знаем, чего они пыта
лись достичь. Хотя эта тайная организация, 
созданная по инициативе Энвера6, еще не 
приняла окончательный вид, эти примеры 
подтверждают, что она уже интересовалась 
не только проведением диверсионных и де- 
стабилизационных операций за рубежом, но 
также вопросами «внутренней безопасности 
Османской империи»7.

Если судить по документальным доказа
тельствам, представленным на судебном 
процессе против иттихадистов (на шестом 
заседании, проведенном 17 мая 1919 г.), 
то окажется, что эта первая «Специальная 
организация» контролировалась Энвером 
и армией и с конца июля 1914 г. стала до
полнительным, вторичным подразделением 
армии8. Примерно в это же время, согласно 
обвинительному заключению лидеров Ко
митета «Единение и прогресс», основные 
лидеры Иттихада провели секретное собра
ние в штаб-квартире партии на улице Нури 
Османийе; решения, принятые на этом со
брании, представляли собой решающий шаг 
к созданию новой организации «Тешкилят-и 
Махсуса» и определению ее задач9. По све
дениям Арифа Джемиля, чиновника новой 
организации, тайная встреча состоялась

Stoddard Р. Н. The Ottoman Government and the Arabs, 1911-1918: Preliminary Study of the Teskiiat-i 
'•'ahsusa, Ann Arbor, Ml, 1963. Pp. 6, 50.

2 ZurcherE. J. Op. cit. Pp. 114-115.
3 Halil Pa§a. Ittihad ve Terraki’den Cumhuriyet’e: Bitmeyen Savas [De I’ lttihad & la Republique: la lutte sans fin], 

ed. М. T. Sorgun, Istanbul, 1972. S. 125; Tunaya T. Z. Turkiyede Siyasi Partiler [Les partis politiques en Turquie], 
j  vol., 2e 6d. completive, Istanbul, 1984. S. 123 notamment.

\  KutayC. Birinci Dunya HarbindeTeskil§t-i Mahsusa ve Heyber’deTurk Cengi, Istanbul, 1962. S. 60-63.
- AMAE, Turquie, Correspondance politique, n. s., vol. 86. P. 244. Письмо вице-консула в Адане министру 

_ .'шону от 19 апреля 1913 г.
5 Zurcher Е. J. Op. cit. Pp. 114-115. Автор также указывает, что «Специальная организация» играла важную 

голь в ликвидации сепаратистских движений во время Первой мировой войны, особенно в арабских про-
^.•чциях, а также в террористической кампании, направленной против греческих бизнесменов в западной 
малой Азии.

" Kutay С. Op. cit. Р. 36.
8 Шестое заседание судебного процесса против юнионистов, 14 мая 1919 г. «Takvim-i Vakayi», № 3557, 

15 mai 1919. P. 98, заявление Мидхата Шюкрю.
Обвинительное заключение, составленное 12 апреля 1919 г., было представлено военному су

ду 27 апреля 1919 г. вместе с серией писем и других документов, подтверждающих обвинение: «Takvim-i 
i*ayi», № 3540, 5 mai 1919. Р, 6.



«вечером того дня, когда был опубликован 
приказ о мобилизации», то есть 3 августа1. 
Далее Джемиль отмечает существование 
свирепого противостояния, бушевавшего в 
то время в Комитете «Единение и прогресс» 
за контролем над военизированными груп
пировками, связанными с партией: Ахмед 
Джемаль контролировал «Турецкие очаги», 
в то время как Энвер стремился усилить 
свою личную власть с помощью «Специ
альной организации», которой он надеялся 
передать часть привилегий Комитета «Еди
нение и прогресс»2. Таким образом, мы не 
должны исключать возможность того, что 
вторая организация «Тешкилят-и Махсуса» 
родилась из желания Талаата и прежде все
го Назима и Шакира сдержать манию вели
чия Энвера. Джемиль также указывает, что 
с момента появления на свет «Специальной 
организации» ее «главной целью было [соз
дание] исламского союза и объединение 
всех турок, проживающих за пределами 
границ Турции»3.

Судебный процесс против лидеров Итти
хада также проливает свет на внутреннюю 
структуру второй «Специальной организа
ции». Оказалось, что она походила на Цен
тральный комитет Иттихада и контролиро
валась политбюро во главе с Бехаэддином 
Шакиром. Судебный процесс показывает 
также, что в состав политбюро входили пять 
членов, то есть половина Центрального ко
митета, отвечавшая за осуществление поли
тического руководства Специальной органи
зацией: д-р Назим, д-р Шакир, д-р Рюшухи4,

Юсуф Риза-бей5 и Атиф-бей [Камчил]6. Им 
помогали Азиз-бей (начальник управления 
госбезопасности Министерства внутренних 
дел) и полковник Джевад, который заменил 
Халил-пашу, дядю Энвера (после отъезда 
последнего в Ван и Иранский Азербайджан), 
на посту военного губернатора Стамбула и 
члена политбюро «Тешкилят-и Махсуса»7, 
Наконец, следует отметить, что главный 
офис «Специальной организации» находил
ся в штаб-квартире Комитета «Единение и 
прогресс» на улице Нури Османийе8. Там 
Азиз-бей, Атиф-бей, Назим и Халил [Кут] ис
полняли свои обязанности вместе с полков
ником Джевадом и Халимоглу Юсуфом Зия- 
беем, который упоминается только один раз 
в ходе судебного разбирательства против 
юнионистов в качестве члена Центрального 
комитета иттихадистов и главы «Специаль
ной организации» вТрапезунде9. Кроме того, 
все телеграммы и документы на имя сетей в 
провинциях, которые были представлены 
в качестве доказательств в ходе судебного 
разбирательства юнионистов, были подпи
саны этими должностными лицами, находя
щимися в штаб-квартире организации. Они 
показывают, что лица, которые работали на 
улице Нури Османийе, планировали и коор
динировали операции, проводимые в этой 
области, в то время как председатель поли
тического бюро «Специальной организации» 
Шакир проводил эти операции напрямую, 
вместе с Рюшухи и Юсуфом Риза-беем.

После зачитывания обвинительного за
ключения лидерам Иттихада председатель

1 A. Mil [= Arif Cemil], Umumi Harpte Teskilat-i Mahsusa [(.’Organisation speciale dans la guerre дёпёга1е], опу
бликовано отдельными частями (90 выпусков) в «Vakit», в период с 2 ноября 1933 г. по 7 февраля 1934 г., и 
практически одновременно перепечатано в переводе на армянский язык, осуществленном В. Ишханяном, 
в «Haratch» в период с 19 ноября 1933 г. по 7 апреля 1934 г. (92 выпусков), затем опубликовано отдельно 
как: Cemil A. Dunya savasfnda Teskilat-i Mahsusa [/-’Organisation speciale durant la Premiere Guerre mondiale], 
Istanbul, 1997.

2 Ibidem.
3 Ibidem.
4 Врач, прошедший подготовку в военно-медицинской школе Итанбуты, одноклассник Бехаэддина Шаки

ра, казнен в 1926 г. в связи с заговором против Мустафы Кемаля,
5 Отставной офицер, инспектор Комитета «Единение и прогресс» в Бурсе, единомышленник Энвера, из

вестный как «Севкиятчи Риза» за роль в депортации армян, один из членов-учредителей «Каракол», преем
ника «Специальной организации» после того, как последняя была официально расформирована.

6 Фидайи Комитета «Единение и прогресс» в 1908 г ., депутат сначала отЧанаккале, потом от Ангоры, член 
Центрального комитета партии «Единение и прогресс».

7 Первое заседание судебного процесса против юнионистов, которое состоялось 27 апреля 1919 г. 
в 1:50 вечера: «Takvim-i Vakayi», № 3540, 5 mai 1919. P. 5.

8 Первое заседание судебного процесса против ответственных секретарей, 21 июня 1919, в «Takvim-i 
Vakayi», № 3586, 28 juin 1919. P. 168.

9 Первое заседание судебного процесса против юнионистов, которое состоялось 27 апреля 1919 г. в 1.50 
вечера: «Takvim-i Vakayi», № 3540, 5 mai 1919. P. 5. Зия-бей не упоминается на следующих заседаниях.



зоенного суда подвел итоги предваритель
ного следствия:

«Было установлено, что тайная сеть бы- 
~а создана лидерами комитета “Единение и 
“ эогресс” под названием «Тешкилят-и Мах- 
:уса», под предлогом, что она должна была 
.чествовать в войне, как видно из обвини- 
-ельного заключения. Ее возглавил д-р На- 
:.‘м, д-р Бехаэддин, Атиф-бей и Риза-бей, 
-лены Центрального комитета, а также Азиз- 
:эй, глава Департамента по уголовным рас- 
:ледованиям. Бехаэддин отправился в Эрзу- 
: ум, чтобы оттуда управлять своими силами 
з восточных вилайетах. Риза-бей возглавлял 
:илы в области Трапезунда. Азиз, Атиф и 
-азим-бей работали в Константинополе, где
■ ■ решения должны были быть утверждены и 
■:полнены местным военным командиром 

1жевадом. Это подтверждается тайным ре- 
-•ением, документом № 150; он адресован 
Бехаэддину Шакиру и содержит слова “ Ко
митет должен наказать Налагали Халила” ... и 
■одписан Азизом, Атифом и Назимом, атак- 
«е одобрен печатью Джевада»1.

Таким образом, структура «Специальной 
: зганизации» и ее органичная связь с Цен- 
-зальным комитетом Иттихада проявляются 
^эстаточно четко. Позже мы рассмотрим эти 
; злросы более подробно.

Можем ли мы, в свете вышесказанного, 
-зворить о двух специальных организациях,
■ оторы х были различные или даже конку- 
:/рующ ие между собой миссии? Судебный 
-эоцесс против юнионистов и «ответствен- 
-ых секретарей», всемогущих представите
лей партии в вилайетах, позволяет нам дать 
-.•мь частичный ответ на этот вопрос, по- 
кольку некоторые обвиняемые бежали из 
~ .рции до начала суда, в то время как остав

шиеся явно не желали разглашать секрет
ные мотивы своих действий.

Два видных члена комитета партии «Еди
нение и прогресс» признали, хотя и весьма 
неохотно, существование действующих не
зависимо друг от друга двух организаций: 
майор Юсуф Риза-бей, глава «Специальной 
организации» в регионе Трапезунда (17 мая 
1919 г., на шестом заседании судебного 
процесса против юнионистов)2, и полков
ник Джевад, военный губернатор Стамбула 
и член политбюро «Специальной организа
ции» (8 мая, на четвертом заседании этого 
судебного процесса). Джевад добавил, что 
первая из Специальных организаций попала 
под юрисдикцию Военного министерства, а 
второй управлял Комитет «Единение и про
гресс»3. Со своей стороны, генеральный се
кретарь Иттихада Мидхат Шюкрю признался 
(на седьмом заседании судебного процес
са, состоявшемся во второй половине дня 
17 мая), что некоторые члены Централь
ного комитета приняли непосредственное 
участие в создании «Тешкилят-и Махсуса». 
Остальные не отреагировали4: они либо от
казались давать показания на эту тему под 
предлогом, что Военное министерство Эн
вера было органом, ответственным в таких 
вопросах, либо категорически отрицали на
личие двух специальных организаций.

Мемуары Арифа Джемиля, хотя и написа
ны с большой осторожностью и кишат вопи
ющими ошибками, содержат информацию, 
которая проливает свет на вопрос о «Специ
альной организации». Поданным этого итти- 
хадистского офицера, Талаат очень быстро 
взял верх над Энвером в борьбе за контроль 
над второй «Тешкилят-и Махсуса». Первона
чально, однако, когда Центральный комитет

Ibidem, col. 1, lignes 1-28. Указ 59, подписанный Халилом, Назимом, Атифом и Азизом и адресованный 
-•дхату Шюкрю, доказывает, что Халил [Кут] был членом политбюро «Тешкилят-и-Махсуса», когда он ко- 
=-довал гарнизоном в Константинополе, прежде чем он отправился на иранскую границу для выполнения 

АвССИИ.

■= Шестое заседание судебного процесса против юнионистов, 14 мая 1919 г.: «Takvim-i Vakayi», № 3557, 
15 mai 1919: deposition de Riza. Pp. 104-107.

; Третье заседание судебного процесса против юнионистов, 8 мая 1335/1919, заявление полковника 
0>:евада: «Takvim-i Vakayi», № 3547, 15 mai 1919. Pp. 63-66. В тот же день Юсуф Риза был допрошен пред
седательствующим судьей (ibid. Pp. 59-62), но отказался сказать что-либо еще на эту тему.

1 Седьмое заседание судебного процесса против юнионистов, 17 июня 1919 г., заявление Мидхата Шю- 
«Takvim-i Vakayi», № 3561, 29 mai 1919. Pp. 115-126. О декларации генерального секретаря Комитета 

гдинение и прогресс», см. с. 119. На суде обнаружилась информация о том, что Центральный комитет по
этического бюро «Специальной организации» состоял из пяти членов.

К термину «Центральный комитет» следует относиться с осторожностью, поскольку, по-видимому, он ис- 
*^ “=зовапся для обозначения как Генерального совета из сорока человек, так и Центрального комитета или бю- 
: :  <омитета «Единение и прогресс», в котором осенью 1914 г. состояло всего около десяти членов: Trumpener U. 
:э . cit. Р. 44, п. 57. Автор цитирует секретный доклад, разъясняющий внутреннее функционирование партии.



Иттихада решил, в то время как реализо
вывалась всеобщая мобилизация, что чле
ны комитета партии «Единение и прогресс» 
принимали участие в военных действиях 
«Специальной организации», две конкури
рующие группы более или менее одновре
менно покинули Стамбул и направились в 
Эрзурум и Трапезунд. Первая, созданная 
по инициативе Талаата, возглавлялась Ша
киром. По словам Джемиля, именно Талаат 
попросил Шакира направиться в Эрзурум, 
чтобы привести Специальную организацию 
в боевое положение (после напоминания 
ему, что он присутствовал при осаде Эдирне 
и таким образом имел необходимый опыт) 
вместе с Омером Наджи, генеральным ин
спектором Комитета «Единение и прогресс»; 
Филибели Ахмедом Химли, военным чинов
ником партии; Эмиром Халметом и черкесом 
Решидом, главарями групп чете, с их под
чиненными; и, наконец, офицером Рюшди- 
беем1. Вторая группа, включавшая фидайи 
Иттихада, была направлена на восток по 
инициативе Энвера и военного министра2. 
Далее, следуя за изложением Джемиля, мы 
узнаем, что Центральный комитет назначил 
Омера Наджи и Рюшухи-бея управлять опе
рациями на персидской границе. Сулейман 
Шефик-паша, Гусейн Рауф [Орбай] и Убей- 
дуллах были отправлены в Афганистан; 
Ибрахим и Юсуф Риза были назначены на 
Кавказ; а Джелал-бей стал ответственным 
за Македонию3. Наконец, комитет направил 
ответственных секретарей, базирующихся в 
штаб-квартире партии, с миссиями в восточ
ные провинции. Всем было поручено ехать 
инкогнито и раскрывать свою личность мест

ным губернаторам только в случае крайней 
необходимости4.

Эти данные нельзя проигнорировать. Они 
показывают, что две структуры сосущество
вали в начале августа 1914 г. Одна была ос
нована по решению Центрального комитета 
Иттихада, с одобрения Талаата и Энвера, 
и отдана под ответственность Бехаэддина 
Шакира. Другая, которая существовала уже 
некоторое время, находилась в подчинении 
Военного министерства и, в частности, Эн
вера; ее возглавлял полковник генерального 
штаба Сулейман Аскери5, которого заменил 
Кушчубаши-заде Эшреф [Сенджер]. Можем 
ли мы в этом случае, говорить о различных, 
конкурирующих организациях? Обе органи
зации действительно конкурировали до того 
момента, пока цели второй «Специальной 
организации» принципиально не отличались 
от первой. Они были различны, кроме вос
точных областей, в которых они сошлись 
весной 1915 г. На самом деле, первая «Спе
циальная организация» преследовала одно
временно две совершенно разные цели: 
она в первую очередь занималась военной 
контрразведкой и во вторую очередь «пре
следовала внутренних врагов», например в 
Македонии, Фракии и на побережье Эгейско
го моря. Вторая «Специальная организация» 
также проводила операции в тылу врага, за 
пределами границ Османской империи; она 
стремилась, в частности, разжечь восста
ние среди мусульманского и туркоязычного 
населения Кавказа, но затем быстро пере
ключилась на ликвидацию или депортацию 
«внутренних врагов». Эта организация очень 
редко выполняла требования военных; пре-

1 Cemil A. Op. cit., «Vakit/Haratch» 2 et 3 (nos 2350-2351, 21 et 22 novembre 1933). Группа Шакира («около 
двадцати замаскированных людей») выступила в Ангору за два дня до группы фидайи (которые добрались до 
города за три дня). Именно там, как утверждает Джемиль, он узнал, что два немецких линкора, переимено
ванные в «Явуз» и «Мидилли», достигли Босфора (16 августа 1914 г.). Это позволяет нам сказать, что группа 
Шакира вышла из Константинополя около 11 августа, группа фидайи 13 августа.

2 Ibid. «Vakit/Haratch» 3. Большинство этих военных кадров уже состояли в Комитете «Единение и про
гресс» в 1908 г., в Салониках, и цитируются (см.: выше, II, примечание 137-143): Исмитли Мюмтаз, Хусрев 
Сами [Кизылдоган], Абдулкадир, Али [Четинкая], Атиф [Камчил], Сари Эфе Эдип, Сабанджапи Хакки, Нури 
[Джонкер], Казим [Озалп], Йенибахчели Шюкрю и Якуп Джемиль. Упомянутые ответственные секретари: Ке- 
маль Ферид, Гасан Басри, Мемдух Шевкет, Этхем и Ихсан-бей.

3 Ibid. «Vakit/Haratch» 3.
4 Ibid. «Vakit/Haratch» 3.
5 Сын генерала Вехиб-.паши; младотурецкий фидайи до 1908 г., член Генерального штаба десятой армии 

на Балканах в 1913 г., под командованием Энвера. Будучи вали Басры в 1914 г., он вел неудачные бои против 
британских войск в Басорахе, покончил жизнь самоубийством в апреле 1915 г.: Zurcher Е. J. Op. cit. Р. 48, 
п. 14 (из-за типографской ошибки его смерть датирована годом ранее, в апреле 1914 г.). Его описывают 
как лидера военного крыла «Специальной организации» осенью 1914 г.: Cemil A. Op. cit., «Vakit/Haratch» 11, 
утверждает, что этот близкий соратник Энвера потерял обе ноги в ходе боев с англичанами и после этого 
покончил с собой.



<де всего, она осуществляла «внутренние» 
миссии, но иногда, в турецких условиях, и 
^внешние» миссии. Кушчубаши-заде Эшреф, 
■лава «Специальной организации» в Воен- 
-ом министерстве, признается в своих ме
муарах, что «Специальная организация была 
-аинственным явлением, которое стало фун
даментальной структурой обеспечения без- 
эпасности османского государства в стране 

за рубежом... Для этой цели у нее были свои 
собственные офицеры, униформа, казначей
ство и секретный код; она была государством 
= государстве. Выполняя задания, выходя
щие за нормальные рамки, она приобрела 
пределенный моральный облик. Преследуя 
*ои свои основные цели, а именно: унифика- 
_ию Турции, Исламский союз и пантюркизм, 
:эганизация осуществляла внутреннюю и 
знешнюю политику государства»1.

По идеологической логике Иттихада, эти 
знутренние» и «внешние» операции были 

двумя сторонами одной медали. Они явля
лись дополнительным вкладом в конечную 
_ель господство тюркизма: навязать везде 
-ациональный идеал Иттихада. Другими сло
вами, не было никакого противоречия в дей- 
г^виях Комитета «Единение и прогресс», по- 
:<ольку он следовал своему курсу. Восполь
зовавшись условиями военного времени, он 
/спользовал свое секретное оружие, чтобы 
наполнить высшую миссию во имя нации.

Различие между Иттихадом и Военным 
министерством было поверхностным, хотя 
•чогда это затрудняло понимание структуры
■ работы этого аппарата. Иттихад и его по

рождение, политбюро «Тешкилят-и Махсу- 
са», сохранили, так сказать, эксклюзивный 
толитический и оперативный контроль над 
деятельностью организации с помощью Ми- 
-.ютерства внутренних дел и органов мест- 
-ого самоуправления, находящихся под его 
3--ИДОЙ. Военные власти, со своей стороны, 
сыпи ответственны за вербовку, снаряже- 
-,<е, подготовку офицеров и, конечно, фи- 
-ансирование отрядов убийц из секретных

фондов, находящихся в распоряжении Воен
ного министерства2. Сотрудничество в этой 
области иногда было трудным, но примеры, 
приведенные в четвертой части этого ис
следования, показывают, что политические 
цели всегда брали верх над военными или 
этическими соображениями. Пересечение 
между двумя источниками власти, полити
ческим и военным, и большое мастерство, 
с которым Иттихад маскировал операции 
«Специальной организации» как контрраз
ведывательные мероприятия, без сомне
ния объясняют, почему некоторые ученые 
не смогли осознать существование второй 
«Специальной организации»3.

Существовало, однако, основное разли
чие между первой «Специальной организа
цией» и второй, которая преследовала более 
узкие цели Центрального комитета партии 
«Единение и прогресс» с августа 1914 г. Это 
различие вытекает из введения критически 
важной инновации: масштабный наем осуж
денных, выпущенных из турецких тюрем, в 
состав второй версии «Специальной органи
зации». Рассматривая то, как это нововведе
ние работало на практике, а также характер 
миссий, возложенных на новую организа
цию, можно оценить геноцидальные наме
рения Иттихада. Это также позволяет нам 
точно определить период, в котором младо
турецкий режим принял решение перевести 
свои планы в действие.

Телеграмма, отправленная комитетом 
Бурсы в Центральный комитет Иттихада, в 
ответ на приказы, переданные 15 сентября 
1914 г., является первоисточником, упоми
нающим о наборе преступников. Этот до
кумент показывает, что все местные коми
теты были ознакомлены с просьбой нанять 
осужденных в Специальную организацию, 
но оказалось трудно «найти достаточное 
количество людей, которые были часто за
мешаны в убийствах и кражах». Местные 
иттихадисты тем не менее считали, что они 
могли бы представить от вилайета Бурса от

1 Kutay. Op. cit. P. 36; Dadrian V. Documentation of the Armenian Genocide in Turkish Sources, in Genocide:
-  Critical Bibliographic Review, II, I. Charny (£d.), London, 1991. P. 126. Cemil A. Op. cit., «Vakit/Haratch» 69-70. 
ia rop  подтверждает, что Энвер вначале сопротивлялся абсолютному контролю Центрального комитета Ит- 
■•оада над Специальной организацией, но поражение в Сарыкамыше уменьшило его влияние в Комитете, 
"ошатнуло веру в него, и он был вынужден уступить.

2 Dadrian V. The Role of the Special Organization in the Armenian Genocide during the First World War, in 
Minorities in Wartime, P. Panayi (ed.), Oxford, 1993. Pp. 50-82. Дадрян предоставляет ряд ссылок на эти вопро- 
:ъ в частности в турецких источниках.

3 Zurcher Е. J. Op. cit. Р. 59. Его более позднее пособие по современной истории Турции предполагает, 
зднако, что его подход к вопросу о «Специальной организации» развился.



пятисот до тысячи новобранцев с желаемы
ми навыками1. Заметно, что обычные сети 
Комитета «Единение и прогресс» все еще 
использовались в первые недели кампании 
по набору рекрутов, вероятно потому, что 
политическое бюро «Специальной организа
ции» еще не существовало или только орга
низовывалось.

Более того, нет практически никакой доку
ментации о деятельности «Специальной ор
ганизации» до начала осени 1914г. После да
ты официального объявления о начале войны 
источники вдруг начинают размножаться. 
Шифрованная депеша от 13 ноября 1914 г., 
отправленная Халилом [Кут], который был на
значен командиром пятого персидского экс
педиционного корпуса лишь в декабре Мид- 
хату Шюкрю, генеральному секретарю пар
тии, приказывала ответственным секретарям 
в провинциях ускорить создание отрядов 
«Специальной организации». Этот документ 
был скреплен подписями д-ра Назима, Атиф- 
бея и Азиз-бея, начальника управления го
сударственной безопасности2; это оправды
вает подозрения, что к началу ноября поли
тическое бюро «Специальной организации» 
уже действовало, в то время как все больше 
и больше осужденных были освобождены 
из-под стражи. Другие телеграммы, датиро
ванные серединой ноября, были зачитаны на 
заседании судебного процесса против юни
онистов (во время допроса полковника Дже- 
вада); отправленные Бехаэдцином Шакиром 
в Эрзурум или на имя Мидхата Шюкрю, они 
пришли в филиалы комитета партии «Едине
ние и прогресс» в Бурсе, Исмите, Бандырме 
и Балыкесире3, и они указывают, что пред
седатель политического бюро «Специальной 
организации» вел переписку с генеральным 
секретарем Иттихада о вопросах, связанных 
с формированием отрядов, а также то, что 
члены политбюро из Стамбула работали не

посредственно с ответственными секрета
рями, отправляемыми Комитетом «Единение 
и прогресс» во все регионы империи. 20 но
ября 1914 г. шифрованная телеграмма от 
Мусы-бея, инспектора Комитета «Единение 
и прогресс» в Балыкесире, сообщила полит
бюро, что мутешариф 16 ноября 1914 г. полу
чил зашифрованную телеграмму от министра 
внутренних дел, содержащую приказ о созда
нии групп в недельный срок с привлечением 
осужденных, освобожденных из тюрем, и от
правлении их на места, где они должны бы
ли служить4. Другими словами, министр вну
тренних дел и местные правительственные 
чиновники также помогали создавать отряды 
чете в тот же период.

Таким образом, ноябрь знаменует со
бой поворотный момент в реализации ре
шений Центрального комитета Иттихада: 
именно в ноябре процесс освобождения 
преступников из тюрьмы был ускорен. Сто 
двадцать четыре человека были освобож
дены из тюрьмы Биньян (в вилайете Сивас) 
только в ноябре благодаря вали Муаммару, 
который договорился непосредственно с 
председательствующим судьей местного 
суда5. Исследование, проведенное Криге- 
ром, показывает, что не менее десяти тысяч 
заключенных по общему праву преступни
ков, большинство из которых были убийца
ми, были отпущены на свободу и поступили 
в отряды «Специальной организации», на
чиная с осени 1914 г.6. Стоит отметить, что 
медицинские службы, армия, жандармерия 
и судьи участвовали в освобождении каждо
го из этих осужденных, как видно в случае с 
центральной тюрьмой Ангоры, двести сорок 
девять освобожденных преступников кото
рой предстали перед комиссией, в состав 
которой входили Махмуд Джалаледцин-бей, 
глава департамента здравоохранения Анго
ры; капитан Фехми-бей; полковник Мехмед

' Шестое заседание судебного процесса против юнионистов, 14 мая 1919 г.: «Takvim-i Vakayi», № 3557, 
25 mai 1919. P. 98.

2 Пятое заседание судебного процесса против юнионистов, 12 мая 1919 г., в 13:50: «Takvim-i Vakayi», 
№ 3540, 5 mai 1919. P. 5, col. 2, lignes 8-14; cinquieme seance, du 12 mai 1919: «Takvim-i Vakayi», № 3554, 
21 mai 1919. P. 69.

3 Пятое заседание судебного процесса против юнионистов, 12 мая 1919 г.: «Takvim-i Vakayi», № 3554, 
21 mai 1919. Pp. 67-69. Телеграмма от бюро, подписанная Азизом, Атифом, Назимом и Халилом, датирован
ная 13 ноября 1914 г. Председательствующий судья приказал зачитать другую телеграмму, а затем спросил 
полковника Джевада, был ли он тем, кто написал «Уничтожить» на полях зашифрованной телеграммы, и полу
чил ли он приказ сделать это (с. 68).

4 Шестое заседание судебного процесса против юнионистов, 14 мая 1919 г.: «Takvim-i Vakayi», № 3557,
25 mai 1919. P. 97.

6 APC/PAJ, PCI Bureau, IT 497.
6 Кригер. Указ. соч. С. 215.



Засиф-бей, командующий жандармерией 
Ангоры, и Али Хайдар-бей, судья импера
торского апелляционного суда’ . Во всех ре
гионах страны были созданы специальные 
комитеты для контроля процедуры выбора 
-реступников, выпущенных из-под стражи 

включенных в отряды. Генеральный се- 
•фетарь Комитета «Единение и прогресс» 
Мидхат Шюкрю, отвечая на вопросы на ше
стом заседании судебного процесса против 
онионистов, заявил, что после того, как чете 
были отпущены на свободу и интегрированы 
з отряды «Специальной организации», они 
считались «намуслу» (уважаемыми людьми), 
ибо они служили отечеству, вырезая армян

ских женщин и детей»2.
Таким образом, «Специальная организа- 

_ия» получила выгоду от активного сотруд
ничества с государственными организаци
ями, особенно с Министерством юстиции, 
без одобрения которого было бы невозмож- 
-о  выпускать преступников из тюрьмы. Тем 
-е менее, отвечая на вопрос Пятой комиссии 
тарламента в ноябре 1918 г., министр Ибра-
■ лм Пири-заде заявил: «Я ничего не знал об 
этой организации. Совет министров также 
-лчего не знал об этом. Мы находились в 
толном неведении об их целях и деятельно
сти. Я абсолютно ничего не знал об этом и не 
обязан был знать»3. Далее депутат отметил, 
-то «Омер Наджи-бей приступил к осущест
влению мероприятий, связанных со Специ
альной организацией, и достаточно странно, 
-то Ибрахим-бей, который был членом Сове- 
~а министров, когда все эти события имели 
'•'есто, узнал о них только по факту». Загнан
ный в угол, Ибрахим-бей наконец сдался: 
•Я остался в кабинете, чтобы противостоять, 
з определенной степени, актам такого рода, 
о которых мне сообщали. Будьте уверены, 
-то, когда я говорю, что мы не знали о «Спе- 
_иальной организации», я имею в виду, что 
- . 1  одно решение не было принято Советом 
'•■инистров». Когда арабский депутат Фуад- 
5вй спросил Ибрахим-бея, санкционировал
■ и он освобождение заключенных по общему 
^раву, Ибрахим признался, в своем стиле,

что санкционировал: «Да. Я уже не помню, 
чтобы вилайет вмешивался. Но когда я узнал 
о намерении освободить осужденных в этом 
вилайете, чтобы отправить их на фронт, я ка
тегорически протестовал... Затем мы подго
товили законопроект по этому вопросу, ко
торый был ратифицирован вашим почетным 
собранием»4.

Откровения полковника Джевада, во
енного губернатора (мухафиза) Стамбула 
и члена политического бюро «Специальной 
организации», показывают, что определен
ные провинциальные вали не желали выпол
нять приказы, которые они получили от руко
водства страны, а именно приказы о прове
дении депортации и резни. Как мы увидим, 
такие люди были быстро уволены, а иногда 
заменены ответственными секретарями, де
легированными иттихадистами. Ответ мла
дотурецкого правительства принял форму 
специального закона, принятого в декабре 
1914 г., который легализовал вербовку осуж
денных преступников в ополчение5; закон 
был предназначен для преодоления угры
зений совести некоторых официальных лиц. 
Другими словами, все знали, какие задания 
должны были выполнить чете. Телеграмма 
офицера генштаба, полковника Бехича Эр
кина к политическому бюро «Специальной 
организации» от 7 декабря 1914 г. является 
показательной в этом плане. Информируя 
политическое бюро о принятии закона о вер
бовке преступников, отправитель указывает, 
что губернаторы провинций будут отныне 
иметь возможность «действовать на закон
ных основаниях»6.

Наконец, когда определена роль военно
го министра в операциях «Специальной ор
ганизации», судебный процесс против итти
хадистов показывает, что полковник Джевад 
выступал в качестве координатора между 
его собственным министерством и поли
тическим бюро организации, в которой он 
состоял. Кроме надзора за деятельностью 
«Специальной организации», которая име
ла свои отделения в военном министерстве 
(первоначально задача наблюдения была

1 Там же.
2 Шестое заседание судебного процесса против юнионистов, 14 мая 1919 г., допрос Мидхата Шюкрю (с. 

91-99): «Takvim-i Vakayi», № 3557, 25 mai 1919. P. 92.
3 SHAT, Service historique de la Marine, S.R. Marine, Turquie, 1BB7 236, doc. № 2054 B-9, Constantinople le

3 mai 1920, L. Feuillet, deposition d ’ibrahim bey. Pp. 40-42; Ittihat-Terakki’nin sorgulanmasi. S. 133-169.
4 Ibid. P. 42.
5 Второе заседание судебного процесса против юнионистов, 4 мая 1919 г., «Takvim-i Vakayi», № 3543,

12 mai 1919. Pp. 28-29; Dadrian V. The Role of the Special Organization. Pp. 30-31.
6 Ibidem.



возложена на Сулеймана Аскери, а затем 
и на Кушчубаши-заде Эшрефа [Сенчера]), 
Второе бюро, более известное как Депар
тамент разведки, которое было подчинено 
высшему командованию Османской армии 
во главе с полковником генерального шта
ба Сейфи, играло видную роль в проведе
нии пропагандистской работы, обеспечении 
материально-технической поддержки для 
«Специальной организации» и планирова
нии депортаций. Это же агентство, как сооб
щил работающий в нем капитан, контроли
ровало тайные средства, предназначенные 
для “Специальной организации”»1.

В своем выступлении перед пятой пар
ламентской комиссией Саид Халим заявил в 
связи с созданием «Специальной организа
ции»: «Она была претворена в жизнь военны
ми властями... Правительство не имело с ней 
ничего общего. Этот вопрос не обсуждался 
на заседании Совета министров». Когда су
дья, председательствующий в военном суде, 
спросил Халима, был ли он проинформиро
ван о «создании такой организации», он при
знал, что был, но только «после того, как все 
закончилось». И когда его спросили о том, 
что «никого никогда не критиковали в связи 
с этим делом», он ответил, продолжая гово
рить абстрактными терминами, что он сам 
высказывал такую критику. Затем он сделал 
ужасный вывод: «Но какой в этом смысл по
сле всех уже совершенных бедствий!» Отве
чая на последний вопрос о финансировании 
«Специальной организации», Халим под
твердил, что «военный министр имел в сво
ем распоряжении большие суммы»2.

Только что открывшиеся элементы по
зволяют сделать вывод, что «Специальная 
организация», основанная в 1914 г., должна 
была продолжить, в условиях полной неза
висимости, выполнение задач, связанных 
с «внутренней» безопасностью государ
ства и «внешними» интересами, используя

классическую формулу. Другими словами, 
она должна была взаимодействовать как с 
«внутренними врагами», так и с турецким 
населением за пределами Турции. Это была 
своего рода специализированная отрасль 
или военное расширение Центрального ко
митета иттихадистов. Это объясняет, поче
му «Специальная организация» зависела от 
поддержки локальных сетей Иттихада, осо
бенно делегатов или ответственных секре
тарей, которых партия назначила в каждом 
регионе3: они были уполномочены использо
вать гражданские и военные власти для вы
полнения приказов, полученных от политбю
ро «Специальной организации».

Чтобы освободить преступников, кото
рые затем поступали в отряды, политбю
ро полагалось на услуги министерств вну
тренних дел и юстиции; выбрать, обучить и 
оснастить убийц оно приказало Военному 
министерству. Каждое из этих учреждений 
имело своих представителей в специальных 
комиссиях, сформированных в каждом рай
оне. В их состав, как правило, входили вали, 
военные власти, старшие судьи, полицей
ские начальники и руководители управлений 
здравоохранения, а также местные делегаты 
Комитета «Единение и прогресс».

Допрос важного члена политбюро, Атиф- 
бея [Камчила], предоставляет ценную ин
формацию о властных отношениях или ие
рархии внутри этой сложной сети. Когда 
председательствующий судья спросил его, 
почему Центральный комитет иттихадистов и 
министр внутренних дел поддерживали пря
мой контакт с отрядами, которым они отда
вали приказы через местные органы власти 
или делегатов Комитета «Единение и про
гресс», хотя «Тешкилят-и Махсуса» офици
ально находилась под юрисдикцией Военно
го министерства, Атиф уклонился от вопроса 
заметив, что «это было не насчет приказов, 
но рекомендаций в некоторых вопросах».

1 Dadrian V. Op. cit. Pp. 26-27. Дадрян цитирует, в частности, откровения в стамбульской прессе, сообще
ния британской разведки и Hatiralar (мемуары) Фуата Балкана: Balkan F. II, Istanbul 1962. P. 297.

2 SHAT, Service historique de !a Marine, S.R. Marine, Turquie, 1BB7 236, doc. № 1805 B-9, Constantinople le
26 fevrier 1920, L. Feuillet, annexe 20, deposition de Said Halim. Pp. 18, 29-30.

3 Телеграмма, отправленная Рушдю, ответственным секретарем в Самсуне, в Центральный комитет 
партии «Единение и прогресс», и направленная 16 декабря 1914 г. Мидхатом Шюкрю д-ру Назиму, гла
ве «Тешкилят-и Махсуса» (первое заседание судебного процесса против юнионистов, 27 апреля 1919 г.: 
«Takvim-i Vakayi», № 3540, 5 mai 1919. P. 6, col. 2, lignes 4-13), гласит: «Пятый отряд, под командованием 
Туфан-аги, включающий пятьдесят пять человек, был сегодня отправлен на автомобиле». Таким образом, 
«Единение и прогресс» и «Тешкилят-и Махсуса» тесно сотрудничали с целью сформировать отряды. Письмо 
от 20 ноября 1914 г. Мусы, инспектора партии «Единение и прогресс» в Баликесере, отправленное Мидхату 
Шюкрю и переправленное д-ру Назиму, также предполагает, что Министерство внутренних дел и «Единение 
и прогресс» принимали непосредственное участие в организации отрядов (ibidem).



Когда ему потом указали, что интервенции 
уполномоченных делегатов партии в мест
ные органы власти явно имели форму при
казов, а не выражения мнений, и, далее, что 
инструкции Министерства внутренних дел 
иногда отменялись Центральным комитетом 
партии, Атиф не дал никаких объяснений. 
Кроме того, телеграммы, зачитанные в ходе 
той же сессии, свидетельствуют, что некото
рые делегаты прямо спрашивали, должны ли 
они подчиняться директивам Министерства 
знутренних дел или Центрального комитета1. 
Другими словами, политбюро «Специальной 
организации» иногда объединялось с Цен
тральным комитетом иттихадистов. Можно 
пойти еще дальше и сказать, что в лучшем 
случае существовало простое разделение 
труда между высшими членами партии.

Ничего не было сказано о природе «вну
тренних операций» «Тешкилят-и Махсуса» 
до пятого и седьмого судебных заседаний 
процесса против юнионистов. Именно на 
этих сессиях член Центрального комитета 
младотурок Юсуф Риза-бей, которого пар
тия направила в Трапезунд, признал, что 
существовали две организации с одним и 
тем же названием, одна из которых действо
вала на передовой, а другая во внутренних 
провинциях. Он рассказал, что вторая была 
вовлечена в депортацию армян, «для выпол- 
-ения этого задания не хватало жандармов 

зинайров»)»2.
Судебный процесс по делу лидеров «Спе

циальной организации» также показывает, 
что были приняты меры, чтобы уничтожить 
распоряжения, относящиеся к чете. В ходе 
второго заседания полковник Джевад, член 
политбюро, ответственный за логистику, 
■предъявил доказательство, благодаря кото- 
оому выяснилось, что 21 января 1915 г. он 
“ олучил циркуляр с требованием «органи
зовать нерегулярные войска в первой, вто
рой, третьей, четвертой и пятой армиях». 
Копия этого циркуляра, заверенная печатью 
•енерального штаба армией в Военном ми- 
-истерстве, была направлена главнокоман

дующему каждой армии. «После получения 
информации мы должны были отослать его 
по указанным адресам... После того, как 
приказ был разослан и исполнен, мы долж
ны были уничтожить его». Такой же документ 
под номером 1117 также включал в себя сле
дующие инструкции: «Послать отряды чете, 
профессиональная подготовка которых бы
ла завершена, в уже известные районы»3.

В письменных показаниях, представлен
ных 5 декабря 1918 г. по делу Гасана Мазха- 
ра, экс-вали Ангоры, генерал Вехиб-паша, 
председатель комиссии по расследованию 
преступных деяний, созданной 23 ноября 
1918 г., который 20 февраля 1916 г. принял 
на себя командование 3-й армией, предста
вил подробный перечень запросов, которые 
он исполнил после своего прибытия в Эр- 
зинджан. Он подтвердил, что Бехаэддин Ша
кир, пользуясь своей властью председателя 
«Специальной организации», освободил ряд 
заключенных и отправил их в отряды чете 
или, как выразился генерал, «мясников»4.

В заключительном заявлении прокурора 
в военном суде от 13 января 1920 г., в ко
тором он потребовал, чтобы Шакира при
говорили к смертной казни, он сослался на 
заявление генерала Вехиба о том, что «ис
требление армян и конфискация их иму
щества и земли произошли из-за решений, 
принятых Центральным комитетом партии 
«Единение и прогресс». Бехаэддин Шакир 
организовал батальоны «мясников» в райо
не, находящемся под контролем 3-й армии 
[включающем вилайеты Эрзурум, Битлис, 
Ван, Диарбекир, Харпут, Трапезунд, Сивас и 
мутешарифат Джаник], и координировал все 
преступления, совершенные в этом регионе. 
Государство было соучастником этих пре
ступлений. Ни один правительственный чи
новник, ни один судья, ни один жандарм ни 
разу не вмешались, чтобы защитить населе
ние, которое пострадало от этих зверств»5.

Генерал добавил в «признании вины», 
содержащемся в полной, еще не опублико
ванной версии его показаний, что все рас-

1 Шестое заседание судебного процесса против юнионистов. 14 мая 1919 г., допрос Атиф-бея (с. 99
104): «Takvim-i Vakayi», № 3557, 25 mai 1919. P. 102.

2 Седьмое заседание судебного процесса против юнионистов, 17 июня 1919 г.: «Takvim-i Vakayi», № 3561, 
29 mai 1919. P. 124; Пятое заседание судебного процесса против юнионистов, 12 мая 1919 г.: «Takvim-i 
. akayi», № 3554, 21 mai 1919. Pp. 88-89.

3 Второе заседание судебного процесса против юнионистов, 4 мая 1919 г.: «Takvim-i Vakayi», № 3543, 
' 2 mai 1919. P. 28. Председательствующий судья приказал, чтобы этот документ был зачитан перед судом.

4 Первое заседание суда над юнионистами, 27 апреля 1919 г., конспект доклада Вехиб-паши: «Takvim-i 
.akayi», № 3540, 5 mai 1919. P. 7, col. 2.

5 «Takvim-i Vakayi», № 3771, 9 f£vrier 1920. P. 48, col. 2.



стройства и проблемы в [юрисдикции] 3-й 
армии были вызваны обманными действи
ями Бехаэдцина Шакира. Путешествуя в 
специальном автомобиле, он перемещался 
от одного местного центра к другому, чтобы 
устно передавать решения, принимаемые 
партией «Единение и прогресс», и директи
вы, рассылаемые в филиалы партии и гла
вам правительств [вали] в этих населенных 
пунктах... Зверства были совершены по

умышленному плану и с абсолютно очевид
ными намерениями, и были вначале орга
низованы и сформированы в виде приказов 
делегатами партии «Единение и прогресс» 
и его высших органов, а затем осуществля
лись руководителями губернаторств, ко
торые стали податливыми инструментами, 
служащими умыслам и желаниям этой орга
низации, которые не знали закона и не чув
ствовали угрызений совести1.

1 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, L 171-2.182, сообщение на двенадцати рукописных страни
цах на османском, на имя Emiyeti UmumTye Dairesinde, Sevkiyat Komisyom Riyasetine, а затем французские и 
армянские переводы текста, вероятно, от информационного бюро армянской Патриархии в Константино
поле, члены которой имели доступ к файлам предсудебного расследования до середины марта 1919 г., по
скольку, как сотрудники Патриархии, они действовали от имени жертв и, следовательно, выступали на сто
роне истцов.



ГЛАВА 4
Разрушение как самосозидание: идеология у власти

В предыдущих главах мы выделили опре
деленные существенные характеристики 

деологии, которая преобладала среди мла
дотурок, учитывая, в частности, что потреб- 
-юсть в централизованном государстве была 
для них фундаментальным, неоспоримым 
“ пинципом, иными словами, они были вну
шение настроены против любых схем децен
трализации, такой, как та, что была выдви- 
-уга принцем Сабахеддином и османскими 
■ибералами. Принимая во внимание то, что 
для либералов децентрализация была ценой 
сохранения целостности Османской импе- 
сии, иттихадисты всех родов никогда не ду
мали даже о малейших уступках группам на
селения нетурецкой национальности в стра
не: политика, которую они преследовали в 
-лбании, Македонии и Йемене, напротив, 
:зидетельствует о радикализации, которую 
оллективные неудачи только усиливали. 
~аким образом, вне целостности Осман- 
:<ой империи, которая была преобразова- 
-а  в догму, прослеживается основательный 
-эоект зарождения турецкого народа. Этот 
-эоект должен был заменить имперскую 
■одель, характеризующуюся космополити

ческим обществом и разделением труда, ко
торое дало начало зарождающему процессу 

ндустриализации, благоприятствующему 
систианам страны. Первоначально будучи 

-.«сто теоретическим, особенно в период 
с-- позиции и изгнания, проект младотурец- 
о го  движения, естественно, столкнулся с 
: /ровой реальностью Османской империи, 
что сделало цели элиты иттихадистов прак
тически недостижимыми. Соответственно, 
■'ттихадистам пришлось заключить «такти- 
--эские» союзы с группами, которые были ка
тегоричны относительно своих стремлений 
-5  принципиальных основаниях, и иногда 

аскировать приемлемые, правдоподобные

рассуждения в отношении этих стремле
ний: идеология османизма, разработанная 
предшественниками младотурок, была в 
некотором роде популяризирована и адап
тирована к потребностям младотурок. Надо 
признать, что ос манизм первоначально при
влек внимание или даже принес пользу груп
пам населения нетурецкой национальности 
Османской империи, во многом благодаря 
их воспоминаниям о тираническом режиме 
Гамида. В обычных кругах эгалитарный дис
курс, который сопровождался османизмом, 
неизбежно привел общество, не поддающе
еся эгалитарным перспективам, к агрессив
ным массовым протестам; однако, как это 
ни парадоксально, мы видим, что сами итти
хадисты глубоко презирали эту концепцию, 
которую они считали пустой абстракцией. 
Мобилизуя националистические, исламские 
и эгалитарные темы по очереди, КЕП часто 
защищал явно противоречивые положения, 
разоблачаемые оппозиционными группами 
и, в иных случаях, отстраняемых от власти. 
Для комитета было не просто постепенно 
уничтожить всю оппозицию и взять под свой 
контроль государственный аппарат и армию. 
Хотя невозможно однозначно утверждать, 
что в период 1908-1918 гг. шаг за шагом до
стигалась высшая цель КЕП, состоявшая в 
создании «турецкой» нации с еще нечеткими 
границами, ход событий, а также решения, 
принятые элитой младотурок в этот период, 
создают впечатление, по крайней мере, что 
именно это и произошло.

В данном исследовании не ставится цель 
подробного рассмотрения истоков тюркиз
ма или, более обширно, идеологии младоту
рок, тем, относительно которых ученые ра
зошлись в своих взглядах1. Мы ограничимся 
рассмотрением вопроса, прямо или косвен
но относящегося к нашему исследованию,

т Bozarslan Н. Les Courants de pensee, Op. cit., 2 vol.; Hanioglu M. §. Preparation for a Revolution.



а именно вопроса концепции государства и 
армии, а также общества и государства, раз
работанного КЕП,

В Османской империи, которая основыва
лась на постоянных военных завоеваниях и на 
прошлых успехах ради достижения новых, — 
империи, в которой только кадровые военные 
могли надеяться на престижные социальные 
позиции, постепенно стало очевидным во
енное превосходство Запада. Это породило 
бесконечные потери территории и длитель
ный внутренний кризис, кульминация кото
рого может быть приблизительно датирована 
1923 годом, когда империя прекратила свое 
существование. Такова была любопытная 
судьба государства, величие которого исхо
дило из способности султанов мобилизовать 
все свои внутренние силы. В конце концов, 
оно неумолимо отклонило существенный 
сегмент этих сил. Легко себе представить, 
насколько ужасными были столкновения ци
вилизаций середины девятнадцатого века 
для османской элиты, когда Запад, в кото
рый Османская империя глубоко проникла и 
из которого взяла большую часть сущности, 
приобретенной за многие столетия, теперь 
оказался не объектом добычи, а хищником, 
прочно поддерживающим форму националь
ного единства, неизвестного на Востоке. 
Элита, должно быть, задалась вопросом, в 
чем главный секрет силы власти и энергии 
Запада? Почему мы потерпели поражение и 
были порабощены этими странами, над кото
рыми мы доминировали только вчера?

Все эти вопросы, разочарования и трав
мы образуют османское наследие, которое 
младотурки скорее отвергали, чем принима
ли. Как это ни парадоксально, колониальная 
империя и ее колониальный характер, смяг
ченный исламской социальной базой, оказа
лись противостоящей другому виду импери
ализма — современному.

Хотя центральные элементы этого насле
дия можно проследить до царствования Аб- 
дул-Гамида, некоторые из его особенностей 
также можно отнести к самим младотуркам, 
особенно к их элитарной концепции обще
ства и социальному консерватизму. Для 
юнионистов никогда не возникало вопроса
об организации народной революции или 
воспитания неграмотных масс и предостав
ления им возможности непосредственно

участвовать в процессе принятия решений. 
Также не было и речи о создании массовой 
организации; их целью была элитарная, цен
трализованная партия. По их мнению, обще
ство имело смысл только в той степени, в ко
торой оно служит интересам государства 
Социальный дарвинизм был естественным 
законом, управляющим биологическими 
процессами, а также узаконенным социаль
ным неравенством или, если угодно, пре
зрением младотурок обществом. Поскольку 
лишь представители элиты, которых младо
турки считали «социальными врачами» на
ции, были единственными, кто был способен 
просветить «массы»2, при условии, конечно, 
что массы согласны подчиняться ей беспре
кословно.

Многие, это верно для АРФ, обвиняли об
стоятельства в авторитаризме КЕП, который 
давно воспринимался как конституционное 
движение. Тем не менее «изучение секрет
ной переписки младотурок и публикаций, а 
также личных документов ведущих членов их 
организаций ясно показывает, что они счи
тали себя прежде всего спасителями импе
рии». По этой причине младотурки не связы
вали себя с положениями конституционного 
договора. В лучшем случае они использова
ли его, чтобы приобрести презентабельный 
имидж. Как отмечает М. Ш.Ханиоглу, «склон
ность младотурок к авторитарным теориям 
ни в коем случае не была случайностью»3. 
Все направления мысли, которые привлекли 
их внимание: биологический материализм, 
позитивизм, социальный дарвинизм, эли- 
тизм, — заинтересовали их до такой степе
ни, что они хотели узаконить свою концеп
цию государства и общества в антиподах 
идее равенства всех граждан, которые они 
защищали публично. Их социальный дарви
низм был основан на идее «человеческого 
неравенства», в то время как социологиче
ские теории интересовали их лишь постоль
ку, поскольку они позволяли понять массо
вую психологию и оправдать деятельность 
элиты, то есть их собственную деятельность. 
С этой точки зрения их понимание европей
ских авторов, особенно социологов, можно 
было бы назвать утилитарным. Они зани
мались своего рода поисками магических 
формул, которые они могли бы узаконить как 
свою собственную практику.

1 Haniocjlu М. §. Op. cit. Р. 310.
2 Ibid. Р. 308.
3 Ibid. Р. 313.



Г. Бозарслан уже выделил важнейший 
элемент в умственной «вселенной» этой
• лладотурецкой элиты, ее принятие пози
тивистской концепции законов историче
ского развития. Это позволило им «принять 
частие в данной деятельности, но и также 

продолжать отрицать свою роль в качестве 
исторических субъектов»1. Другими слова
ми, их позитивизм позволил им действовать, 
-е считая себя ответственными за свои дей
ствия, поскольку они выступали агентами 
зысшей миссии.

Для узкого круга тридцати человек, кото- 
эые контролировали Иттихад, идея о правах 
-еловека была абстракцией, как и лозунг ре
спублики. «Свобода, равенство, братство» — 
эти слова были архаичной «метафизической 
эантазией», не имевшей никакой другой 
_ели, кроме как «привести различные ос- 
'анские этнические группы к идее османиз- 

va»2. Еще большее значение, чем что-либо, 
включая общество, имело создание силь- 
-юго авторитарного государства3, всецело
< знтролируемого Комитетом и способного 
сеализовать его цели. Ничто не должно бы- 
-Х> помешать этим историческим миссиям, 
ссобенно оппозиция, как мы могли заметить 
з обсуждении нападения на Блистательную 
"орту в январе 1913 г. и убийства военного 
министра. Если бы это не было непредви
денными обстоятельствами внутренней и 
зарубежной политики, то диктатура, провоз- 
■лашенная в январе 1914 г., возникла бы на
много раньше.

Таким образом, легко понять, что рево- 
-•оция в июле 1908 г. представляла собой 
-е  что иное, как раскрепощение османско
го общества, хотя она и открыла простран
ство свободы, которого не было в условиях 
сзжима Абдул-Гамида. Кроме того, весьма 
1арактерно, что эта «революция» удалась 
~элько благодаря молодым офицерам. Как 
М. Ш. Ханиоглу уже авторитетно отмечал, 
о гд а  д-ра Бехаэддин Шакир и Назим ре
структурировали КПЕ в КЕП в период 1905- 
‘ Э07 годов, они оба оченьхорошо понимали, 
-~о без армии их проекты никогда не смогли 
бы осуществиться и что сами они могли на
всегда остаться в изгнании. После попытки

Bozarslan Н. Op. cit., I. Р. 91.
2 Hanioglu М. §. Op. cit. Р. 295.
3 Bozarslan Н. Op. cit., I. Р. 95.
4 Ibid. Р. 97.
5 Hanioglu М. S. Op. cit. Р. 294.
6 Ibid. Р. 295.

воздействовать на нескольких высокопо
ставленных чиновников администрации Га- 
мида им пришлось открыть двери Централь
ного комитета для кадров вооруженных сил.

Объединение, придуманное этими мла
дотурками в изгнании, формировалось под 
влиянием теоретических дебатов между 
Ахмедом Ризой и принцем Сабахеддином, 
а также под влиянием их частых контактов 
с армянскими изгнанниками, и таким об
разом представляло собой неоднородную 
среду. Более того, «порядок и прогресс», 
к которому младотурки призывали, потре
бовали бы для их реализации социальную 
среду, которая не существовала во време
на Османской империи. Таким образом, 
родилась социологическая странность, со
стоявшая из «замены офицеров рабочими 
промышленного класса», с ролью «одного 
актера», возложенной на армию4. Этот от
печаток Турция несет даже сегодня. Теории 
Кольмара фон дер Гольца, отца перестройки 
османской армии, который отводил воен
ным особую роль в доиндустриальном обще
стве, пользовались большой популярностью 
у молодых офицеров, окончивших Военную 
академию Стамбула; они также польстили 
предубеждениям КЕП, который считал себя 
полувоенной структурой5 и ставил себя вы
ше закона. М. Ш. Ханиоглу отмечает в этой 
связи, что действительно «в Османской им
перии военные традиционно играли более 
значительную роль в формировании полити
ки, чем военные во многих европейских го
сударствах, и возрождение военных как до
минирующей силы было относительно лег
ким переходом». Даже «гражданские» члены 
Центрального комитета иттихадистов были 
сконцентрированы на милитаристских тра
дициях. А что было бы, если бы не д-ра Беха
эддин Шакир и Назим, эти два выдающихся 
основателя «реформированного» КЕП, окон
чившие Военно-медицинскую школу, и если 
бы они оба не были офицерами? Во всяком 
случае, в 1914-1916 годах они возглавляли 
Специальную организацию, которая выпол
няла «внутренние миссии» и имела довольно 
простую военизированную структуру, при
думанную «спасителями нации»6. Однако



военной элиты было недостаточно для со
хранения нации. Для этого нужны были люди 
исключительных способностей, «суперме
ны», о которых Бехаэддин Шакир писал, с 
разочарованием и гневом, что «единствен
ный турок, имеющий сильное желание стать 
“сверхчеловеком” [был] сам султан Абдул- 
Гамид»1. Судя по всему, даже Энвер-паша не 
нашел признания в его глазах.

Отказ от османской модели и ее языко
вого и культурного плюрализма, который 
иттихадисты стремились заменить на «ос- 
манизм», был еще одним ключевым момен
том проекта младотурок. Однако то, что они 
предложили, в сущности, возможность без 
альтернатив вернуться к тюркизму, столкну
лось с прочно закрепленными группами: ара
бами, греками или армянами, и представля
ло недостаток предложения хрупких куль
турных оснований этим группам. Более того, 
вместо того, чтобы фактически стремиться 
включать группы нетурецкой национально
сти в свою среду, иттихадисты отвергали все 
формы партикуляризма. Назим не ходил во
круг да около: «Националистические проте
сты и стремления нас раздражают. На нашей 
земле должны существовать только одна на
ция и один язык»2. «Османизм», конечно, был 
просто декоративным украшением, как это 
было в дискурсе о равенстве.

Возможно, это привело бы к риску мед
ленного разрушения османского мира, 
который уступил место национальным го
сударствам, наряду с частыми контактами 
иттихадистов с албанскими, македонскими 
и армянскими революционерами, наделен
ными основательным национальным само
сознанием, которые помогли ускорить про
ект младотурок о создании турецкой нации. 
Как Г. Бозарслан был вынужден отметить, 
иттихадисты, поддерживающие этот проект, 
обнаружили, что, собственно говоря, не су
ществовало турецкой «нации»3, живущей на 
ее исконных земелях, а существовала доми
нирующая мусульманская османская груп
па, которая никогда не задавалась вопросом 
о своей идентичности и давно перестала 
следить за происхождением своих предков 
из Центральной Азии. Таким образом, по

строение турецкой нации могло идти толь
ко путем оппозиции по отношению к други1. 
группам, у которых, в свою очередь, бы г /  
особенности, основанные на культуре и ро
дине. Отказ от правил, определяющих жизнг 
в целом, соединительный элемент, который 
обеспечил бы сплоченность империи, не мог 
не привести к столкновению. Превращение 
мультикультурной империи в национальное 
государство было невыполнимой задачей и 
неизбежно источником антагонизма. Суще
ствуют все основания полагать, что антаго
низм был вызван или, возможно, вскрыт на
ционалистической идеологией Иттихада.

Поскольку иттихадисты задумывали со
временность, к которой, как они утверж
дали, стремились с точки зрения создани- 
турецкой нации, они проводили политику, 
основанную на отказе от групп, которые не 
вписывались в их идеологическую схем> 
Теперь речь шла не о доминировании наг 
другими группами, как во времена Осман
ской империи, а об их поглощении. Есл.- 
считать это отправной точкой, можно ли 
было представить себе политическую аре
ну, зону диалога? И одна, и вторая сторонь 
руководствовались лишь существование?.' 
документов. Как многие уже подчеркивали 
это тот редкий случай, когда власть перешла 
в другие руки в период младотурок; измене
ния произошли за счет использования силы 
в результате государственного переворота 
Важно отметить, что термин, принятый для 
обозначения «политики» («сияса»), обозна
чал искусство управления или контроля над 
лошадью4.

В этих условиях не могло быть и речи о 
предоставлении равного статуса лицам, не 
являющимся турками, не говоря уже о не- 
мусульманах. Обсуждая младотурок, Текин 
Альп, идеолог тюркизма, указывает на одн\ 
из проблем, стоящую перед ними: «Осма
низм был действительно невыгодной сдел
кой для них, они могли только проиграть 
от этого. Они не могли оставаться на том 
же уровне, что и их сограждане из других 
групп... Риск в том, что они могут оказаться 
младшими и не особенно блестящими пар
тнерами в объединении, которое они пред-

' Hanioglu М. S. Bir Siyasat Orgdt Olarak Osmanli Ittihat ve Terakki Cemiyeti ve Jon-Turkluk, Istanbul, s.d. S. 52
54; Bozarslan H. Op. cit., I, P. 102.

2 Albert Fua, Dr. Refik Nevzad. Latrahison du gouvernement turc Comite Union et Progres, Paris, 1914. P. 13.
3 Bozarslan H. Op. cit., I. P. 113.
4 Ibid. P. 122.



'ожили в условиях надежды и энтузиазма 
'ервого объятия»1.

Хотя нельзя наверняка говорить, что итти-
■ адисты когда-либо действительно предла- 
'али вид объединения, о котором упомина
ет этот пророк турецкой нации, и очевидно, 
что идея уравнять всех османских граждан 
:ткрыла перед ними перспективы, которые 
-е могли не встревожить менее радикаль
но настроенных младотурок. Гусейн Джахит 
^Члчин], иттихадист из узкого круга, чья га
зета «Танин» представляла собой хороший
барометр» настроений в столице, пред

ложил следующую интерпретацию эгалита- 
эизма: «Заявление о том, что немусульмане 
будут иметь те же права, что и мусульмане, 
■одразумевает собой, что эта страна станет 
-эеческой, армянской или болгарской? Нет! 
Эта страна останется страной турок. Мы со
брались вместе под именем «османы», но 
эорма государства никогда не будет изме- 
-яться в ущерб особых интересов турецкой 
-ации. Никогда не будет принято ни единой
■ ■еры, подвергающей опасности жизненные 
•чтересы мусульман... Независимо оттого, 

-гго бы ни говорили люди, турки являются 
доминирующей нацией в этой стране, и так 
будет всегда»2!

Все знали основные правила игры. Ни-
< эгда не возникало вопроса о создании по
этического пространства для других групп, 
входящих в состав империи.

С другой стороны, проект младотурец- 
« эго движения включал принятие элементов 
езропейской цивилизации и, как мы уже упо
минали, социальные модели, описываемые 
европейскими социологами как европей
ское техническое ноу-хау. Полная смысла 
-оэтическая формула Энвера-паши, про
изнесенная в разговоре с немцем, подыто- 
-ила концепцию большинства младотурок: 
■Заша цивилизация является ядом, но это 
яд, который оживляет человеческий дух... 
Поскольку мы признали свое превосходство 
-ад вашей цивилизацией, мы также терпим 
ее пороки»3. Иттихадисты знали, что их об- 
—еству не хватало вдохновения, словно их

мощь была на исходе, и что оно нуждалось 
в большей стимуляции. Они также знали, что 
их наиболее динамичные группы, те, что бы
ли самыми успешными в освоении западных 
достижений, оказались греками и армянами 
империи, в то время как зарождающаяся 
турецкая нация более всех сопротивлялась 
такого рода влиянию. Как особенности ев
ропейской цивилизации могли сочетаться с 
мусульманской османской цивилизацией? 
Как мусульманское османское общество 
могло стать современным, оставаясь при 
этом верным себе4? Таковы были вопросы, 
стоявшие перед младотурками.

Среди моделей, предложенных Западом, 
понятие «раса» явно привлекло младотурок, 
так как позволяло строить турецкую модель, 
превосходящую национальные границы. Ис
пользовать эту модель, однако, было про
блематично, поскольку система классифи
кации, принятая европейскими «учеными», 
поставила турок в нижнюю часть шкалы, обо
значенную как «желтая раса». Кроме того, как 
подчеркивает Ханиоглу, понятие «турецкая 
раса» стало реже употребляться с 1907 г., 
поскольку оно слишком явно противоречи
ло «османистской» пропаганде младотурок5. 
Идеологи Комитета не могли применять в 
империи европейские расовые теории, по
скольку они привели бы к последствиям, 
противоречащим искомым, угрожая поста
вить нетурецких подданных выше турецких.

На самом деле, в своих поисках от
четливой турецкой нации иттихадисты 
неоднократно шли против очевидно нераз
решимой проблемы многонационального 
османского наследия. После их прихода к 
власти иттихадистам не потребовалось мно
го времени, чтобы понять, что отуречить гре
ков и армян было, в сущности, невозможно. 
Действительно, по крайней мере для неко
торых младотурок, «турецкость», вероятно, 
заменила идею братства между различными 
группами подданных Османской империи6 
еще до революции 1908 г. Для того, чтобы 
повысить цену турецкой модели, надо было 
преуменьшить и отклонить альтернативы.

1 Risal P. [Tekin Alp, autre ps. de Moise Cohen],« Les Turcs a la recherche d ’une ame nationale», In: Jacob M. 
_andau, Tekin Alp. Turkish Patriot 1883-1961, Istanbul, 1984. Pp. 66-67; Bozarslan H. Op. cit., II. P. 37.

2 Ak§in C. Jon-TurklerveittihatveTerakki, Istanbul, 1980. S. 168-169.
3 Письма Энвера-паши: О. Kolofilu, «Enver Pa§a Efsanesinde Alman Katkisi, 1908-1913», «Tarih ve Toplum», 

78 (1989). S. 19.
4 ZurcherE. J. Op. cit. P. 133.
5 Hanioglu M. §. Op. cit. P. 297.
6 KuranA. B. inkilSp Hareketleri ve MilIT Mucadele, Istanbul, 1956. S. 483; Bozarslan H. Op. cit., I. P. 207.



Младотурецкий поэт Мехмед Эмин подхва
тил эту идею в четырех строках, написанных 
им в 1910 г.: «Самое красивое лицо выглядит 
уродливо в наших глазах/Мы любим турец
кое лицо/Лучшая сущность плоха в наших 
глазах/Мы хотим турецкую сущность»1. Ту- 
рецкость, таким образом, явно была связана 
с увлекательной западной моделью под на
званием национализм.

Национализм проявлялся, как отмечает 
Бозарслан, в «менее требовательных пра
вах меньшинств, которые были немедлен
но идентифицированы как сепаратизм, и в 
неуверенном объединении, защищающем 
старую систему»2. Однако поскольку младо
турки хотели приобщить народ к турецкому 
патриотизму, подразумевающему переход 
к использованию турецкого языка, они так
же понимали, что должны были вести борь
бу против османского космополитизма, в 
то время как модернизированный турецкий 
язык, язык, о котором писал Омер Сейфед- 
дин, «был катастрофическим, несчастным, 
губительным, нелогичным»3. Еще одна цель 
этих стремлений к современности и само
бытности состояла в повышении статуса 
турок и повышении цены их славного про
шлого. С этой целью необходимо было унич
тожить османскую историографическую 
традицию, в которой Восток характеризует
ся как варварская родина кровожадных мон
голов. Другими словами, необходимо было 
порвать с унаследованной византийской 
имперской моделью и обратиться за вдох
новением к знаменитым двоюродным бра
тьям — монголам, а также татарам России. 
Заявление писателя Ахмеда Мидхата иллю
стрирует это стремление. Мидхат заявил, 
что именно турецкость, а не ислам, придала 
«четыремстам палаткам племени Огуз, при
шедшим из азиатских степей», стремление, 
необходимое для создания одной из вели
чайших в мире империй4. В течение несколь
ких лет напряженная работа, проделанная 
младотурками, бесспорно, способствовала 
появлению в османском обществе более 
приукрашенного образа турок.

Следующий этап в формировании турец
кого национализма, построенного как ре

акция, несомненно, многим обязан Юсуфу 
Акчура (1876-1935), чистому продукту фран
цузской школы политологии. Он проповедо
вал единство всех турок, где бы они ни про
живали, и решительно выступал против иде/ 
«османской нации», которую он считал прак
тически невозможной5. Ахмед Агаев/Агаоглу 
(1869-1939), который, как и Акчура, был та
тарин, вырос в армянской среде Шуши, «ма
ленького Парижа» Карабахского района. Он 
также получил высшее образование в Пари
же и проповедовал турецкий национализм, и 
требовал его освобождения от давления ис
лама, или, по крайней мере, преобразования 
ислама в «национальную религию», то есть 
подчиненную турецкой нации6. Для Агаоглу 
универсальное распространение ислама 
было неприемлемым, поскольку противо
речило проекту установления отчетливой ту
рецкой культуры7. Как мы уже отмечали, тем 
не менее Агаоглу не колебался в отношении 
предупреждений, что ислам в опасности, 
призывая к джихаду в январе 1913 г., после 
катастрофы на Балканах8. Существовали 
очевидные противоречия в дискурсе всех 
этих пророков турецкого национализма, ко
торые разрывались между патриотическими 
чувствами и исламским наследием, как это 
было в рамках движения младотурок. Среди 
татар России, которые, как мы уже отмеча
ли, очень рано установили связи с младоту
рецким движением, Гусейн-заде Али [Туран] 
и Юсуф Акчура представляли собой яркие 
тому примеры. Ахмед Агаоглу особенно вы
делялся, ибо он довольно быстро обеспечил 
себе место в Центральном комитете итти
хадистов. Он был единственным из членов 
комитета, кто не только имел достаточный 
опыт, но и принял непосредственное уча
стие в столкновении с армянами на Кавказе 
в 1905 г. Агаоглу, по-видимому, можно смело 
отнести к типу турецких националистов, об
разованному в результате связи с русским 
империализмом, а также российскими и ар
мянскими революционерами в Баку и Пари
же. Он вырос в Шуши, в одном из ведущих 
армянских культурных центров девятнадца
того столетия на Кавказе, в городе, который 
знаменит замечательной интеллектуальной

1 Цит, по: Ibid., II. Р, 52, Мехмед Эмин [Юрдакул] (1869-1914), писатель и пантюркский поэт.
2 Ibidem.
3 Ibidem.
4 Ibid. p. 54.
5 Akgura Y. Yeni Turk Devletinin Kuruculari. 1928 Yazilari, Ankara, 1981. S. 143; Bozarslan H. Op. cit., II. P. 57.
6 Agaoglu A. Isleim’da Davay-i Milliyet, in: Kara i. Turkiye’de IslSmcilik Dusuncesi? Metinler/Ki§iler, Istanbul, 

1986. S. 452; Bozarslan H. Op. cit., II. P. 58.
7 AgayefA. «TurkAlemi», «Tarih ve Toplum», № 63(1989). S. 18-21, in Bozarslan H, Op. cit., II. P. 59.
8 См. выше, III, примечание 7.



элитой. Вероятно, именно там он открыл си
лу, заключавшуюся в культурной сплоченно- 
:ти нации, и, посредством контраста, путь, 
оторый его татарским соотечественникам 
'оидется пройти, прежде чем стать единой 
-ацией. Цель, по его мнению, состояла в 
'гом, чтобы использовать в своих интересах 
территориальные приобретения османов в 
_елях объединения турок. Тот факт, что он 
■эоисходил из семьи «дёнме»1, туркоязыч- 
- = j x  евреев Кавказа, которые приняли ислам, 
возможно, только усилил его решимость ра
ботать в этом направлении. Роль, которую он 
■'Тэал в июле 1911 г. в создании «Тюрк Юрду 
Лжемете» («Ассоциация турецкой террито
рии»), наряду с Мехмедом Эмином [Юрда-
■ .лом] и Акчурой2, также показывает, что он 
был не просто теоретиком и не колебался ис- 
тачкать руки, в частности в массовых убий
ствах бакинских армян.

Как отмечал Э. Цюрхер, наиболее нацио
налистически настроенные младотурки бы
ли родом из тех областей, которые характе
ризовались смешанным населением или ко
торые располагались на границах империи; 
их прямое столкновение с многонациональ
ным характером этих областей указало им на 
основные проблемы османского общества и 
ознакомило их с «вопросом национально
стей»3.

Текин Альп, который родился в среде 
Серез, предложил «лучшее разоблачение»4 
программы пантюркизма. Он воплощает со
бой особенно яркий пример позиции некото
рых лиц «меньшинства», которые отождест
вляются с национальным идеалом. Хотя он 
не являлся турком и потому был исключен из 
руководства Иттихада, он вышел на перед
ний план как пророк великого турецкого на
ционального проекта.

Зия Гёкальп — идеолог тюркизма 
и Бехаэдцин Шакир — активист тюркизма

Все младотурки поддерживали принцип 
сильного, централизованного государства, 
= котором армии будет отводиться особая 
соль; однако бесчисленные противоречия, 
возникающие в результате идеологии пан
тюркизма, оставались предметами споров 
-- источником беспокойства до тех пор, по- 
■а Мехмед Зия Гёкальп не придумал свое 
:чаменитое обобщение, которое объявляло 
■равенство общества над личностью. Одна- 
о  дело еще более осложнилось тем фак
сом, что для Гёкальпа «общество» означало 

-ацию», а «нация» — «пантюркизм», или, 
т у ги м и  словами, сочетание национализма 
•• изгнания. Катастрофически тяжелое по
ложение турецкого мира Гёкальп объяснял 
-ем, что турки обладали высокоразвитой 
сультурой, но эта культура была уничтожена 
•сламскими арабами и византийской циви- 
"••зацией Средневековья. В качестве сред
ства повторного открытия и регенерации он 
■оизывал к сочетанию современной евро
пейской культуры и оригинальной турецкой 
«ультуры, и по этой причине он не исключил 
■■ слам из своего проекта.

Обобщение Гёкальпа было предназна
чено для младотурецкого движения, в кото
ром состояло очень много военных и, сле
довательно, относилось к теоретическому 
рассуждению5, диктовавшему практически 
всеобщее согласие, ибо он поручил наци
оналистически настроенной элите миссию 
стремления к идеалу, общему для всех ту
рок. Тот факт, что этот скромный парламент
ский представитель из Диарбекира, активно 
принимавший участие в осеннем конгрессе 
КЕП 1909 г. в Салониках, был избран членом 
Центрального комитета на следующий год6, 
показывает, насколько хорошо то, что он 
хотел высказать, отвечало ожиданиям юни
онистской элиты, оправдывавшей однопар
тийный режим КЕП. Как отмечает Бозарслан, 
«обобщение» Гёкальпа «определенно исклю
чает ислам как основу для узаконивания со
циального порядка, однако отводит большое 
место религии, поскольку с ее помощью ко
митет [может] надеяться переманить боль
шую часть исламистской оппозиции на свою 
сторону, а также рассматривает турецкость 
и цивилизацию как буквально не отделимые

Это указано в досье, которое британские власти подготовили в отношении него, когда он находился в 
заключении на Мальте весной 1919 г.: FO 371 /6500, № 2764.

г См. выше, с, 149, примечание 2.
3 ZurcherE. J. Op. cit. P. 136.
4 TekinAlp. Turklerbu Muharebede Ne Kzanabilirler?, Istanbul, 1914.
3 Bozarslan H. Op. cit., II. P. 81.
6 См. выше, с. 140, примечание 5.



от ислама. Исключение религии из полити
ческой области происходит ценой присво
ения ей первостепенной роли в разработке 
турецкого сознания или даже определения 
политической области»1.

Будучи далекой от чистой теоретики, мо
дель Гёкальпа определяет практические об
ласти, такие, как контроль над экономикой, 
и ставит перед собой грандиозные цели 
завоевания российских туркоязычных про
винций. По мнению Гёкальпа, единственный 
путь, которым турки могли восстановить на
следственные достоинства турецкой нации, 
это ассимилировать западную культуру, по
заботившись о том, чтобы не потерять в этом 
процессе свои души2.

Как пишет Бозарслан, действительно, 
«до установления конституционного строя 
уже было много турок [в Турции]. Однако, 
поскольку отсутствовала идея “мы турец
кая нация” , то, соответственно, и не было 
никакой турецкой нации»3. С этого времени 
иттихадисты стремились строить эту на
цию, борясь против «национального само
сознания» других групп в империи. Цель 
состояла в установлении «Мешрутийета», 
«уникальной османской национальной ин
дивидуальности»4, то есть в пакте сцепле
ния с пантюркизмом. По мнению Гёкальпа, 
уже больше не было места для официальных 
представительств миллетов, немусульман
ских общин, чье существование было лишь 
историческим анахронизмом, не унаследо
ванным от Османской империи. Миллет был 
«секретной государственной организацией, 
предназначенной для меньшинств», и, хоте
лось бы добавить, очень подозрительной5. 
Тем не менее было не так-то просто прекра
тить отношения с армянской и греческой па
триархиями и создавать гомогенную нацию 
в пределах Османской империи, поскольку 
непременным условием была ассимиляция 
групп нетурецкой национальности, включая 
арабов и курдов. «Отуречивание ислама»6 
действительно являлось частью программы 
Гёкальпа, и КЕП также предпринял попытку 
достижения этой цели. Результаты, однако,

были катастрофическими. В условиях про
живания не в своей стране, но со своими 
собственными кодексами поведения, партия 
смогла, в лучшем случае, принять на работу' 
маргинальные группы или правонарушите
лей, чуждых их собственному видению куль
турной среды7.

Существовало еще одно направление в 
идеологическом проекте Гёкальпа особой 
важности, узаконивающее деятельность 
младотурецкой элиты. Понятие нации под
менялось понятием общества или, другими 
словами, отказом от личности как полити
ческого лица в пользу коллектива нации, с 
которой, как мы уже отмечали, КЕП безого
ворочно себя идентифицировал. Надо отме
тить, что в этой покоренной массе Гёкальп 
различал понятия «героя» или «супермена» 
Герой, в отличие от массы, имел полную сво
боду действий, в том числе свободу «идти 
наперекор обществу и правовым институтам 
и ставить себя выше общества и особенно 
закона. Законность действий героя не ис
ходит из соблюдения законов и тем более 
из их соответствия традиции; она исходит 
из исторического импорта своего проекта. 
Реализация этого проекта может призвать 
к использованиию средств, одновременно 
исключительных и нетрадиционных и, таким 
образом, естественно способных подорвать 
любое социальное согласие; и в то же время 
они могут быть незаконными, если именно 
этого требуется»8.

Эта идеологическая проверка методов 
уже прочно вошедшая в политику Иттиха
да, напоминает самооправдание некоторых 
армянских революционеров, которые вы
давали себя за «героев», сражающихся за 
свой народ. Узаконивание деятельности ге
роя, его убежденность в том, что он вынуж
ден действовать вне закона на благо своего 
народа и на благо защиты будущего своей 
страны, сформировали ядро того, что Талаат 
должен был сказать западным дипломатам, 
а затем и его обвинителям. Заявление, ко
торое сделал д-р Решид, вали Диарбекира, 
незадолго до своего самоубийства в 1919 г.,

1 Bozarslan Н. Op. cit., II. Р. 81 .
2 Ibid. Р. 90. Он цитирует Зию Гёкальпа: Gokalp Z, Makaleler IX, ed, S. Beysanoglu, Istanbul, 1980. S. 41.
3 Ibid. P. 28, цитирован Бозарсланом: Bozarslan H. Op. cit., II. P. 95.
4 Gokalp Z. Makaleler I, §d. S. Beysanotjlu, Istanbul, 1976. S. 70, цитирован Бозарсланом: Bozarslan H. Op. 

cit., II. P. 92.
5 Gokalp Z. Kulliyati, II, Limni ve Malta Mektuplari, ed. F. A. Tansel, Ankara, 1965. S. LVI, цитирован Бозарсла

ном: Bozarslan H. Op. cit., II. P. 92.
6 В соответствии с формулой Г. Бозарслана: Ibid., II. Р. 93.
7 Kouyoumdjian. Op. cit. Автор объясняет это очень хорошо в отношении Ливана и Сирии.
8 Bozarslan Н. Op. cit., II. Р. 100.



тодпадает под эту категорию: «Армяне либо 
:метут турок прочь, либо будут сметены са
мими турками... Меня не очень волнует то, 
-то другие народы пишут обо мне»1.

Последний момент, популяризирован- 
-ый Гёкальпом, грандиозный план по объ
единению турок, который был принят ит- 
~.?хадистами как высший идеал в годы, не
посредственно предшествовавшие Первой 
«ировой войне, конечно, не был абсолютно 
-эвым. М, LU. Ханиоглу хорошо показал роль 
журнала «Турк» в популяризации этой темы 
на заре XX века. Тем не менее с помощью 
"екальпа (который, следует напомнить, яв
лялся членом Центрального комитета итти- 
!Здистов, где он некоторое время общался 
с Ахмедом Агаевым, еще одним идеологом 
~оркизма) эта теоретическая концепция, 
«юторая до того представляла собой форму 
:оевого клича тюркизма, приобрела прак
тический характер. Она больше была ло
зунгом не оппозиционной группы, но коми
тета, который стоял во главе политической 
~оограммы и держал власть в своих руках, 
'екальп даже настаивал, что государство, 
юторое «называется Туркия и турецкая на- 
_/я», не будет жизнеспособным, если они 
-е  объединят всех турок и если все эти тур-
• не будут говорить на одном языке, ис
ламском и турецком, который должен быть 
:зздан; единое целое будет основывать
ся на турецкой национальной экономике и 
гззделении труда2. Его проект представлял 
: эбой несколько этапов на пути к достиже- 
-.'Ю идеала объединения турок: «Тюрки- 
=лжылык» (объединение турками Турции), 
Огузджулук» (объединение турками племе-

Огуз), и, наконец, «Туранджылык» (объ- 
глинение всех турок)»3. Это была обширная 
■эограмма, которая, как можно увидеть, 
^■слючала стремление реализовать первые 
: :манские военные операции на Кавказе, 
"эоект пантюркизма, разработанный Гё- 
сальпом, несомненно, объясняет, почему 
:ч  одобрял по крайней мере искоренение 
гомян, оправданное их «государственной

изменой»4. Наряду с д-ром Шакиром и На
зимом Гёкальп, вероятно, принимал участие 
в военном «мероприятии», как и его дядя 
Фейзи Пиринчиадзе, депутат парламен
та Диарбекира5, главный приспешник вали 
д-ра Решида в ликвидации 120 ООО армян в 
этом вилайете.

Национализм Гёкальпа, очевидно, вы
разил своего рода радикальное мнение о 
невозможности для турок сосуществовать 
с другими группами, составляющими импе
рию. Эти нетурецкие группы составляли, по 
его мнению, основное препятствие для раз
вития тюркизма и создания государства, в 
котором все было бы турецким: «Страна, в 
которой идеалы, язык и религия являются 
общими для всех/ Депутаты ее парламента 
являются ее собственными (т.е.турками)/ 
Страна, в которой такие, как Бошо6, не име
ют права говорить./ В которой весь капитал, 
находящийся в обращении на рынке, явля
ется турецким,/как и наука, и технология, 
продвигающие промышленность./Ее пред
приятия помогают друг другу./Арсеналы, 
заводы, корабли и поезда принадлежат тур
кам 1/Смотрите, сыновья турок... Вот ваша 
страна»7.

В основе тюркизма отчетливо лежала 
еще одна важная функция программы юни
онистов и Гёкальпа, их главного идеолога, 
а именно исключение нетурецких групп из 
государства, которое строилось для турок. 
Иными словами, тюркизм подразумевал 
уничтожение или устранение всего, что сто
яло на пути построения турецкого государ
ства.

Первая мировая война предоставила 
Центральному комитету юнионистов воз
можность реализовать свой план объедине
ния. По мнению Арифа Джемиля, офицера 
«Специальной организации», «комитет ре
шил осуществить свой план по объединению 
турок России с турками Турции при первом 
удобном случае. [Члены Центрального ко
митета] настолько склонялись к этой идее, 
что зашли так далеко, что составили планы

’ Цитирован Мидхатом Шюкрю [Бледа]: Midhat §ukri) Bieda, Imparatorlugun pokiisu, Istanbul, 1979. S. 58.
2 Gdkalp Z. Makaleler, ed. F. R. Tuncer, Ankara, 1981. S. 76, цитирован Бозарсланом: Bozarslan H. Op. cit., 

P. 103.
; GdkalpZ. Turkculufiiin Esaslari, Istanbul, 1976. S. 20, цитирован Бозарсланом: Bozarslan H. Op. cit., II, p. 103.
* §apolyo E. B. Ziya Gdkalp. Ittihat ve Terakki ve Mesrutiyet Tarihi, Istanbul, 1974, цитирован Бозарсланом:

5 cszarslan H. Op. c it,  II. P. 103.
5 АкуниС. История погромов миллиона армян. Константинополь, 1921. С. 62 (на арм. яз.).
6 Греческий депутат, враждебно настроенный в отношении юнионистов: Bozarslan Н. Op. cit., II. Р. 104,

-  720.
GokalpZ.Yeni Hayat Dogru Yol, ed. M. Cunbur, Ankara, 1976. S. 11, цитирован Бозарсланом: Bozarslan H. 

Do. cit., II. P. 104.



и сделали ее реальностью»1. Тем не менее 
после провала кампании зимой 1914/15 г. 
«запланированные операции “Специальной 
организации” ... на Кавказе стали неумест
ными, поскольку экспансионистские стрем
ления первых недель уступили озабочен
ности в отношении защиты государства»2. 
После того как Комитет столкнулся с суро
выми реалиями войны, второй элемент про
екта, изгнание, по-видимому, был заменен 
на стремление к объединению. Будучи не в 
состоянии связаться с турками России, ит- 
тихадистское государство посвятило себя 
проекту, который был намного более ясен 
в пределах своей достижимости, поскольку 
был национальным.

Прежде чем председатель политбюро 
«Специальной организации» вернулся в 
Стамбул после своей миссии рекрутирова
ния банды чете во всех восточных провин
циях, он принял решение — в выражениях, 
которые хотя и носили общий характер, но 
являлись двусмысленными, «придать штабу 
Специальной Организации статус активно
го эффективного [центра]». Кроме того, он 
постановил, что «подготовку планов следу
ет оставить местным властям. Необходимо, 
чтобы они, в частности, определили сред
ства, которые необходимы для Организа
ции. Очень важно, чтобы чете, отдельные 
лица и корпус, которые следует направить в 
восточную зону, непосредственно подчиня
лись восточному центру3 “Специальной ор
ганизации”»4.

Ариф Джемиль ясно отмечает поворот 
иттихадистов к достижению государствен
ных целей. «Что же касается д-ра Бехаэд- 
дина Шакира-бея, — пишет Джемиль, — то 
в Стамбуле тот решил, что больше не будет 
интересоваться операциями, направлен
ными на иностранных врагов «Тешкилят-и 
Махсуса», но, скорее, обратит внимание 
на внутренних врагов страны». «Теперь 
Бехаэддин-бей убедился, — настаивает 
офицер Иттихада, — что нас должен волно

вать вопрос о внутреннем противнике та* 
же, как о внешнем враге»5. Вряд ли можн: 
утверждать откровенно, что пришло врем- 
«беспокоиться» по поводу османских армя1- 
Джемиля меньше всего беспокоит, что про
изойдет потом. Он осторожно замечает, чт: 
«когда д-р Бехаэдцин Шакир-бей вернулс- 
на Кавказский фронт через несколько ме
сяцев, ситуация была разрешена. Но мы не 
будем вдаваться в подробности об этом*' 
Вместе с тем, Джемиль отмечает, что «ве
ликое национальное пробуждение може* 
позволить устранить иностранные вирусь 
осевшие в исламо-турецкой группе»7.

По мнению Бозарслана, успех, достиг
нутый «обобщением» Гёкальпа, во много’-' 
обязан мастерству, с которым тот сочета* 
«элементы, поддержанные тремя различны
ми течениями мысли», туркистами, ислами
стами и вестернистами, при этом умело пре
одолевая противоречия между ними. О д /
конкретный элемент имел для Гёкальпа ре
шающее значение для успешной реализа
ции его программы подавления «османскогс 
космополитизма». Задуманное как «хирур
гическая операция», искоренение иттиха- 
дистского «космополитизма» позволило егс 
ведущему идеологу «навязать свою формул,, 
“отуречивания, исламизации, вестерниза
ции” , словно магическое заклинание»8.

В мае 1919 г., на судебном процессе про
тив Центрального комитета и т т и х э д и с т о е  

председательствующий судья неоднократнс 
допрашивал Гёкальпа, спрашивая, в част
ности, о его деятельности во главе провер
ки «Ени Меджмуа», основанной его коллеге/ 
Бехаэддином Шакиром. Его спросили, он г,■ 
на самом деле «написал эссе, в котором Ог 
утверждал, что тюркизм должен стать про
граммой Турции». Гёкальп подтвердил, что 
в некоторых из своих эссе он развил свои 
идеи о тюркизме, который он «считал полез
ным для османизма». В ответ на вопрос, «не 
возмутило ли это немусульманские группы* 
он заявил: «Эти группы постоянно стреми-

1 Cemil A. Op. cit., «Vakit/Haratch» 89. По словам Джемиля, пантюркистские проекты иттихадистов в от
ношении России, нацеленные на объединение «турок» Кавказа, бассейна реки Волга, Сибири, Туркестана и 
Крыма, были сорваны «вмешательством иностранных элементов, помешавших развитию турок, которым не 
были свойственны характерные черты нации»: Ibid., «Vakit/Haratch» 88.

2 Ibidem. «Vakit/Haratch» 88.
3 Основанному в Эрзуруме.
4 Ibidem. «Vakit/Haratch» 88,
5 Ibid. «Vakit/Haratch» 83.
e Ibid. «Vakit/Haratch» 88.
7 Ibidem.
8 Bozarslan H. Op. cit., II. C. 120.



-.‘сь к автономии. Тюркизм оставил другим 
-ациональностям свободу при одновремен- 
-эм укреплении турецкого элемента... Я не 
:*рицаю существование и права других на- 
_>-ональностей». Перед судьями идеолог от-

1яп, что он выступал за «изгнание» армян, 
«зторое он, тем не менее, защищал как край- 
-з  необходимую обязанность всех тех, кто 
г-ремился к идеалу «объединения турок». На 
Еэпрос о внутренней организации Централь
-эго комитета Гёкальп предоставил под- 
:эбную малоинтересную информацию: «До 
зойны члены Центрального комитета зара
: атывали тридцать фунтов в месяц. Во время 
эойны они зарабатывали от пятидесяти до 
гэмидесяти фунтов». Раздраженный пред- 
:едательствующий судья приказал кому-то 
прочитать вслух несколько донесений, по- 
-ученных Центральным комитетом, о свя
зях Центрального комитета со Специальной 
:рганизацией. Гёкальп наконец выпалил: 
<эгда было необходимо, Комитет оказывал 

-издержку». В ответ на предоставление под- 
-зерждения, «что решения о высылке были 
■синяты в Центральном комитете» и, затем, 
действительно ли Центральный комитет при- 
<ззал совершить «массовые убийства и акты 
-забежа», Гёкальп ответил, что они «узнали о 
-*х  потом и подали жалобу на имя министра 
внутренних дел. Но были только одни запро- 
:ъ1. и все продолжалось, как было»1.

В то время как Гёкальп много сделал для 
:азработки и узаконивания проектов Цен- 
-оального комитета иттихадистов, особенно 
его программы по искоренению армянского 
-аселения, нельзя не обратить внимания на 
:лределяющую роль, которую играл д-р Бе- 
=зэддин Шакир, другой член Центрального
■ змитета, который претворил эту программу 
= реальность. До тех пор пока М.Ш. Ханио- 
-пу не высказался о главной роли Шакира в 
:-еолюции движения иттихадистов в 1905— 
'908 гг., было известно очень мало фактов 
:б  этом «попечителе храма младотурок», 
сличающемся тем, что он никогда не вы- 
толнял министерские функции и не занимал 
зысокопоставленные административные 
должности. Действительно, в турецкой исто- 
:/ограф ии практически нет упоминаний о 
нем. Короткая биографическая заметка, не

давно дополненная «исследованиями» од
ного из ученых, представляет его как «турец
кого ученого», который родился в 1880 г. (на 
самом деле он родился в 1870 г. в Болгарии). 
Он окончил Военно-медицинскую школу в 
1896 г. в звании капитана, а затем его на
значили доцентом кафедры судебной меди
цины в этом же учебном заведении (1900 г.). 
Как сообщается, он продолжил работать 
личным врачом принца Юсуфа Иззеддина. 
Далее, биографические заметки сообщают 
нам, что, «поскольку он поддерживал респу
бликанские идеи, его призвали в 3-ю армию, 
расположенную в Эрзинджане. Оттуда ему 
удалось бежать в Париж. Возвращаясь тайно 
в Стамбул в [1907 г.], он вступил в контакт с 
лидерами КЕП [у которого больше не было 
филиала в столице]. После провозглашения 
Конституции 1908 г. он вернулся на родину 
и снова приступил к исполнению своих обя
занностей в Военно-медицинской школе. 
Через год он был назначен профессором 
судебной медицины на его же медицинском 
факультете. С 1910 г. по 1921 год он был ге
неральным секретарем этого факультета [на 
самом деле, он бежал в Берлин 30 октября 
1918 г.]. В этот период он издавал газету 
«Шура-и Юммет» и основал периодическое 
издание «Ени Меджмуа» («Новое обозре
ние») [ультранационалистическое обозре
ние, поддерживающее пантюркизм, которое 
Шакир основал вместе со своим коллегой 
Зией Гёкальпом].

Наконец, биографическая заметка сооб
щает нам о том, что Шакир был «осужден си
лами коалиции», то есть англо-французским 
союзом, что следует понимать следующим 
образом: «приговорен к смерти военным су
дом, основанным в Константинополе вопре
ки советам британцев». «Спасаясь бегством 
из Стамбула, — сообщается в заметке, — он 
нашел убежище в Берлине. Там он был за
стрелен армянином. Он оставил после себя 
книгу под названием “Уроки судебной меди
цины”». Ближе к концу этой заметки сообща
ется, что «во время Первой мировой войны 
он отвечал за организацию миграции армян 
в пределах Турции»2.

В докладе о д-ре Бехаэддине Шакире, 
подготовленном Информационным бюро

1 Запись третьего заседания судебного процесса против юнионистов: SHAT, Service historique de la 
■'arine, С. P. de la Marine, Turquie, 1BB7 232, doc. № 676, Константинополь, май 1919, лейтенант Гойбе, адъю- 

-знт дю С.П. Марин. С. 3-5, допрашивавший Зию Гёкальпа.
2 Мейдан Ларусс, турецкий вариант французского Ларусса, по-видимому, представляет собой един- 

:-зенный биографический словарь, в котором упоминается этот деятель, чье имя указывается как «Бахаит- 
- in  LUaKnp».Arslan Terzioglu [заведующий кафедрой истории медицины и медицинской этики на факультете
• едицины в Стамбуле, дипломат], The Assassination of Dr Bahaeddin Sakir in Berlin and the Armenian Relocation



Армянской патриархии в 1919 г., сделаны 
другие акценты. Информационное бюро 
упоминает о его работе как личного вра
ча принца Иззеддина и его деятельности в 
Центральном комитете иттихадистов до на
чала войны, сначала в Париже, а затем и в 
Салониках. Информационное бюро также 
сообщает о том, что «Специальный совет 
[«инджуман»], включавший Талаата, Бехаэд- 
дина Шакира, Назима, Атифа, Ризу, Азиза и 
Джевдета», курировал все провинциальные 
«инджуманы», имеющие в своем составе 
подразделения чете «Специальной органи
зации», и добавляет, что Шакир был членом 
Центрального комитета, ответственным за 
проведение ликвидации армян1. В том же до
кладе указывается, что уже в августе 1914 г. 
Шакир отправился в Эрзурум в сопровожде
нии черкеса Гусейна Хусни с целью учредить 
такие «инджуманы» в армянских провинциях 
и контролировать подготовку подразделе
ний «Специальной организации». Ответ
ственные секретари или специальные де
легаты, которых КЕП направлял из каждой 
области, действовали как его посредники2.

В шифрованной телеграмме, которую д-р 
Бехаэддин Шакир отправил 4 июля 1915 г. 
из Эрзурума Сабит-бею, вали Мамурет уль- 
Азиза, с просьбой переслать ее Бошнаку 
Назим-бею (из Ресне), делегату Комитета в 
вилайете3, очень точно описывается, какую 
работу выполнял председатель политбюро 
«Тешкилят-и Махсуса»: «Номер 5, для На- 
зим-бея. Вы уже начали ликвидацию армян, 
которые были высланы оттуда? Вы уничто
жили врагов, о которых вы говорите, что их

выслали или изгнали, или же вы просто пере
селили их в другое место? Дайте мне пол
ную информацию, брат мой». Этот докумеит 
переживший чистку файлов «Специально» 
организации», показывает, что ее лидер не 
мог организовать все свои операции, путе
шествуя из одного места в другое на свое^ 
знаменитом «служебном автомобиле»4, не 
иногда использовал шифрованные теле
граммы для общения.

Далее, в докладе Патриархии обстоя
тельно проясняется, что Шакир не толы: 
нес основную ответственность за убийств: 
500 ООО армян в шести вилайетах, но и не
посредственно руководил ликвидацией сс- 
тен тысяч других депортированных, которы: 
направили в лагеря Сирии и Месопотам1'.' 
В докладе также указывается, что «он та-- 
же следил за тем, чтобы значительная час- ; 
конфискованного имущества армян осела е 
сундуках Центрального комитета иттихад-'- 
стов», и, наконец, о том, что во время войн= 
он провел агитационные туры в Персии • 
Афганистане в надежде на закладывание ос
новы для обширного движения пантюркизм 
против британцев5.

Подробности биографии Шакира, оп.- 
бликованные после его убийства в Берлине 
дают нам лучшее представление об это* 
человеке. Таким образом, мы узнаем, что е: 
время его изгнания и нахождения во фра-- 
цузской столице в период 1905-1908 гг. о- 
работал в парижских больницах в качестзе 
ассистента в области судебной медицин^ 
до назначения его на преподавательску*; 
должность в 1909 г.; он работал главнь*-

in line with National and Foreign Sources of Information, site internet de I’auteur 2002. Что касается даты рож
дения врача, указывается, что дата «1878», выгравированная на его надгробной плите, очевидно, неверя= 
Шакир закончил свою учебу в школе медицины в 1896 г. Его семья, вероятно, эмигрировала в Стамбул пост
войны 1877-1878 гг., когда Болгария стала независимой. Тергиз-оглу отмечает, что он специализировала 
в области судебной медицины и психиатрии в Париже. Завершается заметка предположением, что останг 
этого «глиняного патриота» были репатриированы в Турцию.

1 APC/PAJ, PCI Bureau, 2 947-950, Bureau d’information du Patriarcat armenien de Constantinople, dossier ce  

Bahaeddin Sakir. Pp. 1-2.
2 Ibid. р Г 3.
3 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, dossier XXIX, IT 576, шифрованная телеграмма № 5 гла£= 

«Тешкилят-и Махсуса» Бехаэддина Шакира из штаба в Эрзуруме, 21 Газиран 1331 (4 июля 1915 г.), Саб^- 
бею, вали Мамурет уль-Азиза о переводе Реснели Назим-бея, делегата КЕП в Мамурет уль-Азиз, зашифр:- 
вано, с расшифровкой, опубликована в «Takvim-i Vakayi», № 3540 (lu au cours de la seance du 12 avril 1919
5 mai 1919. P. 6, col. 1-2, et № 3771, 13 janvier 1920. P. 48, col. 1 (со смертным приговором Бехаэдцину Ша
киру). Следует отметить, что этот документ часто датируется 21 апреля 1915 г., в то время как в телеграмм 
указана дата «21 Газиран 1331».

4 См. выше, с. 212, примечание 1.
5 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat armenien de Constantinople, 9 947-950, dossier de Bahaedc * 

§akir. P. 3. «Босфор», 20 апреля 1922 г., вскоре после его убийства в Берлине 17 апреля 1922 г., цитируе* 
доклад Вехиб-паши, чтобы упоминать о преступной деятельности в Малой Азии и сподвижников д-ра На
зима. Газета также ссылается на документ, обнаруженный генералом Назимом-пашой, военным министре"-



;зачом в больнице Красного Полумесяца 
5 Эдирне, когда осенью 1912 г. город был 
: :ажден болгарами, которые в конечном 
«тоге взяли его в плен; занял пост дирек- 
■;оа морга в Стамбуле в следующем году 

з 1913 г. занял пост председателя судеб- 
-сй медицинской комиссии министерства1. 
5 ’ 914 г. ему присвоили звание полковни-
■ Таким образом, этот военный врач знал
— .дные времена: можно легко себе пред- 
г-звить, как, должно быть, было унизитель- 

для него быть захваченным в плен бол- 
~ззами. Благодаря его профессии он был 
«орошо знаком с анатомией: освидетель- 
г-зование трупов входило в его ежедневные

обязанности; один из его студентов расска
зывал, что он практиковал вскрытия с боль
шим мастерством. Удовольствие, с которым 
он освидетельствовал трупы во время убий
ства сотен тысяч армян, совершенные по 
большей части при помощи ножей, топоров 
или штыков, свидетельствует об отсутствии 
у него запретов, когда речь шла о соверше
нии массового насилия, а также о полном 
отсутствии у него угрызений совести. Этот 
специалист в области судебной медицины 
был, несомненно, лучшим воплощением 
фракции Иттихада, управляемой расистски
ми, ксенофобскими, националистическими 
и криминальными импульсами.

«Милли иктисат» (национальная экономика), 
или Захват «брошенной» армянской собственности

Непросто понять или даже предполо- 
*>ть, что экономический аспект разруше-
- «я османских армян, задуманный КЕП, 
:=>■ одной из основных материальных и 
геологических целей, преследуемых Цен

тральным комитетом иттихадистов и, со- 
петственно, одним из факторов, которые 
*с.'вел в действие геноцид. Сами армяне 
гв-э  почувствовали, что захват имущества, 
:~орому они подверглись, не был грабе- 

<:м обычного типа, осуществляемым, на- 
~ /м е р , под управлением Абдул-Гамида.

гномический бойкот армян 1913 г. уже 
томог наиболее проницательным из них 
:::знать , что они столкнулись со скоорди
нированным движением, разработанным 
Х 'я разрушения их финансового положе- 
-ин. Однако отнюдь не очевидно, что они 
г ~олной мере предвидели последствия 
:л-осторонней отмены капитуляций 1 ок
тября 1914 г.3. Традиционно описываемый 
£ “ .рецкой историографии как признак на- 
яеэения страны освободиться от кандалов, 
-глетых государствами-колонизаторами, и

отмена этих двусторонних соглашений ли
шили иностранные инвестиции и иностран
ную собственность в Османской империи 
всех правовых гарантий и прежде всего 
освободили путь для их «национализации». 
С отменой капитуляций Центральный коми
тет иттихадистов запустил первый этап сво
его плана по «национализации» экономики. 
Цель второго этапа состояла в наложении 
ареста на имущество греков и армян.

Придя к власти после нескольких де
сятилетий экономического либерализма, 
основанного на модернизированном за
конодательстве, поощряющем торговлю и 
иностранные инвестиции, КЕП сразу выбрал 
«экономическую независимость»4. В соот
ветствии с их националистической идеоло
гией и тюркистским дискурсом младотурки 
решили строить национальную экономику. 
Э. Цюрхер отмечает, однако, что «наивность 
младотурецкой экономической политики»5 
была вдохновлена, в частности, такой яркой 
фигурой, как Александр Гельфанд, который 
был сторонником создания отечествен-

5 аэинете Камила, незадолго до его убийства 23 января 1913 г. иттихадистами. Этот документ, на котором 
~ и г  подпись Б. Шакира, гласит: «На данный момент, попытаться склонить армян на свою сторону. Мы зна- 
ш  что мы сделаем с ними позже».

=Жоговрди дзайн», 21 апреля 1922 г. (на арм. яз.) и «Vakit», 20 avrit 1922. В 1909 г., Военно-медицинская школа
# Медицинская Школа были соединены, и в Хайдарпаше было образовано новое учреждение: Terzioglu. Op. cit.

- Bibliotheque Nubar, ms. 17 et 18, PJ 1-3, f  53: Антонян А. Хронологические записи, 1914-1916 гг., на-
■ санные в 1925 г. (на арм. яз.). Указывается, что отец Шакира сгорел живьем в возрасте 83 лет, 30 июля 
?‘ 5г., в их семейном доме в Касим-Паше. В это время полковник был «на задании» в восточных провинциях.

Weber F. G. Op. cit. Pp. 77, 165. Автор указывает, что это также привело к проблемам с немецкими и ав- 
т-эо-венгерскими союзниками империи.

~ ZurcherE. J. Op. cit. P. 127.
5 Ibid. P. 129.



ной торговой и промышленной буржуазии. 
И все-таки именно Зия Гёкальп, человек, на
ходившийся под сильным влиянием немец
кой традиции социальной солидарности, 
убедил иттихадистов «национализировать» 
экономическую сферу, поскольку, как он пи
сал, «любое современное общество, в кото
ром преобладает органическое [то есть не
этническое] единение, подвергается риску 
распада»1. Он прекрасно понимал, что без 
буржуазии было бы невозможно реализо
вать его турецкий национальный проект. Тем 
не менее, с точки зрения иттихадистов, ос
манской буржуазии явно не хватало необхо
димых качеств: в основном османскую бур
жуазию составляли греки и армяне. Таким 
образом, это положение дел необходимо 
было исправить «национализацией» грече
ских и армянских предприятий, — то есть от
дать их в руки турецких предпринимателей.

На самом деле, программа, которую за
щищал Зия Гёкальп, была гораздо амбици
ознее и основательнее. Он много думал о 
способе, с помощью которого турки могли 
бы получить доступ к цивилизации или, ес
ли угодно, приобрести «статус современной 
нации», и уловил «неразрывную связь между 
возникновением капитализма и доступом к 
цивилизации и формированием нации»2. Он 
знал, что турки были настолько «сосредото
чены на создании государства» «естествен
ным путем», что даже их «революция» была 
делом «государства», которому было предо
пределено играть главную роль в экономике, 
формировании коммерческих организаций 
и создании общественного порядка Это бы
ли все действия, которые «естественно вы
текали из турецкого закона»3. Государствен
ный интервенционизм, сторонником которо
го был Гёкальп, был явно направлен против 
классической политической экономии, и, 
казалось бы, это препятствовало развитию 
экономики страны. Программа Гёкальпа 
стремилась заложить основание зарождаю
щейся нации, которой будут четко управлять 
представители ее элиты.

Текин Альп, еще один идеолог КЕП, пре
красно понимал, что вера в зарождающуюся 
индустриализацию Турции не подходила ту
рецкой буржуазии, и он находил это обсто
ятельство весьма неблагоприятным. Он так
же сожалеет о том, что турки предпочитал/ 
карьеру в военной или гражданской службе*, 
и он считал это признаком того, что они рас
сматривали государство как источник всей 
инициативы. Юсуф Акчура сформулироваг 
стремление младотурецких кругов более 
разумно: «Мы тоже считаем турецко-ос
манскую торговлю и промышленный класс 
рабочих способными конкурировать с не
турецкими османами, что необходимо для 
установления равновесия между различны
ми группами, составляющими империю»5.

Бесспорно, в канун Первой мировой 
войны западные и нетурецкие компании в 
целом доминировали в османской эконо
мической деятельности. Проблема, однако, 
была еще серьезнее. Даже в кустарных про
изводствах в значительной степени были за
няты греки и армяне. Для того чтобы оценить 
преобладающий перекос экономики, стоит 
пролистать большое количество каталогов 
османских предприятий, таких, как ежегод
ный каталог «Annuaire oriental de 1915». Они 
показывают, что европеизация общества, к 
которой настойчиво стремился КЕП, нача
лась в первую очередь среди греков и армян, 
естественных партнеров или конкурентов 
западных предпринимателей. Даже Импер
ский Османский банк, который продолжал 
существовать как эмиссионный банк в годь 
войны, отличался тем, что большая часть 
его капитала оставалась в распоряжении 
двух таких вражеских стран, как Франция и 
Великобритания. Империя настолько зави
села от иностранного капитала, что Совет 
министров, который 11 июля 1915 г. решил 
национализировать Имперский Османский 
банк, в итоге изменил свое мнение в связи с 
жесткой оппозицией немцев, а также в связ.- 
с риском обрушения курса национальной ва
люты в результате такого решения6.

1 Bozarslan Н. Op. cit., II. Р. 87.
2 Ibid., Р. 91.
3 Ibid., Р. 102.
4 Tekin Alp. Tesanutguluk, in Z. Toprak, Turkiye’de “Mill? Iktisat” (1908-1918), Ankara, 1987. S. 408-409, цити

рован Бозарсланом: Bozarslan H. Op. cit., I. P. 215.
5 Akgura Y. Pour une bourgeoisie nationale, in: Georgeon F., Akgura Y. Aux origines du nationalisme turc (1876

1935), Paris, 1980. p. 129.
6 Autheman A. La Banque imperiale ottomane. Paris, 1996. P. 239. Автор отмечает, что 9 января 1915 г. три 

члена совета, французские или британские подданные, были вынуждены уйти с постов по просьбе Талаа- 
та. Три высокопоставленных чиновника, все из которых являлись подданными Османской империи, Карта- 
ли, глава банка, Ханемоглу, его генеральный инспектор, и Керестеджян, глава операционного отдела, за-



Когда разразилась война, иттихадисты, 
-есомненно, пришли к выводу, что наста- 

время положить конец зависимости от 
2апада и в то же время организовать пере
дачу коммерческих предприятий страны 
".рецкому среднему классу. Местные клу- 
:=» иттихадистов также пытались открыть 
^временные школы и заставить основных 
фистианских» ремесленников взять «ту- 

:ецких» подмастерьев, с единственной це- 
*>о подготовки общества, которое было бы
5 состоянии обходиться без населения не- 
-■рецкой национальности. Результаты этих 

-.-циатив, однако, были неудовлетвори- 
■в-'тьными. Повышение общеобразователь- 
-зго уровня было необходимым условием 
: зззития турецкого общества. Тем не менее 
: :сазование, предоставляемое престижны- 

школами, такими как колледж Роберта 
■г.> лицей в Галатасарае, приведем лишь 

два ярких примера, получали большей 
-астью лица нетурецкой национальности, 
-.скольку турецкие родители неохотно от
казали своих детей в зарубежные школы. 
:  отношении экономического вопроса, кото- 
;ый младотурки взяли на себя, чтобы спасти 
-з_ию, они столкнулись с фундаментальным 

гптурным выбором.
Некоторые успехи были достигнуты в 

: : здании турецких акционерных обществ. 
Е '908 г. существовало только две таких 
; .'пании; в 1909 г. их число возросло до

— .чадцати и до тридцати девяти в период 
: "Э15 по 1917 год, сократившись до двад- 
_£~л девяти в 1918 г.1. Но эти цифры вряд 
т представляли новую тенденцию, даже
Г"я Гусейн Джахид отмечал в своей статье, 

: -.бликованной 7 мая 1917 г. в газете «Та
- то, что война, наряду с ее пагубными
- следствиями, оказала «очень положи- 
'? - 3ное влияние на [Османскую империю], 
: ::бенно в экономической сфере»2. Как нам 
ззэшо известно, османское население пе-

:-?<ило острый дефицит в ходе конфликта,
•  -эсложно понять, что эта фраза прозрачно 
-«мекает на «источник» доходов, к которому 

гадотурки имели легкий доступ в этот пе- 
:лод, — армянские активы.

В повседневной жизни планы по созда
нию «национальной экономики» приняли 
конкретные формы. Не вызывает сомнений, 
что преобладающие политические условия, 
а также Балканские войны подготовили по
чву для бойкота греческих и армянских то
варов и предприятий. В отношении армян 
доклады иностранных консулов в Турции 
изобилуют примерами таких бойкотов, осо
бенно в период, когда переговоры о рефор
мах были в стадии реализации. Так, порто
вая гильдия грузчиков Стамбула отказалась 
разгружать корабль, принадлежавший ар
мянскому торговцу, когда он пришварто
вался в гавани города. Причиной стала, как 
выразился дипломат, который сообщил об 
этом инциденте, «экономическая граждан
ская война, о которой повсеместно говорили 
в городе; и, согласно информации, предо
ставляемой нашим вице-консулом в Сивасе, 
она, по-видимому, была результатом при
казов, полученных от Центрального комите
та»3. Бомпар,посол Франции в Турции, про
вел встречу с Талаатом, на которой он обра
тил внимание министра на «бойкот христиан, 
а также на насилие и запугивание», которым 
они подвергались. Сообщая об этом в ин
тервью, он отметил, что Талаат сказал ему, 
что правительство «искало способы, чтобы 
предотвратить распространение бойкота». 
Талаат, однако, добавил, что он «столкнулся 
сдвижением, которое имело основательные 
причины, начиная с негодования мусульман 
по поводу проживания греков на побере
жье, которых они подозревали в желании 
избавиться от османских правил, с тех пор 
как греки одержали победу. Более того, у ту
рецкого населения было законное желание 
воспользоваться в своих интересах ситуаци
ей, чтобы ослабить экономическую власть, 
которую приобрели греческие и армянские 
торговцы»4.

Принимая во внимание характер систе
мы, есть серьезное основание подозревать, 
что приказы были отданы для того, чтобы 
обеспечить успех бойкота, который служил 
поводом для общего призыва «покупать ту
рецкие товары». Закон, принятый в июне

■чк сформировали коллегиальный совет, в котором Картали стал председателем. 17 июля 1915 г. Талаат,
* — время временно исполнявший обязанности министра финансов, вызвал Картали в свой кабинет, чтобы 
: Уяцить ему о решении Совета министров, которое в конечном итоге осталось неприменяющимся (ibid.

*0 233-234).
Bozarslan Н. Op. cit., I. P. 217.

; Цитирован Бозарсланом: ibidem.
: AMAE, Turquie, Politique interieure, n. s., vol. 9, f  252, телеграмма Боппа, поверенного в делах в Констан- 

- “ -ололе, С. Пишону, 3 января 1914.
'  AMAE, Turquie, Politique interieure, n. s., vol. 9, ff. 277-278. Письмо Бомпара, посла Франции в Константи- 

-ополе, Думергу, председателю Совета и министру иностранных дел, 31 марта 1914 г.



1914 г.1, был одним из первых проявлений 
государственного интервенционизма и пря
мо предназначался для формирования наци
ональной буржуазии из предпринимателей 
из рядов провинциальных мусульманских 
торговцев, экономических гильдий и даже 
государственных служащих. Закон от июня
1914 г. стремился продвигать местную про
мышленность поощрением людей покупать 
османские продукты даже в случаях, когда 
они стоили на целых десять процентов боль
ше, чем конкурирующие иностранные това
ры. Э. Цюрхер подчеркивает, что основны
ми жертвами этой экономической политики 
стали городские потребители, а также гре
ческие и армянские бизнесмены. Они были 
вынуждены принимать турок на работу в свои 
компании на руководящие должности, пре
жде чем они были сметены террористиче
ской кампанией, проводимой Специальной 
организацией во время войны. Когда неко
торых из них депортировали, их предприятия 
были переданы предпринимателям, которые 
часто оказывались неспособными к управле
нию ими2.

Программа по развитию «национальной 
экономики», запущенная осенью 1915 г., 
курировалась Кара Кемальем, членом Цен
трального комитета иттихадистов, который 
одновременно был и министром по снабже
нию, и инициатором национальных компа
ний под эгидой «Хейети Махсуса-и Тиджа- 
рийе» (Специального комитета по торгов
ле)3. Кемалья в некотором смысле обвинили 
в конкретизации работы комиссий «эмвали 
метруке», ответственных за «оставленное 
имущество», чью деятельность мы рассмо
трим позже. В период 1916 и 1918 годов 
восемьдесят компаний были основаны при 
активной «поддержке» КЕП4; и их стартовым 
капиталом стали конфискованные армян
ские активы.

Благодаря всеобщей мобилизации и отме
не капитуляций младотурки получили полны.'- 
контроль над железнодорожными перевозка
ми. По крайней мере, можно сказать, что о ь 1 
своеобразно воспользовались этим обстоя
тельством. Младотурки извлекли выгоду Hi 
своей монополии на получение полного кон
троля над торговлей, пользуясь случаем, что
бы собрать «десятину», что значительно пре
высило традиционные десять процентов. Ка« 
отмечает Э. Цюрхер, только провинциальнье 
купцы, находившиеся в хороших отношения- 
с КЕП, получили возможность отправки сво
их товаров в столицу или армию. С помощыс 
Национального комитета по обороне и Обще
ства корпораций КЕП доминировал практиче
ски во всей торговле и распределении в горо
дах. Следствием стало не «развитие турецко
го капитализма», а масштабная коррупция 
«Стали печально известны нувориши 1916 г  
другими словами, военные спекулянты. Эту 
цену, конечно, оплачивали наемные работ
ники в городах, которые были вынуждены по
купать товары по баснословно взвинченны1.' 
ценам (во время войны цены выросли более 
чем на 400 процентов)»5. Показания различ
ных министров военных кабинетов на слуша
ниях в ноябре 1919 г. перед Пятой комиссией 
османского парламента раскрывают обшир
ную экономическую коррупцию, которая ста
ла возможной благодаря, в частности, моно
полии, которая принесла огромные деньг.' 
не только государству, но и КЕП6. Лиман фо~ 
Сандерс, тесно сотрудничавший с Исмаилом 
Хакки-пашой, членом Центрального комитета 
партии и старшим административным долж
ностным лицом генерального штаба в Воен
ном министерстве, сообщает, чтоХакки, «егс 
подчиненные, и агенты, которые работали на 
него повсюду в империи, реквизировали все 
что попадалось на их пути. Поскольку он так
же являлся (насколько известно) казначеем

1 ZurcherE. J. Op. cit. P. 130.
2 Ibidem.
3 Ibidem; Akgam T. Op. cit. P. 141. Акчам указывает, что первым знаком плана «национальной экономика 

стало создание 3 июля 1913 г. «Иштикпяль-и Милли Джемийети» (Комитета национальной независимости 
задачей которого было способствование созданию новых компаний. Крупнейшие компании были создань 
Кара Кемальем, министром, ответственным за поставки продовольствия во время войны.

4ZurcherE. J. Op. cit. P. 130. Ервант Отян отмечает, что, в конце июля 1915 г. власти начали арестовывать 
некоторых бизнесменов и коммерсантов в столице с целью получения контроля над их компаниями (Отян Е 
Указ. соч., № 17). Отян также ссылается на свою беседу в мае 1915 г. с Осканом Мартикяном, бывшим мини
стром, который давно вступил в ряды младотурок. Мартикян сказал ему, что он убежден, что лидеры КЕП со
бираются атаковать коммерсантов и предпринимателей: «Они намерены присвоить армянское имущество».

5 ZurcherE. J. Р. 131.
6 Особенно: «Обьяснения Джавида-бея, министра финансов»: le 25 novembre 1919: SHAT, Service his- 

torique de la Marine, Service des renseignements de la Marine, Turquie, 1BB7 236, doc. № 1593 B-9, Constantinople



Комитета и, стало быть, отвечал за оплату 
покупок, которые совершал Энвер, он так
же приложил руку к различным финансовым 
сделкам»1.

Захват имущества армянских и греческих 
предприятий был совершен еще в самом на
чале войны под знаком военных реквизиций 
и, по-видимому, являлся первым этапом 
комплексного плана КЕП. Это проложило 
путь к официальной конфискации армян
ского имущества, проведенной несколько 
месяцев назад, когда начались депортации. 
Работая на ту же власть, что и «Специальная 
организация», КЕП контролировал, действуя 
через различные министерства, создание 
^комиссий по оставленному имуществу» во 
всех провинциях. Согласно Информацион
ному бюро Армянской Патриархии в Констан
тинополе, проводившему расследование по 
этому делу в конце 1918 г., Абдурахман-бей 
■■ его помощник Мумтаз-бей были специ
альными делегатами, направленными Цен
тральным комитетом иттихадистов для соз- 
^дния «эмвали метруке», комиссий по остав
ленному имуществу, в каждой провинции и 
«соблюдения» закона, известного как закон 
= эб оставленном имуществе»2.

Из другого документа мы узнаем, что 
-редшествующие процедуры были деталь
но проработаны Мустафой Резадом, «киами 
;иаси», главой департамента националь
ной полиции по политическим вопросам 
■с начала 1915 г. до июня 1917 г.). Резад, в 
-астности, отвечал за составление списков 
-оедпринимателей, подлежащих аресту, 
и создание «эмвали метруке», комиссий по 
: ставленному имуществу3.

Документ, который наиболее убедитель
но иллюстрирует связь между политикой 
<ЕП по созданию «национальной эконо
мики», с одной стороны, и конфискацией
> оставленного» армянского имущества, с

другой стороны, представляет собой дирек
тиву, датированную февралем 1916 г. и под
писанную самим министром внутренних дел: 
«Цель директивы о создании мусульманских 
предприятий и помощи и средствах, которые 
будут им предоставлены, состоит в том, что
бы вовлечь мусульман в коммерческую дея
тельность и увеличить количество исламских 
коммерческих компаний. Однако мое вни
мание привлек тот факт, что этот приказ был 
неправильно истолкован; что в некоторых 
регионах была совершена попытка передать 
все оставленное имущество только этим 
компаниям; что все торговые фирмы и ма
газины были переданы этим компаниям, в то 
время как остальная часть населения не бы
ла допущена к участию в аукционах; что мно
гие из этих компаний распускались сразу по
сле продажи приобретенных таким образом 
активов по цене в несколько раз выше [по
купной], Следовало предоставить помощь 
и средства мусульманам для поощрения 
их создавать коммерческие фирмы; меры 
для защиты отдельных предприятий и спе
циальные меры для обеспечения гарантии 
помощи, распространенной на компании, 
не должны были привести к возникновению 
коммерческих привилегий или спекуляции. 
Оставленные товары должны выставляться 
на аукционе и продаваться отдельно. В част
ности, остальной части населения должна 
предоставляться возможность участвовать в 
аукционах так же, как и лицам, занимающим
ся торговлей. Министр Талаат»4.

Ожесточение министра, несомненно, 
отразило жалобы, которые поступили в 
Стамбул от лиц, которым не была предостав
лена возможность принять участие в «аукци
онах» по армянскому имуществу.

Вскоре после того было опубликовано 
временное постановление о депортации, ди
рективой от 15 июня 1915 г. было узаконено

е 16 janvier 1920, annexe 4, Стоит отметить, что Джавид являлся главой Османской национальной кредитной 
«змпании, которую он основал, будучи министром, после отставки из кабинета, до возвращения в прави- 
-ельство в январе 1917 г.: Autheman A. Op. cit. Р. 240.

1 Sanders L. von. Op. cit. Pp. 52-53.
2 APC/PAJ, PCI Bureau, h 125-128-129-130. Список военных преступников, замешанных в совершении 

•ассовых убийств и депортаций.
3 APC/PAJ, PCI Bureau, 3 202, file № 31/1-2. Турки, ответственные за злодеяния против армян. Уроже- 

-ец Ортакёй. Решат учил армянский язык. Он был каймакамом в вилайете Эрзурум, временно исполняющим 
;бязанности мутесарифа в Баязеде, и в 1913 г. он отвечал за реорганизацию полиции в три управления. 
Сдно из них стало Управлением по делам полиции, в котором он занял должность помощника начальника 
лэличной полиции Бедри. В июне 1917 г. он был назначен мутесарифом Айдына. При кемалистском режиме 
эн принял имя Мимароглу и продолжил занимать важные посты до избрания депутатом парламента.

4 APC/PAJ, PCI Bureau, L 144. Заверенные копии шифрованной телеграммы Талаата, министра внутрен- 
-.сх дел Блистательной Порты, в вилайет Конья, 6 февраля 1916, заверено 27 марта 1919 г. управлением 
•'инистерства внутренних дел, опубликовано в «Takvim-i Vakayi», № 3540. Pp. 1-14.



создание местных комиссий, отвечающих за 
«защиту» «оставленного имущества»1. Эта 
простая административная мера послужила 
основой для конфискаций, проведенных до 
осени 1915 г. Таким образом, можно ска
зать, что закон, который на администра
тивном уровне придал официальный статус 
разграблению армянского имущества, был 
принят постфактум. Стоит отметить, что 
этот «Временный закон об имуществе, обя
зательствах и долгах депортированных лиц» 
от 13/26 сентября 1331/1915 гг. (17 зилкаде 
1333)2 был разработан управлением по рас
селению племен и беженцев, учреждением, 
подчиняющимся Министерству внутренних 
дел и отвечающим за планирование депор
таций. Он был дополнен «Положением о вы
полнении временного закона от 13 сентября 
1331/1915 гг. о комиссиях, ответственных за 
ликвидацию имущества, оставленного де
портированными, и об их ответственности» 
от 26 октября/8 июля 1331/1915 гг. (30 зил- 
хидийе 1333)3. Это положение стало основой 
для создания «эмвали метруке», комиссий по 
оставленному имуществу; это сопоставимо с 
указами, которые разрешают применение 
закона во французской правовой системе.

Первая статья закона указывает непо
средственно на физические лица, депор
тированные в соответствии с временным 
законом 14/27 мая 1331/1915 гг.4, но не 
ссылается на директиву от 10 июня 1915 г., 
условия которой, безусловно, оказались не
достаточными. Первый этап депортаций был 
фактически почти завершен к тому времени, 
когда закон «об оставленном имуществе» и 
соответствующий указ о его применении, 
датированные 26 сентября 1915 г. и 8 ноя
бря 1915 г., соответственно, были опублико
ваны. Таким образом, можно предположить, 
что эта «батарея законов» была нацелена на

«легализацию» захвата имущества, которь 
уже имел место, и обеспечила порядок раз
решения споров, которые могли возникн'-= 
в связи с этим.

Ни в одном из этих документов не упоми
нается армянское население. В статье 1 зе- 
кона, однако, говорится, что «активы и обя
зательства, оставленные физическими илг 
юридическими лицами, должны быть ли<- 
видированы судами на основании мазбата 
рассматриваемого отдельно в каждом служат 
комиссиями, созданными для этой цели= = 
«Денационализация» собственности, так/-, 
образом, касается как физических, так и юр.' - 
дических лиц; то есть она распространяет:г 
на «неотчуждаемое» национальное имуще
ство, собственность религиозных организа
ций, или вакифов. Это явно доказывает, чт: 
закон был разработан, чтобы грабить армян; 
индивидуальном порядке, а также «реквизи
ровать» их историческую вотчину, в том чисге 
сотни с многовековой историей храмов и мо
настырей. Статья 2 закона предусматривав-  
что «должностные лица из отдела земельно' 
регистрации должны взять на себя роль прс- 
тивной стороны в случае подачи жалоб иг 
иных судебных разбирательств, начатых е 

связи с вышеупомянутыми активами»6. Др:. - 
гими словами, предусматривалось положе
ние на тот случай, если «депортированные- 
лица могли подать иск в суд!

Другой пункт документа касался мошен
ничества, а именно, возможности того, чт: 
собственники «в течение двух недель, пред
шествующих их изгнанию», могли «отчужда~= 
свое недвижимое имущество посредствс 
фиктивной продажи или по мошенническ. 
низким ценам». Это означает, что у собствен
ника не было права продавать свою недви
жимость до депортации. Косвенно докумен- 
подтверждает, что в условиях, в которых ока-

1 «Askeri Tarih Betgeleri Dergisi», № 81 (decembre 1982), doc. 1832.
2 Оригинал на османском языке: «Takvim-i Vakayi», № 2303, du 14 septembre, 1915. Pp. 1-7; армянская ре

дакция: APC/PAJ, C 177-179, Bureau d ’information du Patriarcat; французская редакция, опубликовано 2 апре
ля 1923 г.: supplement В, de La Legislation turque, Constantinople, edition Rizzo & Son. Pp. 1-6 (conserve dans le; 
archives du SHAT, serie E, carton 320, Turquie, 260, ff, 49-51v').

3 Оригинал на османском языке: «Takvim-i Vakayi», № 2343, du 28 octobre 1915, en 25 articles; APC/PAJ, 1 
205, Bureau d ’information du Patriarcat; французская редакция опубликовано 2 апреля 1923 г., supplement В 
de La Legislation turque, Constantinople. Pp. 7-15. SHAT, s£rie E, carton 320, Turquie, 260, ff. 52-56. Dadrian I 
Histoire du genocide armenien. P. 361. Дадрян говорит о комплементарном законе от 26 сентября на о с н о е ;  

ошибочного источника, который не указан.
4 Оригинал на османском языке: «Takvim-i Vakayi», № 2189, du 19 mai/1er juin 1915/2 Moharrem 1333. Mb 

рассмотрим положения этого закона позже
5 Французская редакция закона от 13/26 сентября 1915 г., опубликовано 2 апреля 1923 г.: supplement В 

de La Legislation turque, Constantinople. P. 3.
6 Ibidem.



запись продавцы, они могли распродавать 
:зое имущество только по очень низким це-
- ам; такое действие наносило ущерб интере- 
:ам государства, которое желало стать бене- 
г.-циаром продаж такого имущества.

Статья 3 закона, касающаяся «денежных 
:эедств и имущества, оставленных депорти- 
: званными, а также их депозитов и долгов», 
-оедусматривает, что председатель комис- 
зхи, отвечающей за «оставленное имуще- 
n o » , обязан собирать эти активы. Это было 
завносильно замораживанию всех банков- 
:o ix  счетов (контролировать наличные было 
-зуднее). Закон также гласит, что «все остав- 
-•знное имущество не может быть предметом 
: .дебного разбирательства и должно прода- 
за^ься на открытом аукционе, а вырученные 
ззньги от его продажи отдаются на хранение 
: <азну от имени законных владельцев»1. 
1~атья 9 предусматривает, что собствен- 
-з :ть вакиф «может, согласно Положению об 
и мигрантах, быть продано и распределено 
-■мигрантам [мухаджирам] бесплатно»2. 

1ругими словами, изгнание депортирован- 
-ъл лиц, хотя и было «временным», должно 
!о-то освободить место для мухаджиров. 

гзжно только сделать вывод о том, что, те,
издавал этот закон, понимали положение 

лея, что такой уход был «окончательным»3.
Указ о применении, провозглашенный 

: -оября 1915 г., также заслуживает тща- 
'з~=>ного изучения. Он предусматривает, что 
; : эстав комиссий, созданных в каждом рай- 
:-е  для управления активами депортиро- 
зз-ных лиц, должны были входить должност- 
-=е лица из налогового управления, отдела 
“с земельной регистрации, регистратуры и 
гз-аф. Статья 1 предусматривает, что факт 
зз~ортации лица должен быть подтвержден
■ зьменным заявлением, поданным самому 
Зэ юкопоставленному правительственному 
виновнику в области»4. Статья 2 предусма- 
-з.'вает «срочное» создание реестров всего 
-.’ .щества, принадлежащих как физиче- 

так и юридическим лицам, «в форме

зданий или в любой другой форме». Статья
2 также предписывает создание «списков 
сел, которые были полностью эвакуированы 
в результате депортации их жителей»5, после 
чего документы должны быть переданы «ко
миссии по ликвидации» «имущества в случае 
отказа наследников». Статья 5 разъясняет, 
что в состав этих комиссий должны входить 
председатель, назначенный Министерством 
внутренних дел, и два члена, назначенных 
министерством юстиции и финансов6. Ста
тья 7 предусматривает, что запись «доку
ментов [мазбата], связанных с ликвидацией 
имущества, должна быть зарегистрирована 
в гражданских судах с юрисдикцией закон
ного места жительства депортированного 
лица»7. Последующие статьи устанавлива
ют процедуры, при которых кредиторы де
портированного лица, в случае, если у того 
есть невыплаченные долги, могут подавать 
председателям местных комиссий иски в 
отношении «движимого или недвижимого 
имущества, оставленного депортированным 
лицом» (статья 12)8.

Статья 13 носит решающий характер, 
поскольку она разрешает комиссии «прини
мать поставку наличных денег от депорти
рованных лиц и товаров, вверенных на хра
нение правительству, и других видов иму
щества, принадлежащего вышеупомянутым 
депортированным лицам», а также «требо
вать от частных лиц, банков и других финан
совых учреждений проведение инвентариза
ции денежных средств и имущества, остав
ленного депортированным лицом»9. Далее, 
статья 16 предусматривает, что «должна 
быть проведена инвентаризация объектов, 
изображений и священных книг, найденных 
в церквях, и вышеупомянутые объекты под
лежат охране». Право распоряжаться школа
ми, монастырями и всеми материалами этих 
учреждений должно переходить к Министер
ству народного просвещения»10.

Статья 18 рекомендует продажу имуще
ства на аукционе «по цене, наиболее близкой

Ibid. Pp. 3-4.
; ibid. P. 6.
: Ibid. P. 6. На документе стоит подпись султана Мехмеда Решада и «Ибрагима, министра юстиции, Тала- 

r z  министра внутренних дел, Мехмеда Саида [Халима], великого визиря, Хаири, министра Эвкафа».
" Ibid. Р. 7.
! Ibid. Pp. 7-8.
! Ibid. P. 9.
“ Ibid. P. 10.
! Ibid. P. 11.
: Ibid. P. 12.
: ‘bid. P. 13.



к ее реальной стоимости». И, наконец, ста
тья 22 предусматривает, что «деятельность 
комиссий» должна осуществляться под ру
ководством «центральной администрации»1. 
«Нет необходимости изучать положения 
закона более подробно, чтобы понять, что 
именно они означали в стране, администра
ция которой, как единодушно согласны со
временные историки, «заразилась» вирусом 
жажды наживы.

Свидетельства большинства дипломатов 
показывают, что формальная сторона этих 
законов подразумевает совсем другую ре
альность. В Бурсе, где работало много пре
успевающих армян, владельцев шелкопря
дильных фабрик, австрийский консульский 
чиновник Л. Трано сообщил о депортации 
армян и ликвидации их землевладений «ава
ли метруке», комиссиями по оставленно
му имуществу, 16 августа 1915 г.2. Три дня 
спустя он отметил, что армяне были депор
тированы в двухъярусных вагонах для пере
возки скота и что комиссия конфисковала их 
фабрики и другие активы3. В конце августа 
австрийские дипломаты отметили, что иму
щество армян было скуплено членами мест
ного клуба юнионистов и другими турецкими 
видными деятелями Бурсы4. В конце сентя
бря тот же источник проинформировал Вену 
о том, что власти передают армянские дома 
мухаджирам5.

Текст закона «об оставленном имуще
стве» и соответствующий ему указ о приме
нении не оправдал экономические цели ит
тихадистов. Истребляя армян, они очевидно 
создавали экономическую цепь, которая ока
залась «национализированной», переданной 
турецким предпринимателям. Колоссальные 
суммы также влились в государственную 
казну и казну КЕП, и эти средства помогли 
финансировать истребление армян.

Источник из Имперского Османскогс 
банка отмечает, без комментариев, резкое 
увеличение цен на продукты питания и това
ры первой необходимости с августа 1915 г. 
к февралю 1918 г., расходы на питание вы
росли более чем в двадцать раз по сравне
нию с довоенным периодом6. Здесь следует 
сделать два замечания. Доступ к европей
ской выпускаемой продукции сократился, и 
внутренний османский рынок вернулся к то
варам собственного производства, который 
обвалился в августе 1915 г. после депорта
ции армян. Что касается повышения цен на 
продукты питания, это повышение возникло 
из-за монополии на торговлю зерновыми 
культурами, удерживаемой компаниями, 
связанными с КЕП. Тот же историк Импер
ского Османского банка отмечает, что, на
чиная с сентября 1915 г., Османское госу
дарство, которое в то время финансировало 
войну за счет крупных заимствований у Гер
мании, не нуждалось в кредитах Имперского 
Османского банка и даже смогло распла
титься с долгами7. Указанный экономиче
ский эксперт, по-видимому, не подозревал
об источнике этих средств, которые также 
помогли финансировать в дальнейшем ту
рецкое участие в войне.

Далее в 4-й части данного исследования 
мы подробно рассмотрим методы работы 
«эвали метруке», комиссий по оставленно
му имуществу, в регионах, и также назовем 
по возможности отдельных членов этих ко
миссий. Здесь также следует отметить, что 
в данном исследовании появляются опре
деленные социальные профили: местная 
знать, тенденциозные члены комитета итти
хадистов и высокопоставленные граждан
ские чиновники, которые сыграли ключевую 
роль в этих комиссиях и были первыми, кто 
сколотил личные состояния.

11bid. Р. 14. Этот декрет был также подписан, кроме министров, имеющих отношение к самому закону, 
Энвером (военным министром), Халилом (министром иностранных дел), Ахмедом Шюкрю (министром на
родного просвещения), Аббасом (министром общественных работ) и Ахмедом Несими (министром торговли 
и сельского хозяйства).

2 Osterreichisches Staatsarchiv, HHStA РА Beilage, dossier 69 D, depgche № 441 P., ff. 333-334. От Л. Трано. 
австрийского консульского сотрудника в Бурсе, 16 августа 1915 г., послу в Константинополе и барону Бури- 
ану, министру иностранных дел.

3 Osterreichisches Staatsarchiv, HHStA РА Beilage, dossier 70 В, depeche № 453 P. От Л. Трано, австрийско
го консульского сотрудника в Бурсе, 16 августа 1915 г., послу в Константинополе и барону Буриану, министру 
иностранных дел.

4 Osterreichisches Staatsarchiv, HHStA РА XII 209, № 71 P-В, f  352, Депеша Паллавичини, австрийского по
сла в Константинополе, министру Буриану, 31 августа 1915 г.

5 Osterreichisches Staatsarchiv, HHStA РАXII 209, № 7Р P-А, f  367. Доклад Паллавичини, австрийского по
сла в Константинополе, министру Буриану, 30 сентября 1915 г.

6 Autheman A. Op. cit. Р. 242.
7 Ibid. Pp. 244-245.



ГЛАВА 5 
Вступление Турции в войну

Статус Германии
Тайный договор, который Османская 

■^.перия заключила с Германией, обычно 
гассматривается в качестве отправной точ-
> процесса, который привел к вступлению 
иперии в Первую мировую войну. Далеко 

-е зсе представители османской элиты одо- 
: :.'ли это решение. Некоторые даже посчи
т а н  данное мероприятие самоубийством.
• -оября, во время своего визита в Кавид, 
1 ^ _утат Григор Зограб, который только что 
иел в отставку с поста министра финансов, 

г^-'етил, что вступление империи в войну 
сжет иметь ужасные последствия для Тур- 

лт  и что турки могут даже потерять свою 
— лицу. Ему сказали, что «Талаат и его по
ен _шики, как предполагается, сказали, что 
; -ынешней войне будет “только один по- 
:-5^лтель, и он получит все”»'. Этот коммен- 
~zZий подытоживает душевное состояние 
: :  ‘ ьшинства членов Центрального комитета 
■—.«адистов: они рассматривали войну как 
асзможность восстановления потерянного 
~ -,'чи я  империи, на этот раз под знаменем 
-.сецкого национализма.

В ходе той же беседы Джавид рассказал 
^  мянскому адвокату, что Талаат был са-
■ = м ярым сторонником вступления в войну: 

был убежден, «что эта война [позволила 
:•=/ Турции стать панисламской мировой 
v -терией»2. Вместе с тем есть указания на

— что военный министр Энвер был на сто
: :-е  Талаата; он тоже рвался в бой. Также 
je s e c T H O , что на военном совете, созванном 

; зентября 1914 г., в котором принял уча

стие адмирал Сушон, прибывший с линкора
ми «Гёбен» и «Бреслау» месяц назад, Энвер 
пообещал немецкому коллеге направить во
семьсот тысяч мужчин в распоряжение но
вой коалиции3. Скрупулезное изучение ис
точников убедило Фрэнка Вебера в том, что 
в октябре 1914 г. турки хотели идти на войну 
«любой ценой»4. Хотя обещание Германии 
оказать финансовую поддержку турецкому 
военному удару, вероятно, имело некоторое 
отношение к решению Турции; также сле
дует помнить, что младотурки были прежде 
всего мотивированы своими «национальны
ми» целями, их тюркистской идеологией. 
Союз с Германией был лишь возможностью 
для их реализации.

Еще один момент, которому уделялось 
меньше внимания, чем следовало бы: се
кретное немецко-турецкое соглашение 2 ав
густа 1914 г. было направлено только против 
России. 11 января 1915 г. это соглашение 
было расширено и включило Великобри
танию, Францию и возможную балканскую 
коалицию5. Другими словами, цель турок со
стояла прежде всего в войне против России 
в надежде применить свой план пантюркиз
ма на практике путем создания физического 
соединения с мусульманско-турецким насе
лением царской империи. В этом можно не 
сомневаться, зная, что сливки КЕП, включая 
выдающихся членов Центрального комите
та, были направлены в Трапезунд, Эрзурум 
и Ван уже в августе 1914 г., или рассмотрев 
военные приготовления турок в этой обла-

Дневник, 3 ноября 1914 г.: Зограб Г. Указ. соч. С. 400-401. Зограб сообщает, что Джавид подал в от- 
гз з к у  для того, чтобы быть в состоянии «что-то предпринять в случае катастрофы».

1 ГГам же. С. 403 (тот же день, около полуночи).
- Weber F. G. Op. cit. P. 73.
'•ibid. P. 82,
5 Ibid. P. 64, n. 14; Trumpener U. Op. cit. Pp. 108-112.



сти, на которых мы остановимся немного 
позднее. Упрямое отрицание министрами 
иттихадистов и партийными лидерами того 
факта, что война с Россией была развязана 
при нападении линкоров «Гёбен» и «Брес
лау» на Одессу и другие российские насе
ленные пункты 29 ноября 1914 г., можно объ
яснить их желанием скрыть свои реальные 
намерения. Реакция Ахмеда Шюкрю, мини
стра народного просвещения, члена Цен
трального комитета, перед Пятой комиссией 
Османского парламента в ноябре 1918 г., 
показывает, насколько тщательно младотур
ки стремились замаскировать свою главную 
военную цель: Шюкрю отрицал, что кабинет 
младотурок не нес никакой ответственно
сти за вступление Турции в войну, утверж
дая, что «черноморский флот был атакован 
русскими» перед лицом всех доказательств 
(«все знают, что все было наоборот», пари
ровал председатель комиссии)1. Младотур
ки стремились сделать вид, что их военные 
действия были не более чем простым воен
ным маневром.

Также был поднят вопрос о точной роли 
комитета во вступлении Турции в войну. По 
мнению Турфана, это была «война Энве- 
ра-паши», поскольку именно Энвер выбрал 
лагерь империи и 25 октября 1914 г. от
дал приказ атаковать Россию2. Установлен 
факт, что военный министр сделал реши
тельный шаг в инициировании нападения и 
переговоров с немцами в июле — августе. 
Однако, учитывая тот путь, который прош
ли иттихадисты, практически невозможно 
представить, чтобы Энвер действовал в 
одиночку. Более того, на четвертом судеб
ном заседании иттихадистов генеральный 
секретарь партии Мидхат Шюкрю неохотно 
подтвердил, что министры правительства 
отправились в Центральный комитет, чтобы 
обсудить вступление Турции в войну3. Дру
гими словами, было принято коллективное 
решение, которое комитет впоследствии 
одобрил. Казалось, это больше соответ

ствовало его обычным методам работы t 
нежеланию играть слишком заметную дл- 
себя руководящую роль.

Много чернил было пролито над другим' 
вопросом: какую роль играла Германия . 
какой статус она имела в войне на Востоке 
Мы уже приняли к сведению скептицизм по
сла Вангенхайма о военных силах в Турции 
а также оговорки Отто Лимана фон Сандер
са, лидера немецкой военной миссии, с ко
торым Энверу пришлось немало побороть
ся, чтобы одолеть. Последовало ли за этим 
«предоставление неравных сил», которое 
оставило Турцию обязанной Германии, тс 
есть сделало ее партнером второго ранга 
который должен был соответствовать гер
манским требованиям? Это вполне прав
доподобно. Тем не менее подробные ис
следования немецко-турецких отношений 
проведенные Вебером и Трумпенером, по
казывают не только то, что турки никогда не 
намеревались уступать даже толику власти 
иностранцам4, но и что им часто удавалось 
выбивать огромные суммы у немцев, не всег
да оправдываемые военными усилиями; чтс 
они преследовали немецких бизнесменов 
работавших в восточных провинциях, и чтс 
они никогда не позволяли немецким дипло
матам или военным вмешиваться в их «вну
тренние» дела. Другими словами, в то врем= 
как выводы Ваагна Дадряна не являются не
обоснованными, он отмечает большое вли
яние немцев, что делает их соучастниками 
преступлений младотурок, по крайней ме
ре в той степени, в которой они «закрывали 
глаза» на происходящее или отказывались 
вмешиваться5. Они не должны исключать 
тот факт, что именно Центральный коми
тет младотурок применил план геноцида нг 
практике. Вебер, в свою очередь, отмечает, 
что Вангенхайм не был столь неблагосклон
но настроен в отношении османских армян 
как об этом часто говорили, хотя люди из егс 
ближайшего окружения, включая очень вли
ятельного Ганса Хьюмана, военно-морскогс

1 SHAT, Service historique de la Marine, Service des renseignements de la Marine, Turquie, 1BB7 236, doc 
№ 1662 B-9, Constantinople le 19 mars 1920, le lieutenant de vaisseau Feuillet, annexe 20.

2 Turfan N. Op. cit. P. 363; Weber F. G. Op. cit. Pp. 83-85. Вебер подтверждает на основании различны:- 
многочисленных источников, что именно Энвер отдал приказ атаковать флотилию.

3 SHAT, Service historique de la Marine, Service des renseignements de la Marine, Turquie, 1BB7 232, doc- 
№ 676, Constantinople, mai 1919. P. 3. Trumpener U. Op. cit. P. 56, n. 85. Трумпенер отмечает, что Генераль
ный Совет, то есть более обширный руководящий орган КЕП, в состав которого теоретически входило сорс' 
членов, был созван утром 30 октября и что по итогам голосования 17 против 10 он принял решение вступить 
в войну на стороне Германии.

4 Weber F. G. Op. cit. P. 65; Trumpener U. Op. cit.
5 Dadrian V. German Responsability in the Armenian Genocide, Watertown, 1996.



; аше при посольстве Константинополя, 
*.”и некоторые немецкие туркофилы, такие 
<=х Эрнст Яек или даже кайзер Вильгельм 
::бственной персоной, питали настоящую 
-енависть в отношении армян.

Это влияние, которое нельзя сбрасывать 
:э  счетов, было уравновешено немецкими 
.'•■ссионерскими сетями, подчинявшимися 
--ру Йоханнесу Лепсиусу и лидеру немец- 
<:~о центра Маттиасу Эрцбергеру. Миссио- 
-=ры пользовались поддержкой немецкого 
:божественного мнения, которое было на- 
гооено неблагоприятно в отношении со- 
•:за с турками1. История немецко-турецких 
сношений в годы Первой мировой войны 
:=.ла длинным путем успешных попыток 
_антажа, искусно сплетенных Централь- 
-г»м комитетом младотурок, которые цепко 
держали добычу в своих руках и постоян- 
-з  меняли свои взгляды в зависимости от 
-ого, как этого требовали обстоятельства, 
-снетая тревогу при каждом удобном слу- 
-ае. Ввиду непримиримой ирредентистской 
тз-ироды турецкого национализма в начале
О зека, закаленной в переговорах, даже в 
самых чрезвычайных ситуациях (невзирая 
-з  очевидное ослабление ее позиций), мы 
ю о нн ы  полагать, что КЕП всегда был в со- 
:*оянии отклонить или преуменьшить обви- 
-ения или критику, выдвигаемую против них
— мецкими дипломатами, используя угрозы 
-ли бойкоты, когда это было необходимо. 
.Lano в том, что каждый из двух этапов гено- 
_>-да совпал с крайне напряженной военной 
;- '_уацией, которая оставила Германии не 
зл.ишком много места для маневра. Первым

этапом был бой за Дарданеллы, который на
чался в конце апреля 1915 г. и продолжался 
до осени. Вторым этапом был захват русски
ми войсками Эрзурума в середине февраля 
1916 г. Это повлекло создание кампании 
по искоренению армян, которых «пересе
лили» в сирийские пустыни Месопотамии, 
и призыв к резкому замедлению усилий 
парламентской делегации, тщательно под
готовленной лидером центристской партии 
Эрцбергом, который встретился с Энвером 
и Талаатом 10 февраля 1916 г. с требова
нием, чтобы турки немедленно отказались 
от политики «преследования» армян2. Оче
видно, стратегические соображения взяли 
верх. Первые военные операции на Кавказе, 
запланированные главой генерального шта
ба Османской империи Фрицем Бронзартом 
фон Шеллендорфом3, предусматривающие 
нападение на российское Закавказье, — 
цель, которая не удовлетворяла ни Энвера, 
ни его коллег по комитету. Кроме военного 
преимущества, которое Германия предпо
лагала получить, захватив русские дивизии 
в Закавказье, «великий замысел» тюркистов, 
наконец, должен был быть применен на прак
тике, более того, при поддержке со стороны 
великой державы. Объединяясь с Германи
ей, младотурецкая Турция сама в какой-то 
степени достигала статуса великой державы 
и получала прибыль от материальных преи
муществ, которые приносил этот статус. Со
ответственно, мы склонны полагать, что КЕП 
вступил в войну на стороне альянса, который 
был в лучшем положении для продвижения 
пантюркистских проектов комитета.

Армяне в столице: август 1914 г. — апрель 1915 г.

Всеобщая мобилизация и аресты лиде- 
;зв  Гнчака в османской столице спровоци- 
: звали значительное волнение в армянских 
«ругах. Оно было подкреплено известием, 
-~о пожар уничтожил базар Диарбекира в 
гючь на 19 августа 1914 г.4. Другие изве- 
:"ия, в результате подстрекательства сто- 
-.«чной прессой, привели к росту этих вол- 
-*ний. Например, Вестененк был вызван в

Министерство внутренних дел и уведомлен
о своем увольнении министром Талаатом5; 
публикация имперского письменного ираде 
23 сентября об амнистии курдов, которых 
признали виновными в убийстве [армян] в 
селах Азым (Битлис) и нахиэ Гаргар (Ван)6; 
закрытие 1 октября иностранной почтовой 
связи в Стамбуле, мера, которая действи
тельно привела к большей изоляции армян,

Weber F. G. Op. cit. Pp. 184-187.
: ibid. P. 65; Trumpener U. Op. cit. Pp. 234-236.
- Zurcher E. J. Op. cit. P. 119.
'  Агуни С. Указ. соч. С. 60.
5 АнтонянА. Хронологические записи, 1914-1916 гг. Ibid. С. 10.
f Там же. С. 12.



которые чаще, чем другие группы населе
ния, использовали этот более эффективный, 
не подвергаемый цензуре сервис1.

Несмотря на все это, настроение армян 
наполнялось более мрачным предчувстви
ем, которое люди оправданно испытывали 
скорее оттого, что страна находилась на 
грани войны, чем от идентифицированных 
угроз. Даже публикация 9 октября обраще
ния царя Николая к армянам (подписанного 
28 августа) в газете «Танин», официальном 
органе КЕП, не смогла запустить антиармян- 
скую пропагандистскую кампанию. Младо
турецкая газета зашла так далеко, что выра
зила надежду на то, что этот призыв не будет 
иметь никакого влияния на османских ар
мян, более того, в документе отмечено, что 
армянская пресса в столице отреагировала 
на это скептически2. В этой подготовитель
ной фазе войны, в ходе которой мобилиза
ция все еще продолжалась, предписания по
ступали быстрыми темпами, и расстановка 
сил младотурок во главе с Бехаэддином Ша
киром распространилась на все восточные 
провинции, и КЕП, очевидно, счел необходи
мым не нагнетать напряженность в столице 
без нужды.

Новости о продолжающемся насилии в 
провинции или соседних странах, тем не ме
нее, продолжали проникать, создавая совер
шенно иную картину намерений правитель
ства. Покушение на жизнь Ноэля Бакстона и 
его брата Гарольда 16 октября в Бухаресте, 
где они пошли на похороны короля Кароля, 
было красноречивым свидетельством гряду
щих событий. Ответственным за этот посту
пок был албанский журналист по имени Га
сан Тахсин, репортер иттихадистской газеты 
«Тасфири Эфкяр». Тахсин лишь недавно при
ехал в Бухарест из Стамбула и Салоников, 
что позволяет предположить — покушение 
было совершено по приказу иттихадистов. 
Кроме того, константинопольская пресса не 
упустила возможность отметить, что два бра
та только что опубликовали книгу «Путеше
ствия и политика в Армении» (Лондон, 1914), 
которые «Иктам» описал как «враждебную по 
отношению к планам реформ правительства

в восточных провинциях». Книга сравнивав- 
положение армян Турции с армянами Росси.- 
не в пользу первых3. Почтенный приходски;■ 
священник Ерванд Пердахджян отмечает е 
своих мемуарах: «Несмотря на то, что моло
дые армяне покорно идут на службу в арми-: 
по призыву, армянских торговцев буквалы-: 
грабят в рамках закона о военных реквизици
ях. И, несмотря на линии поведения, приня
тые Патриархией, [армянскими] депутатам, 
парламента и политическими партиями и на 
их образцовую лояльность, нам сообщит,- 
из достоверных источников, чьи сообщение 
позже подтвердились, что правительстве 
занимается вербовкой чете (банд преступ
ников) из числа осужденных убийц (которые 
были, в принципе, освобождены от военнс.'- 
службы) и направляют их со специальным.' 
приказами в провинции, заселенные армя
нами»4.

Таким образом, начали поступать пер
вые, еще смутные сообщения о преступны' 
действиях правительства, хотя никто еще 
не подозревал о существовании «Специ
альной организации». Приходский священ
ник также отмечал, что чете направляли вс 
все «провинции, которым обещали рефор
мы, особенно в деревни». Там совершались 
убийства, похищения молодых женщин ,- 
девушек, а также грабежи. Наконец, Пер
дахджян отметил, что даже до объявления 
войны «Патриархия ежедневно получала со
общения из провинций о новых злодеяниях ,• 
убийствах»5.

Эти обстоятельства в конечном итоге 
привели Политический совет к созыву за
седания для обсуждения плана действий и 
следования ему в дальнейшем. На заседа
ние был приглашен ряд лиц со стороны, = 
том числе Григор Зограб, Аристакес Гаспа- 
рян, Амбарцум Бояджян, Мигрдат Айказн 
Давит Тер-Мовсесян, Нерсес Оганян, Рубе- 
Зардарян, Акоп Аветисян, Геворг Симкеши- 
ян, Арам Антонян. Саргис Минасян, Микаэг 
Натанян и епископ Амаяк Тимаксян6. Таким 
образом, были хорошо представлены все 
столичные армянские группы. 30 октября 
1914г. патриарх Завен по пути во дворец по

1 Там же. С. 13.
2 Там же. С. 13-14.
3 Там же. С. 14-16.
4 Perdahdjian У. Evenements etfa its observes a Constantinople par le vioariat [patriarcal] (1914-1916), tradu: 

et annote par Kevorkian R.H. Revue d ’Histoire Arm6nienne Contemporaine I (1995). Pp. 251-252.
5 Ibid. P. 252.
6 Тер-Егиаян 3. Указ. соч. С. 72.



-задиции выразил свои наилучшие пожела- 
-.■=> султану по поводу праздника Байрам и 
знал, что накануне вечером произошло во- 

f -но-морское столкновение между русски- 
v.' и турками1.

В своем дневнике Зограб пишет: он был 
:эочно проинформирован, что в срочном 
-соядке весь кабинет встретил этот день в 
:-езиденции Саида Халима в Йеникой. Два 

спустя, после официального объявления 
;:.'-ны, Зограб встретился с Мехмедом Джа- 
: «лом, который только что ушел в отставку, 
^«авид сказал ему: «Иностранные аван- 
-соисты работают на нашу страну; пресса 
--'Эдится в руках татар и дёнме: у нас есть 
-<а Гюндуз в газете «Танин», Агаев в газете 
=_ерджумаруХакикат», Зеки в Национальной 
::ороне и дёнме Юнус Нади в газете «Тас- 
;  .-эи Эфкяр»2. Несмотря на то, что это не- 
:«.щанное заявление сделано человеком,
< —орый сам происходил из семьи дёнме, то, 
-то Джавид признался Зограбу, характерно 
хчя слухов, которые, должно быть, цирку-
■ оовали по столице в то время. Их можно 
мавнить со слухами о немцах, которые рас- 
-оостранились чуть позже: их обвинили в по
: ге н и я х  на поле боя и даже в уничтожении 
аэмян.

3 Патриархии все четко воспринимали 
пасность. Состоялось еще одно заседание 
“ :литического совета, снова при участии 
i — шних представителей, которое прошло
1 ноября в церкви в Галате, где обычно со
: -зался Совет. Среди приглашенных были 
1;-раб, Петрос Халаджян, д-р Сегпосян, Ма- 
-|Г  Азарян, Бюзанд Кечян, Амбарцум Бояд- 

Давит Тер-Мовсесян, ГайкХоджасарян, 
5аодгес Серингюлян, Диран Келекян, Акоп 
-гопов, Мкртич Манукян, Арутюн Шахри- 
~ -. Мигран Мурадян и епископ Тимаксян3. 
1_метим, что Халаджян, который сам был 
. ~адотурком и министром до дня, предше- 
пэвавш его  проведению заседания, Диран
< i -екян, уважаемый редактор газеты «Са- 
5ах« и близкий друг Бехаэддина Шакира, а
— •же сенатор М. Азарян также приняли при
глашение участвовать в заседании, хотя они
•  зедко посещали армянские национальные 
::брания. Таким образом, их официально

известили о серьезности ситуации. После 
долгого обсуждения собрание постановило, 
что крайне важно продемонстрировать пра
вительству лояльность армян. Было принято 
решение опубликовать циркулярное пись
мо для направления во все области, при
зывая всех подтвердить свою верность ос
манскому отечеству и исполнить свой долг. 
На собрании также было принято решение 
поддерживать хорошие отношения с прави
тельством и КЕП и учредить полевой госпи
таль за счет армянского народа4. Задача о 
возрождении отношений с КЕП, естествен
но, была доверена Халаджяну. В приватной 
беседе патриарх попросил его заверить ли
деров иттихадистов в том, что армяне будут 
выполнять свои гражданские обязанности.
8 ноября 1914 г. Халаджян нанес визит па
триарху и подтвердил, что он передал по
слание о том, что младотурки пообещали по- 
прежнему проявлять безоговорочно добрую 
волю по отношению к армянам5.

Стоит обратить внимание на циркуляр
ное письмо патриарха, датированное 10 но
ября, поскольку оно показывает, как армяне 
воспринимали ситуацию: «Наша страна, к 
сожалению, не осталась не затронутой все
общей войной, которая разразилась среди 
европейских держав три месяца назад. Объ
явив призыв к всеобщей мобилизации, цар
ское правительство поставило армию под 
ружье. Все телеграммы и письма, дошед
шие до нас в течение последних трех меся
цев из всех провинций, показывают, что наш 
народ выполнил приказ о мобилизации, от
ветив на призыв... о службе в вооруженных 
силах, с соблюдением военных реквизиций 
и других правительственных директив. Ар
мяне также с готовностью ответили на при
зыв о выделении средств для нужд армии и 
разнообразных потребностей государства. 
Ход событий до сих пор показывает, что 
армянский народ, как неотъемлемая часть 
османского отечества, готов, как диктуют 
обстоятельства, идти на любые жертвы, что
бы продемонстрировать свою лояльность и 
патриотизм»6.

Патриарх соответственно призывал свой 
«народ» «выполнить свои обязательства в

Там же. С. 73.
; Дневник, 30 октября и 1 ноября 1914 г.: Зограб Г. Указ. соч. С. 392, 396-397.
- Тер-Егиаян 3. Указ. соч. С. 74.
'  Там же.
- Там же. С. 74-75.
: Нами полностью опубликован французский перевод: Perdahdjian Y. Op. cit. Pp. 250-251.



османском отечестве», как это делалось «на 
протяжении многих веков»; «ответить ис
кренне на призывы со стороны правитель
ства во имя отечества <...>, пожертвовать 
своей жизнью, даже не привыкнув к военной 
жизни»; «организовать благотворительные 
общества... проявить внимание к потреб
ностям семей мобилизованных солдат без 
других средств к существованию... и потреб
ностям больных и раненых солдат, в частно
сти даже давать им приют и заботиться о них 
в своих собственных домах». «Разумеется, 
нет необходимости, — продолжал патри
арх, — говорить о том, что акты сострадания 
должны быть выполнены без учета религи
озной или национальной принадлежности 
человека, ибо мы все дети одного и того же 
отечества».

Патриарх также призвал «верующих под
держивать дружеские отношения со своими 
соседями и соотечественниками; самоот
верженно помогать им и выказывать дух 
самопожертвования, уважать их чувства, 
выказывать больше дальновидности и осмо
трительности, чем когда-либо; не оставлять 
дверь открытой для недоразумений; и, в бо
лее общем смысле, проявлять осторожность 
в словах и делах, ибо хорошо известно, что в 
обстановке такого рода люди становятся бо
лее нервными и раздражительными»1.

Само собой разумеется, что этот призыв 
к османскому патриотизму, сопровождае
мый четкими рекомендациями быть более 
осторожными и избегать провокаций, был 
очень хорошо принят младотурецкой прес
сой в Стамбуле, которая опубликовала его с 
хвалебными комментариями, в особенности 
в ежедневнике «Младотурки»2. В своих ме
муарах патриарх подчеркивает, что этими 
инициативами власти Патриархии стреми
лись убедить правительство в доброй воле 
армян. Школа ускоренных учебных курсов 
для будущих медсестер, основанная д-ром 
Ваграмом Торгомяном и Рубеном Севаком 
(Чилингиряном), была открыта 29 ноября

1914 г. в городе Пера. В провинциях армяне 
взяли на себя обязательство производить 
теплую одежду для солдат, в том числе но
ски и даже нижнее белье, «которого у них 
раньше не было»3. Патриарх отмечает, что 
все эти усилия были хорошо восприняты, 
«хотя все указывало на то, что признатель
ность турок была простым притворством». 
Мобилизация проходила во все более слож
ных условиях4.

Объявление джихада, священной войны 
против «неверных», официально провозгла
шенной 13 ноября 1914 г. шейх-уль-исламом 
Хайри эфенди, иттихадистом, который не 
являлся священнослужителем, свидетель
ствует о дискурсивной радикализации. Надо 
отметить, что генерал Лиман фон Сандерс 
отметил в своем описании «демонстраций» 
в ответ на это объявление на следующий 
день, в субботу, 14 ноября, что «турецкая по
лиция организовала, как обычно, марши на 
улицах; обычные демонстранты и несколько 
отдельных лиц, которые, как оказалось, по
лучили доступ к нескольким пиастрам воз
награждения»5. В прессе сообщалось, что 
эти демонстранты направились к мавзолею 
султана Фатиха, ко дворцу султана и даже 
к посольству Германии, которое по этому 
случаю было освобождено от религиозной 
анафемы. Более того, д-р Назим6 горячо вы
сказывался о своем уважении к немецким 
союзникам Турции. Зограб, как человек, 
имеющий опыт в османской политике, писал 
в своем дневнике, что в субботу [14 ноября] 
«была поставлена великая комедия. Турки 
торжественно провозгласили джихад про
тив четырех воюющих государств: России, 
Франции, Великобритании и Сербии. Пер
вые, кто посмеялись над этим фарсом, были 
сами турки... На мой взгляд, жители города 
не принимали участия в этой демонстрации 
... [которая допускала] нападения на ком
мерческие фирмы, принадлежащие ряду 
вражеских держав, и достигла своего пика в 
сносе отелей Токатлянов».

1 Там же.
2 Тер-Егиаян 3. Указ. соч. С. 76-77; АнтонянА. Указ. соч. С. 20-21. Автор указывает, что 6 ноября 1914 г. 

в «Бюзандионе» было опубликовано оригинальное циркулярное письмо с призывом к армянам демонстриро
вать «лояльность и чувство патриотизма»; он отмечает, что оно было тепло встречено прессой.

3 Тер-Егиаян 3. Указ. соч. С. 77. АнтонянА. Указ. соч. С. 22: д-рТоргомян запустил проект создания шко
лы медсестер 13 ноября.

4 Там же. С. 78.
5 Sanders L. von. Op. cit. P. 45. С оттенком юмора он добавляет: «Именно по этой причине эти демонстра

ции в Константинополе — неважно, по какой причине они проводятся, — практически всегда собирают одних 
и тех же людей».

6 Антонян А. Указ. соч. С. 22.



Зограб также отмечает, что полиция 
•■-рала «свою традиционную роль» и на этот 
заз облегчила путь для вандалов. «Бедный 
Токатлян, — добавляет он, — который втече- 
-ие пяти лет беззаветно служил всем членам 
/ттихада, крупным и мелким... все, которые 
были его почетными гостями», был наказан, 
-есмотря на его усилия1.

Глава германской военной миссии, сви
детель этих событий, отмечал, что «эти де
монстрации не были восприняты серьезно 
-и иностранцами, ни самой Германией, в си
лу тенденциозного сообщения о них»2, что, 
вероятно, следует отнести к кому-то из со- 
-эудников посольства Стамбула.

Мы не должны, однако, недооценивать 
5-ияние призыва шейх-уль-ислама, который 
-эеследовал панисламистские цели и, веро- 
=-цо, далеко идущие последствия в мусуль- 
‘анском мире. После долгого внедрения 

гтрого религиозного вдохновения этот до- 
■умент заявляет в более конкретном, откро
венно антиимпериалистическом тоне, что 
= течение прошлого века группа из угнета- 

-елей, известных как Тройственный союз — 
-.-танта, не только отняла у мусульманских 
-ародов Индии, Центральной Азии и боль
шинства регионов Африки их политическую 
-езависимость, их государства и даже их 
:вободу, но уже более полувека, благодаря 
-'оддержке, которую каждое из трех госу
дарств оказывало остальным, отняла у нас 
:амые ценные части Османской империи».

В тексте также упоминается о ранах «не- 
^лзнего прошлого — можно сказать, о вче- 
:зшних. Во время Балканской войны, кото- 
гуо  [Антанта] спровоцировала, поощряя и 
:а_4 ищая наших соседей, это стало мораль- 
-с-й и материальной причиной уничтожения 
:;-е н  тысяч невинных мусульман, изнаси

лования тысяч мусульманских девственниц 
и фанатичного осквернения предметов, свя
щенных для ислама»3.

Подлинная боль дает о себе знать, не
смотря на определенные риторические про
тиворечия. Начнем с боли, вызванной поте
рей большей части европейской Турции, а 
также полуколониальной ситуации, которую 
воспринимали турки.

Интересно отметить реакцию армянской 
элиты Константинополя на эти демонстра
ции. Акнуни, лидер дашнаков, признался во 
время своего визита к Зограбу 16 ноября, 
что он взял на себя последствия своего не
уместного доверия к иттихадистам, «этим 
непростительным авантюристам», и его от
рицания либеральных кругов, которые стре
мились сохранить Турцию4. Два дня спустя 
он сообщил Зограбу, на этот раз в присут
ствии депутата парламента Вардгеса Се- 
рингюляна, что он надеялся покинуть страну 
и что он намерен «обратиться [так в ориги
нале!]» к Талаату за разрешением на отъезд. 
Эта обезоруживающая наивность принесла 
ему лишь саркастические комментарии двух 
его друзей, которые напомнили большие на
дежды, с которыми он возвращался обрат
но в Стамбул. «Что можно ожидать от этой 
страны, — отмечает Зограб, — когда ее ли
деры Талаат, д-р Назим, Бехаэддин Шакир, 
Мидхат Шюкрю и Халил, а ее амбициозные 
сотрудники Энвер, Джемаль, Фэтхи и Хакик 
Хёскен, которые только вчера были новичка
ми... И второй скрипкой [являются] нахлеб
ники, такие как Ахмед Агаев, теперь извест
ный как Агаоглу, Ака Гюндюз или Юнус Нади, 
этот пьяный редактор газеты»5.

Тем не менее, отмечает Зограб, очень 
мало турок выступало против объявления 
войны. В личном сообщении редкой откро-

' Дневник, 16 ноября 1914 г.: Зограб Г. Указ. соч. С. 408-409; Sanders L. von. Op. cit. P. 46. Сандерс также 
<ззывает, что именно эти «демонстранты разбили все окна и зеркала в отеле Токатляна» (Сандерс ошибоч- 

датирует событие 20 ноября).
Отян Е. Указ. соч., № 6. Отян сообщает, что демонстрации были организованы КЕП совместно с членами

— * гильдий, лидеры которых находились под контролем иттихадистов, особенно гильдий мясников и груз- 
-кжов.

: Sanders L. von. Op. cit. P. 46.
: Текст призыва к джихаду был зачитан на первом заседании судебного процесса над кабинетом, 3 июня 

'319 г. (3 Haziran 1335) и опубликован в «Takvim-i Vakayi» (№ 3571, 11 июня 1919. С. 127-140). Текст был 
:-.бликован лишь 23 ноября 1914 г.; Информационное бюро Патриархии подготовило досье Хайри эфенди,
■ отором он описывается как член Центрального комитета: APC/PAJ, 8 139, с переводом на французский 
=зьк полного текста объявления джихада, подписанного шейх-уль-исламом Хайри, Зияэддином и Мусой Кя- 
:лмом. Впоследствии Кязим сменил Хайри на посту шейх-уль-ислама и издал еще более явный призыв к
1 .мствам армян.

‘ Дневник, 16 ноября 1914 г.: Зограб Г. Указ. соч. С. 409-410.
5 Дневник, 18 ноября 1914г.: там же. С. 412-413.



венности, дух которого, вероятно, разделяла 
часть армянской элиты, он объясняет это как 
следствие того факта, что «турки, которые 
были воспитаны, вскормлены и взращены 
на войне, ожидают от войны, в самый разгар 
нынешнего спада, реабилитации. Они не по
няли, что лень привела их к грани вымирания 
и что только тяжелая работа может их спа
сти. Но работа не для них, они скорее умрут, 
чем будут работать. Именно поэтому они 
идут на войну так легко, считая, что на войне 
важно только мужество и немного удачи. Это 
психология неисправимого игрока»1.

Весь культурный разрыв и разница в мен
талитете между турками и армянами заклю
чены в этой неистовой вспышке, написанной 
под непосредственным влиянием событий 
дня.

По общему настроению армянской элиты 
в то время она являлась свидетелем «нача
ла последнего этапа провала Турции» Зо
граб даже ожидал, что ему вновь придется 
предоставить убежище некоторым из этих 
лидеров в своем доме, как он это сделал для 
Халила в апреле 1909 г., «когда они были в 
бегах»2. Его слова свидетельствуют о тесных 
отношениях некоторых армянских лидеров 
с младотурками и о толерантности, которую 
он проявлял по отношению к ним.

История, связанная с Зограбом, поды
тоживает ситуацию, в которой османское 
армянское население оказалось в начале 
войны. Армянин среднего класса навестил 
Вардгеса Серингюляна, чтобы рассказать 
ему о своих опасениях и попросить совета. 
Вардгес сказал ему, что ничего не может 
быть проще; у него есть очень хорошее ре
шение, которое будет стоить не более пяти 
«курушей»: «Держите белый батист в своем 
кармане. Как только турки начнут резню, до
станьте его и оберните его вокруг “фески” , 
чтобы сделать тюрбан. Тогда объявите, что 
вы мусульманин. Никто не тронет ни волоса 
на вашей голове». Армянин ответил: «Я ни
когда не сделаю ничего подобного, Вардгес. 
Когда армяне Сасуна подверглись массовой 
резне, разве они отреклись от своей веры»3?

«Есть и другое решение, — ответил Вард
гес. — Купите оружие и защищайте себя в 
случае необходимости». После минутного 
раздумья мужчина ответил: «Я не буду де
лать ничего подобного, Вардгес, потому что 
тогда они уничтожат моих родных и соседей 
в придачу».

Вардгес спросил его: «Что вы тогда со
бираетесь делать?» — «Бог милостив», — от
ветил мужчина. Вардгес закончил их разго
вор следующими словами: «Все так говорят. 
Мир купается в крови, и Бог милостив. Что 
делать, если Бог безжалостен?» У армян бы
ло несколько вариантов: принять ислам или 
притвориться принявшим ислам, защищать 
себя или довериться Божьей милости. Дру
гая история, которую рассказывали в сто
лице, иллюстрирует царящее настроение: 
двенадцатилетняя турецкая школьница в не
мецкой школе в Стамбуле сказала одному из 
ее армянских одноклассников: «После того 
как мы выиграем войну, сначала мы выре
жем всех греков». Сбитый с толку молодой 
армянин спросил ее: «И что вы собираетесь 
делать с нами?» Звонок, объявляющий пере
рыв на обед, прервал их разговор4.

В течение нескольких месяцев после 
вступления Турции в войну Зограб часто 
встречался с людьми из младотурецких 
кругов, которые выступали против войны, в 
частности с бывшим министром финансов 
Мехмедом Джавидом. Теперь, когда без
жалостная система цензуры была введена в 
действие, Джавид был для него неоценимым 
источником информации5. Так, Джавид со
общил о встрече 4 декабря 1914 г., состо
явшейся в его доме; ее участники являлись 
«важной турецкой средой». Обсуждения 
проходили вокруг политики немцев и кри
тики Иттихада АРФ, которую они обвинили в 
организации групп армянских добровольцев 
на Кавказе; также обсуждались слухи о гра
бежах и резне в регионе Эрзурум6. 17 дека
бря Зограб встретился с Нами-беем, зятем 
Саида Халима, а также Джавидом, который 
сообщил, что сразу после начала военных 
действий в Европе турецкий кабинет мини-

1 Там же.
2 Там же.
3 Там же. С. 414.
4 Дневник, 19 ноября 1914г.: там же. С. 419. Зограб отмечает, что со времени объявления джихада пред

почтительно не выглядеть, как европеец. Он отмечает, что на улицах Перы шляпы были заменены фесками: 
Там же. С. 415.

5 Дневник, 5 декабря 1914 г.: там же. С. 419.
6 Дневник, 7 декабря 1914 г.: там же. С. 421.



гтров обязался принять участие в войне на 
-эмецкой стороне. Христианские министры 
и даже некоторые мусульмане, которые вы
ступали против турецко-немецкого альянса, 
-е были приглашены на эти заседания ка
бинета. По информации Джавида, Саид Ха- 
~им, Талаат, Энвер и Халил урегулировали 
последние штрихи в соглашении с немцами, 
-то касается вступления Турции в войну, то 
~акое решение было принято в ходе засе
дания Совета министров, на котором также 
-аисутствовали Халил и некоторые члены 
_ентрального комитета иттихадистов. Для 
бывшего министра финансов Талаат был 
чеобходим для надлежащего функциони

рования Комитета». Без него члены Комите
та разорвали бы друг друга в клочья. Талаат 
:ледил за всем. Выказывая кроткий нрав, 
он, тем не менее, был самым влиятельным 
/з  всех1.

Армянский адвокат имел дело с иттиха- 
^,'стами в течение семи лет и знал их уже 
;->ень хорошо. Он отмечает, что они ввели 
методы, характерные для чете (преступни- 
о в ), которыми они управляли. Таким об- 
зазом, «в каждой области тактика “сильной 
; ,к и ” была единственным способом, кото
рый они когда-либо использовали»2, и это 
: зьясняется их «психологическим родством 
: немцами, которые применяли подобные 
<етоды правления. Между иттихадистами

немцами существует “солидарность”3, 
:soero рода “соучастие”4, которое всегда 
сильнее всех других связей». Зограб также 
:тмечал, что главы государств Антанты были 
-е в состоянии понять это и сделать из этого 
соответствующие выводы5.

В период, когда ему не хватало внутрен- 
-ей информации, Зограб вспомнил, получив 
-исьмо от д-ра Вагана Папазяна, который 
был тогда в Муше и писал ему, чтобы сооб- 
_лть о ситуации там, что потребовалось три 
-ода усилий, чтобы убедить АРФ участвовать
з плане реформ6. Эта деталь имеет свое зна- 
-эние. Она говорит о том, что АРФ уже дав

но отвергла план, как она обещала сделать 
это в пакте, заключенном с КЕП, и знала, на
сколько враждебно были настроены младо
турки в отношении плана реформ.

Среди мер, предпринятых иттихадиста
ми в первые месяцы войны, одной следует 
уделить особое внимание. Хотя ежегодная 
сессия османского парламента под пред
седательством Халила [Ментеше] была от
крыта 14 декабря 1914 г., она завершилась
I марта следующего года после того, как
I I  февраля 1915 г. на собрании была приня
та поправка, предложенная генеральным се
кретарем иттихадистов Мидхатом Шюкрю, 
резко сократить сессию на полтора месяца7. 
В своих мемуарах Мехмед Талаат не отри
цает, что приостановление деятельности 
парламента было непосредственно связано 
с мерами, направленными против армян8. 
Следует также отметить, что военные опера
ции в период с декабря по февраль, которые 
не дали ожидаемых результатов, привели к 
уничтожению гражданского населения в Ар- 
дагане, Артвине, Алашкерте, Диядине, Бая- 
зеде, Калакилисе и восточных предместьях 
Ван. Убийство священника Эрзинджана Са
ака Одабашяна также привлекло внимание в 
Константинополе. Одабашян был убит вме
сте со своим кучером утром 1 января 1915 г. 
на дороге Сивас—Эрзинджан, в месте под 
названием Канлыдере в районе Сушехир. 
Он находился на пути в Эрзинджан, чтобы 
занять пост, на который его только что на
значили, и вскоре было установлено, что он 
стал жертвой чете, которые покинули Си
вас 23 декабря9. Патриархия, однако, воз
держалась от каких-либо выводов из этого 
убийства, тем более что власти, очевидно, 
решили не предпринимать никаких дей
ствий, которые могли бы встревожить армян 
в самой столице. Главным образом, «Адепсе 
d ’informations ottomane» указывала на скры
тые угрозы с середины декабря 1914 г. Что 
касается девятнадцати армянских купцов, 
которых пытались обвинить в укрытии групп

’ Дневник, 17 декабря 1914 г.: там же. С. 421-422.
2 В оригинале на французском языке.
3 В оригинале на французском языке.
4 В оригинале на французском языке.
5 Дневник, 18 ноября 1914 г.: там же. С. 416.
6 Дневник, 20 декабря 1914 г.: там же. С. 424-425.
7 Dadrian V. Op. cit. P. 382, n. 6.
= KutayC. Talat pasanin Gurbet Hatiralar, II, 1983. S. 907; Dadrian V. Op. cit. P. 382, n. 5.
; APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, dossier № 23. Les signes predisant les horreurs futures a Sivas;

-  r~fra. Pp. 535-536.



фидайи, то их оправдали в уголовном суде 
Константинополя после блестящей защиты 
Г. Зограба1.

Назначение 18 марта 1915 г. Б. Халаяна 
османским делегатом Международного су
да ООН в Гааге было более тревожным2. По
пытка вывести из игры этого верного итти- 
хадистам человека, который часто служил в 
качестве посредника между КЕП и армянами 
во времена кризиса, может быть истолкова
на как часть мер, предпринимаемых младо
турками, контактирующими с армянами. Во 
всяком случае, этот шаг устранил один из 
армянских постоянных каналов связи в диа
логе с правительством. Приостановление 
выхода ежедневной газеты дашнаков «Аза
тамарт», с другой стороны, не казалось от
ступлением от обычной практики, поскольку 
газета возобновила публикации 4 апреля3.

Если необходимо назвать точную дату 
начала кампании против «внутренних вра
гов», это, несомненно, было бы 21 апреля
1915 г., когда газета «Танин» опубликовала 
статью под названием «Сообщники». В ста
тье описывались ужасающие подробности 
преступлений, которые, как утверждалось, 
были совершены против мусульманского 
населения русской армией на Кавказском 
фронте. «Самое удивительное, — пишет ав
тор статьи, — в том, что... армяне Кавказа, 
невзирая на долгие годы преследований со 
стороны россиян, также играют не менее 
главную роль в этом маскараде. На самом 
деле удивительно, что эти кавказские армя
не должны сотрудничать с кровавыми рука

ми, которые в Сибири душат и заставляю- 
замолчать их братьев, которые сражаются 
за свободу и цивилизацию. Как быстро он*- 
забыли тех, чьи глаза были вывешены на ви
селице с витыми заостренными железным.' 
прутьями»4.

Газета «Танин» установила связь между 
операциями на Кавказе и убийством Махму- 
да-аги и четырнадцати других лиц в деревне 
Перкри (вилайет Битлис, каза Гаргар) и об
винила в преступлении «сообщников» рус
ских, то есть армян.

Битва за Дарданеллы, которая началась 
в этот период, естественно, также оказала 
влияние на столицу, и когда возник вопрос 
о перенесении правительства и султана в 
Конью, патриарх проинформировал нас, что 
армянский Политический совет и Армянская 
палата решили следовать за ними в случае 
необходимости. Министр юстиции был про
информирован об их решении и представил 
вопрос на рассмотрение Совета министров 
Совет, как предполагается, принял предло
жение армян и запросил список людей, ко
торых было бы целесообразно направить в 
Конью5.

Еще 2/15 марта 1915 г. католикос Саа* 
сообщил Патриархии о депортациях, кото
рые были проведены в Зейтуне, подтвердив 
тем самым слухи, которые уже дошли дс 
Стамбула. Однако, как патриарх писал позд
нее, все коммуникации с провинциями были 
объявлены вне закона и все его просьбы об 
общении с ними на турецком языке были от
вергнуты6.

1 Агуни С. Указ. соч. С. 25. 5 января 1915 г. стамбульская пресса вскрыла мрачное дело: в казармах Си
васа солдатам выдавали отравленный хлеб. В преступлении обвинили армянских пекарей. Позднее рассле
дование показало, что пекари, которые были подвергнуты пыткам, стали жертвами ложных слухов и быг.' 
оправданы. Это дело является показательным в отношении общественного мнения в тот период.

2 Антонян А. Указ. соч. С. 33.
3 Там же.
4 Там же. С. 34-35.
6 Тер-Егиаян 3. Указ. соч. С. 77.
6 Там же. С. 79.



ГЛАВА 6
«Специальная организация» на Кавказском 

фронте и первые военные действия
В главе 3 данной части мы рассмотре- 

-и обстоятельства, приведшие к созданию
■ Специальной организации», и увидели, 
-то ее активность была сосредоточена на
* авказском фронте. Сейчас мы должны об
ратить внимание на то, что «Специальная 
:эганизация» сделала в районе проведения 
соевых действий с августа 1914 г. по нача- 
" з марта 1915 г. с установлением личности 
ее лидеров и изучением природы действий, 
-эоведенных во время первых боевых дей- 
;-вий зимой 1914/15 г.

Воспоминания Арифа Джемиля, которые 
чы уже использовали для определения це- 
ей «Специальной организации», являются 

_.т чрезвычайно ценными. Они подтверж
дают, в какой поспешной манере офицеры,
- оидай Энвера», были отправлены на восток 
:ез точного задания. Эта кратковременная 
-■^определенность, возможно, была резуль
татом борьбы между Центральным комите
том и военным министром за контроль над 
1- ециальной организацией. Поспешное 
: -бытие «фидайи Энвера» находит объяс- 
-ение в том факте, что двумя днями ранее
< :нкурирующая организация Центрального 
<;митета, возглавляемая Бехаэддином Ша
тром, также отправила людей на восток, 

■доме того, Джемиль утверждает, что его 
“зуппе пришлось ждать в Эрзуруме семнад- 
.а-ъ дней до того, как штаб в Стамбуле отдал 

приказ двигаться в Трапезунд. Другими 
: ловами, во второй половине августа 1914 г. 
онф ликт между Энвером и Центральным 
омитетом был закончен и задачи «Специ

альной организации» были четко определе
ны. Прибытие в Трапезунд две недели спустя 
Кара Кемаля, члена Центрального комитета 
и главы партии столицы, было, несомненно, 
связано с желанием Центрального комитета 
восстановить порядок в «Специальной орга
низации». Энвер, несомненно, имел преиму
щество над соперниками потому, что рано 
утром направил в Трапезунд двух офицеров, 
Йенибахджели Наила и Юсуфа Риза-бея, 
уважаемых фидайи Иттихада1. Поскольку Та
лаат со своей стороны принудил Бехаэддина 
Шакира идти в Эрзурум, фактически возни
кают следующие зоны влияния: сторонники 
Энвера контролировали район Трапезунда, в 
то время как сторонники Талаата контроли
ровали область вокруг Эрзурума. Две группы 
все же освоили процедуры вербовки, попол
нив свои ряды бандитами и уголовниками, 
освобожденными из тюрем согласно специ
альному разрешению. Это означает, что они 
работали на основании таких же распоряже
ний. Джемиль также сообщает нам, что когда 
Кара Кемаль прибыл в Трапезунд, полковник 
общего штаба Сулейман Аскери был только 
что назначен главой боевых действий. Он до
бавляет, что лидер столичного КЕП прибыл в 
сопровождении двух немцев — Луиса Мозе
ля и капитана Освальда фон Шмидта. Нем
цам было поручено обучение шестнадцати 
грузин, которые недавно вернулись в район 
из Стамбула и должны были проводить во
енные действия за линией фронта русских2.

По словам Джемиля, группы в Трапезунде 
и Эрзуруме не сработали эффективно, тогда

Cemil A. Op. cit., «Vakit/Haratch» 4-5. Вероятно, прибытие Кара Кемаля также объясняет тот факт, что 
-азональный комитет по обороне, видным членом которого был Кара Кемаль, предоставлял финансовую 
-сддержку «Специальной организации»: см. заявление от 12 мая 1919 г., сделанное на пятом заседании суда 
-эотив юнионистских лидеров Атифом-беем, делегатом КЕП, и, позднее, вали Ангоры, который был избран в 
„антральный комитет иттихадистов в сентябре 1917 г.: «Takvim-i Vakayi», № 3554, 21 mai 1919. Pp. 6-8.

2 Ibid. «Vakit/Haratch» 4-5.



как национальное руководство войсками не 
торопилось в улаживании конфликта между 
ними. Ситуация была настолько напряжен
ной, что Сулейман Аскери был вынужден вме
шаться и потребовать проведения собрания 
для обсуждения координирования мер. Со
брание прошло в Байбурте, на полпути между 
Трапезундом и Эрзурумом, и было проведе
но Шакиром и его помощником Филибери 
Ахмедом Хильми, с одной стороны, и Кара 
Кемалем и Юсуфом Ризой, с другой стороны. 
Они решили представителей своих сетей в 
России собрать в Трапезунде и Эрзуруме для 
того, чтобы спланировать с ними, среди дру
гих военных действий, диверсионные акции 
на складах боеприпасов, а также восстания, 
которые турки надеялись поднять1.

Первые действия «Специальной органи
зации» были, таким образом, четко сплани
рованы для того, чтобы проложить путь для 
наступления на русский Кавказ, что, веро
ятно, уже было предусмотрено. Война, тем 
не менее, еще не была объявлена; следова
тельно, русские консулы все еще находились 
в Трапезунде и Эрзуруме, и руководители 
«Специальной организации» были вынужде
ны действовать с осторожностью. Их первые 
контакты с туркоговорящими жителями до
лины Чорок были, несомненно, ободряющи
ми: эти люди проявили готовность восстать. 
Используя Риз как базу военных действий, 
Йенибахджели Наил сосредоточился на вер
бовании глав местных банд2. Деятельность 
Шакира протянулась до Персидского Азер
байджана, где он завербовал важное мест
ное лицо, Хока Али Хана, «очень влиятель
ного» в Хое и Салмасте3. Это знак не только 
военной цели Специальной организации в 
области, но также и масштаб тюркизма в его 
действиях. Согласно информациям, отправ
ленным д-ром Шакиром в Стамбул, грузины 
были готовы восстать, как только начнутся 
военные действия. Его прямой агент Шакир 
Ниязи, русскоговорящий, регулярно пере
мещался взад и вперед между пограничны
ми зонами, где он встречался с информато
рами «Специальной организации». Шакир

также получал информацию от лиц, которых 
он внедрил в массы греческих и армянских 
эмигрантов, уже направлявшихся на Кавказ4

Следует уделить внимание еще одному 
случаю: попытке убийства последних даш- 
накских делегатов, которые должны были уе
хать с конгресса в Эрзуруме на Кавказ. Дже
миль дает нам четкий отчет в отношении это
го. В письме от 3/16 сентября 1914 г. своему 
начальнику Ахмед Хильми подтверждает 
что получил его недавнюю зашифрованную 
телеграмму о «покидающих Эрзурум» и что 
«отданы приказы там, где это нужно, чтобь 
проследить за ними [...] Цели должны дости
гаться за пределами страны, также внутри 
страны имеются люди, которые должны быть 
уничтожены. Это наша точка зрения»5. Пока 
не было принято окончательного решения в 
определении судьбы армянского населения, 
эти два высокопоставленных члена партии 
«Единение и прогресс» демонстрировали, по 
меньшей мере, враждебное отношение к ак
тивистам, которые были самыми надежны
ми сторонниками комитета с 1908 г. Далее 
Джемиль утверждает, что Шакир лично по
требовал, чтобы вали Эрзурума выгнал по
следних делегатов АРФ, которые задержа
лись в городе, и добавляет, что Центральный 
комитет поручил Омеру Наджи увлекать их 
разговорами, несомненно, потому что Над
жи и руководители дашнаков были старыми 
знакомыми. Однако кавказские делегаты, 
которые очень хорошо знали своих младоту
рецких друзей, вышли из города обходным.' 
путями, сумев сбежать от чете Хильми6.

В докладе, отправленном Талаату в се
редине сентября, Шакир описывает инспек
ционные поездки, совершенные им в райоь 
Нарман, «где убийцы действовали эффектив
но», а также в Гасанкале. Тем не менее глав
ным предметом его доклада явилась кража \ 
армянских крестьян, живущих на другой сто
роне границы, более чем тысячи овец, четы
рехсот коров и буйволов. Это событие обра
довало Шакира, предполагавшего развивать 
успех, даже если учесть риск убийственных 
перестрелок с казаками на границе7.

1 Ibid. «Vakit/Haratch» 6-7. Кемаль довольно быстро вернулся в Стамбул.
2 Ibid. «Vakit/Haratch» 8.
3 Ibid. «Vakit/Haratch» 9-10, ссылается на телеграмму Шакира от 23 августа/5 сентября 1914 г. в адрес 

Аскери, в которой он сообщает ему о грядущем прибытии азербайджанского высокопоставленного сановника.
4 Ibid. «Vakit/Haratch» 11.
5 Ibid. «Vakit/Haratch» 12.
6 Ibid. «Vakit/Haratch» 13.
7 Ibid. «Vakit/Haratch» 13 et 14.



По информации Джемиля, солдаты уже 
-ровели боевые действия против неприяте
лей в сентябре 1914 г. Представители «Спе
циальной организации» сменили свои по- 
:~ы в регионе: д-р Шакир, Филибери Ахмед 
мльми и Шакир Ниязи оказались в центре
• правления в Эрзуруме, Халил-бей был на
правлен в Кетек и Нарман, а д-р Фуад-бей 
и Неджати перебрались в Баязед. Неджати 
-рибыл туда в первую неделю сентября и 
завербовал свои отряды чете из местных 
'•.■эдских жителей, которым пообещали, что 
азамен им предоставят амнистию за совер
шенные преступления1. Другой фидайи Ит- 
~ осада, Абдул Гафар, который был недавно 
-аправлен в район из Стамбула, встретил- 
:ч с Ростомом в Эрзуруме в конце августа 

предложил как можно скорее провести 
:5ыски в деревнях, чтобы обезоружить на- 
:вление. Для этой цели он просил денег для 
:збя и Омера Наджи2, работавшего иттиха- 
длстским инспектором в районе Вана с кон- 
_л августа. Он уверяет, что завербовал нуж
давшихся в работе людей из неавтономных 
i-.рдских племен, и добавляет, что армяне 
*з Вана «спокойнее армян из Эрзурума»3.
5 сезультате, в телеграмме от 6/19 сентября
■ 514 г., Талаат рекомендует Наджи ускорить 
армирование «Специальной организации» 
; версии и зажечь искру восстания, вспых-
- =шую возле Урмии4. В течение последу- 
■:_/1х недель, несколько курдских племен 
“ ерсидского Азербайджана, возглавляемых 
1аидом Тахой, восстали; они начали пред- 
г~авлять проблему для российских войск,

уже присутствующих в районе, а также для 
местного христианского населения5.

В Трапезунде вали Джемаль Азми играл 
значительную роль в вербовке чете из чис
ла бандитов, живущих в горных районах ви
лайета, добиваясь для них амнистий6. Един
ственным осложнением проведения здесь 
боевых действий была вражда между Йени- 
бахджели Наилом и майором Юсуфом Ри
за-беем, соперничавшими за звание коман
дира отрядов «Специальной организации» 
в регионе7. Их конфликт был окончательно 
разрешен в пользу Ризы, являвшегося чле
ном Центрального комитета иттихадистов. 
Наил, однако, сумел собрать к началу ноября 
семьсот чете, все из которых были освобож
денными из тюрем преступниками, и при
готовился ввести их в приграничную зону по 
побережью8.

По словам Джемиля, Шакир тогда сосре
доточил усилия на районах Олти и Артвина, 
но также инспектировал силы «Специаль
ной организации» в Баязеде. Заметив здесь 
армянских призывников в рядах служащих, 
охраняющих границы рот, он предложил 
перевести их в гарнизоны «во внутренних 
областях»9. Наш очевидец и участник собы
тий Джемиль утверждает, что «Специальная 
организация» находилась в боевом составе 
до конца октября, и добавляет, что министр 
внутренних дел Талаат предложил Шакиру 
занять должность вали Эрзурума или про
должить службу в качестве руководителя 
«Специальной организации»10. В любом слу
чае, иттихадистский специалист по судебной

Ibid. «Vakit/Haratch» 15. Эти методы рекрутирования косвенно подтверждаются депутатом парламента 
Бутаном Папазяном, который был в Баязеде в сентябре. Там он встретился с Дро, бывшим лидером фидайи, 
:.з_.наком, который был хорошо известен и уважаем курдами за его прошлое. Дро сообщил ему, что ряд 
и ^эров отрядов гамидие останавливались в Баязеде на несколько дней: Папазян В. Указ. соч., II. С. 285.

В письме от 17 сентября 1914 г. представителя Эрзурума Смбата Саадетяна патриарху Завену указыва- 
~ = ; что в Кыги/Кифли, иттихадист по имени Мидхат, ранее прибывший из Эрзурума, организовал собрания 

гсрмировал отряды милиции, которым он раздавал оружие, привезенное с собой: Тер-Егиаян 3. Указ. соч.

2 Ibid. «Vakit/Haratch» 14. Он также предложил сместить главного комиссара Эрзурума Егише, который 
:-=гался армянином; он пожаловался, что Исмаил Джамболат, глава госбезопасности и второй командую
т в Министерства внутренних дел, не отвечал на его предложения в отношении этого вопроса.

: ib id .  «Vakit/Haratch» 17 et 34. О его роли руководителя «Специальной организации» в Ване. На пути в 
в Беркри, В. Папазян встретился с Мехмедом Садыком, своим старым знакомым, одним из лидеров 

адской Хайдаранлы; Садык сказал ему, что его клану сказали подготовиться ко всем возможным событи- 
■и <акон сказал, его самого вызвали в Баязед: Папазян В. Указ. соч., II. С. 285. ,

'  CemilA. Op. cit., «Vakit/Haratch» 17.
5 ibid. «Vakit/Haratch» 23.
; Ibid. «Vakit/Haratch» 27.
" Ibid. «Vakit/Haratch» 32.
: D id . «Vakit/Haratch» 37.
; Did. «Vakit/Haratch» 33.
: bid. «Vakit/Haratch» 22 et 23.



медицине остался бы в важном региональ
ном центре, на севере от которого, в Торту- 
ме, 3-я армия разместила штаб с юрисдик
цией над шестью восточными вилайетами. 
В телеграмме от 17 ноября 1914 г. министр 
внутренних дел в ответ на сообщение д-ра 
Шакира просит его прибыть в Трапезунд, 
где, по его словам, Якуб Джемиль даст ему 
очень важные устные указания1.

Нам неизвестно содержание послания, 
которое Талаат направил своему товарищу, 
члену Центрального комитета. Однако он, 
вероятно, известил Шакира о его назначе
нии председателем Политического бюро 
«Специальной организации». Джемиль го
ворит, что Шакир был его председателем в 
феврале 1915 г., добавляя, что вице-пред
седателем был Филибели Ахмед Хильми2. Но 
возможно, что решение о том, чтобы предо
ставить эту должность Шакиру, было приня
то ранее.

В районе проведения боевых действий 
первые операции, проводимые отрядами 
«Специальной организации», возглавляемы
ми майором Юсуфом Ризой, продвинулись 
до деревни Марадиди, доминировавшей над 
Батумом. Он и его люди вскоре присоеди
нились к 700 чете под командованием Наи
ла, который раздал оружие грузинам, чтобы 
они могли защитить эту горную местность3. 
Из других источников известно, что в нача
ле декабря 2000 чете под командованием

Якуба Джемиля прибыли из Стамбула в Бос- 
тчку, недалеко от Марадиди. Их планом быг: 
присоединение к отрядам, которые Шаки: 
собрал в Артвине, Ардануше (захваченно’ 
Юсуфом Ризой 3 декабря) и Олти4. К 5 дека
бря 1914 г. Шакир разместился в Артвине 
оккупированном 24 ноября. Оттуда он пс- 
лагал провестие атаки на Ардаган5. С помо
щью отрядов Джемиля и восьмого пехотног: 
полка под командованием полковника Стэн- 
жера6 войска Шакира начали атаку на Арда
ган, обороняемый казаками. Они захвати,- , 
город 29 декабря7, но почти сразу же отст\ - 
пили в Юсуфели8.

Немного далее к юго-западу 3-я арми? 
возглавляемая генералом Хавизом Исмаи
лом Хакки9, в ноябре отбила краткую атак, 
начатую русскими силами в Кёпрюкёе, ме> - 
ду Карсом и Сарыкамышем10. Это наступле
ние, которое военный министр лично нача_- 
во главе 3-й армии в конце декабря — опе
рация, описанная Лиманом фон Сандерсо' 
как «чрезвычайно сложная либо совершена: 
невозможная»11 — определило результат во
енной кампании. Почти полное уничтожение 
девяностотысячной армии, направлявшейся 
в Сарыкамыш 4 января12, оставило неизгла
димый след в сознании людей. В Сарыка- 
мыше Энвер в некоторой степени утрата 
свой престиж и влияние в партии «Единение 
и прогресс»13, но главное, что устремлена 
Иттихада в регионе стали скромнее. По-

1 Документ зачитан во время пятого заседания суда против юнионистов, 12 мая 1919 г.: «Takvim-i Vakayi- 
№ 3554,21 mai 1919. P. 70.

2 Cemil A. Op. cit., «Vakit/Haratch» 82,
3 Ibid. «Vakit/Haratch» 37 и 43. Джемиль добавляет, что эти грузины оставили свои позиции сразу после 

подхода русских войск.
4 Ibid, «Vakit/Haratch» 44; Dadrian V. The Role of the Special Organization... P. 13.
5 «Vakit/Haratch» 46, в письме своей супруге он пишет, что надеется вскоре увидеть весь Кавказ под кон

тролем турок; Dadrian V. Op. cit. P. 13.
6 Dadrian V. Documentation of the Armenian Genocide in German and Austrian SourcesPp. 110-111. Дадря- 

ссылается на доклад Стейнджера от 23 августа 1915 г. об операциях, проводимых во время этой кампани,- 
и массовых убийствах, совершенных чете «Специальной организации», к которой он был приписан для про
ведения диверсионных операций на Кавказе.

7 Cemil A. Op. cit., «Vakit/Haratch» 51-52.
8 Ibid. «Vakit/Haratch» 54. Турецкий офицер, захваченный русскими, подтверждает, что русская армия, 

действующая в регионе, состояла из казаков и регулярных войск, включая туркоязычные войска Кавказа: та,'.' 
же, «Vakit/Haratch» 57.

9 Джемиль указывает, что Хакки умер от тифа спустя чуть более месяца после назначения командующим 
3-й армией; его смерть, как утверждает Джемиль, стала большим ударом для Шакира, который был очень 
близок с генералом.

10 Sanders L. von. Op. cit. P. 47.
11 Ibid. P. 48.
12 Ibid. P. 50.
13 Среди его наиболее жестких критиков был подполковник Шериф-бей из генерального штаба, который 

резко критиковал его метод проведения наступления: Turfan N. Op. cit. P. 357.



грешное возвращение в Стамбул в середине 
=-варя вице-генералиссимуса, несомненно, 
:~ановится поворотным моментом в психо- 
-огическом развитии Иттихада. По словам 
гон Сандерса, «размер этого проклятого 
поражения» долго не разглашался. «Лишь 
.'алая толика информации об этом собы- 
~.м — позже писал он, — когда-нибудь до- 
т г н е т  Германии»1.

Как мы видим, все только что проведен- 
-ые операции были военными по своему ха
:  актеру, Точнее, в районах, где действовала 
■Специальная организация», чете соверши-

массовые убийства армянских жителей, 
-зхищения и грабежи. Обзор сообщений по 
:-*им поборам, подготовленный военными и 
^.--шоматическими немецкими и турецкими 
-уточниками2, тем не менее, не оправдывает 
■~зерждение о том, что описанное представ
ало собой преднамеренные действия или 
.остановленный заранее план.

В начале декабря 1914 г. немецкий ви- 
_е-консул города д-р Паул Шварц сообщил 
: совершенных в деревнях долин Эрзурума3 
“ ■вступлениях, убийствах священников и 
<эестьян и попыток вымогательства денег 
“ оозами, которые должны расцениваться, 

1зже при их повторном совершении, как 
;=»званные присутствием большого числа 
г:и ск  в регионе. Напротив, преступления, 
: свершенные отрядами «Специальной орга-
- 'зации» под командованием Шакира в кон- 
_е ноября — начале декабря в деревнях Пер- 
~.с и Йорук, возле Ардануша и Олти, более 
■сходили на масштабные побоища. В этих 
;еоевнях было уничтожено 1276 армян и по- 

•щено 250 молодых женщин и девушек4, 
-ете, на этот раз сопровождаемые аджарца- 

-■ совершили другие злодеяния в Артвине 
Ардануше. По сведениям Иоганнеса Леп- 

с-'уса, в период с ноября по декабрь 1914 г. 
-••ело армянских жертв в этих приграничных

зонах достигло семи тысяч5. Большинство 
массовых убийств произошло до того, как 
Энвер начал наступление. На наш взгляд, 
они отражали логику двойной цели, о кото
рой мы говорили в главе 3 данной части. В то 
время предпочтение отдавалось наступле
ниям на Кавказе. «Внутренний враг», однако, 
никоим образом не игнорировался.

Вымогательства, совершаемые в районе 
Башкале, к юго-востоку от Вана, в декабре
1914 — январе 1915 гг., были схожи с совер
шаемыми далее к северу. В течение первой 
недели декабря массовые убийства совер
шались в деревнях Паз, Арак, Пис, Аланиан, 
Алас, Соран, Расулан и Авак, общее населе
ние которых насчитывало 3500-4300 армян6. 
В основном жертвами пали мужчины.

Эпицентрами убийств, грабежей и по
хищений людей, совершенных в районе Са- 
рай-Мушмыдие, расположенном к северу от 
района Башкале на персидской границе, бы
ли наиболее отдаленные армянские дерев
ни региона: Хасаран (15 декабря), Сатманц 
(20 декабря), Ахориг и Гасан Тарман (30 де
кабря), а также Авзариг(14 января 1915 г.)7. 
Эти преступления, совершенные в основном 
курдскими чете, скорее всего, были плодом 
работы, совершаемой Омером Наджи в реги
оне с августа 1914 г. с намерением формиро
вания отрядов чете для «Специальной орга
низации», но они также относились к начатым 
против иранского Азербайджана наступлени
ям. Они затронули изолированные армянские 
поселения, располагавшиеся на границе с 
Персией, но не центры внутренних районов 
страны с большим количеством населения.

Дезертирство армянских солдат из 3-й 
армии во время битвы при Сарыкамыше, 
подтвержденное турецкими и немецкими 
источниками8, так же как и тот факт, что два 
батальона армянских добровольцев вступи
ли в сражение бок о бок с русскими силами,

Sanders L. von. Op. cit. P. 51.
2 Dadrian V. The Role of the Special Organization... Pp. 12-14; Kaiser H. A Scene from the Inferno, The

- — enians of Erzerum and the Genocide, 1915-1916, in KieserH.-L. and D. J. Schaller(ed.). Der Volkermord an den
eniern und die Shoah, Zurich, 2002. S. 130-131.
3 Dadrian V. Op. cit. P. 12; Kaiser H. Op. cit. P. 130.
* LepsiusJ. Rapport secret sur les massacres d ’Armenie, Paris, 1919. P. 90; Dadrian V. Op. cit. Pp. 13-14.
: LepsiusJ. Op. cit. P. 90; Dadrian V. Op. cit. P. 14.
5 BNu/ Fonds A. Andonian, Materiaux pour I’histoire du genocide, P.J.1/3, liasse 40, Deportations a Ba§kale, 

т  -12; Barby H. Au Pays de I’epouvante, Paris, [1917]. Pp. 234 234; K4vorkian & Paboudjian. Op. cit. P. 564 (ав-
—сы указывают число армян в районе равным 3.505 человек); Karpat К. Ottoman Population, 1830-1914, 
;e~ography and Social Characteristics, Wisconsin, 1985. C. 182 (автор указывает число 4 297 человек).

* Barby Н. Op. cit. Pp. 235-240; K6vorkian & Paboudjian. Op. cit. P. 544 (по оценкам, в 1914 г. в этих городах
• деревнях проживало 800 армян).

; Bloxham D. Op. cit. P. 115, n. 97-98.



дают объяснение этим массовым убийствам, 
описанным как карательные меры. Пред
положительно, дезертирство глубоко пора
зило генеральный османский штаб и усили
ло их недоверие по отношению к армянским 
солдатам. Однако в обсуждении проблемы 
дезертирства османской армии во время 
Первой мировой войны Э, Цюрхер отмеча
ет, что дезертирство, начиная с 3-й армии1, 
было широко распространенным явлением 
во всех османских армиях и что на то были 
различные причины: плачевные жилищные 
условия солдат, нехватка питания и военной 
техники. Хотя он не представляет результа
тов зимнего наступления 1914/15 г., в ко
тором выжило относительно малое число 
османских солдат (по оценкам, около две
надцати тысяч избежали смерти), он отме
чает, что при захвате Трапезунда и Эрзурума 
русскими зимой 1916 г. 3-я армия, в которой 
больше не было армянских рот, в результа
те дезертирства потеряла пятьдесят тысяч 
человек — большую часть своих сил2. Кроме 
того, значительное количество солдат 3-й 
армии было взято в плен и интернировано в 
Сибирь; возможно, эти люди считались уби
тыми или дезертирами. Армянских солдат 
держали в Сибири в одинаковых условиях с 
другими османскими солдатами, и они были 
освобождены только в июне 1916 г., после 
того, как католикос Армении неоднократно 
вступался за них перед российским военным 
руководством. В общей сложности, они про
вели восемнадцать месяцев в качестве во
еннопленных3. В конечном счете сам Энвер 
пережил ад Сарыкамыша только потому, что 
армянский офицер из Сиваса, ветеран бал
канской войны, вынес его на спине во время 
всеобщего панического бегства. Вице-ге
нералиссимус обращает на это внимание 
в похвальном письме, которое он написал

армянскому предстоятелю Коньи Гареги
ну Вардапету4. Со своей стороны, Джемигг 
сообщает, что много случаев дезертирсте; 
было даже в рядах «Специальной организг- 
ции». Начальник отрядов чете Топал Осма.- 
ставший известным весной 1915 г. благода
ря боевым действиям против армян Трапе
зунда, предстал перед военным судом Ризе 
учрежденным Юсуфом Ризой. Он обвинялс- 
в том, что покинул фронт вместе со своим, 
чете. Он был приговорен к пятидесяти уда
рам палками5. Лазские дезертиры из «Спе
циальной организации» также были нака
заны: им сбрили усы, что являлось ВЫСШШ 

оскорблением в лазском обществе6. Когде
23 марта 1915 г. «Специальная организация 
под давлением России приняла решение с: 
освобождении Артвина, ее временный пред
седатель сообщил Шакиру о том, что че~= 
массово дезертировали7. Таким образов 
обвинения в дезертирстве, широко рас
пространенном в то время явлении, должна 
рассматриваться с осторожностью.

Д. Блоксхэм отмечает в связи с вовлече
нием батальонов армянских добровольце; 
в боевые действия против османских сил 
что большинство сражений ноября — де
кабря 1914 г. и января 1915 г. проходит, 
в зонах сражения добровольцев на фронте 
например в Каракилисе и Баязеде, где по
сле русского отступления восемнадцать де
ревень пострадали от вымогательств чете 
«Специальной организации», проведенных; 
качестве карательных мер8. Этого, конечно 
недостаточно для объяснения около шест
надцати тысяч жертв в пограничной полосе в 
период между ноябрем и январем. Большин
ство жертв массовых убийств в самых север
ных регионах возле Абрахама, например 
было убито в районах, где начатое турец
кими силами наступление было встреченс

1 Zurcher Е, J. Between Death and Desertion. The Experience of the Ottoman Soldier in World War I, Turcica 2: 
(1996). Pp. 235-257.

См. Обзор операций, проводимых армянскими добровольцами. Golnazarian-Nichanian М. LesArmenier; 
d ’Azerba'fdjan: histoire locale et enjeux гёдюпаих, 1828-1918, these de doctorat, Universite Paris, III, 2002 
Pp. 145-152.

2 Ibid. P. 244, n. 29.
3 «The liberation of the Armenian prisoners». Статья, опубликованная в тифлисской ежедневной армянска.- 

газете «Горизонт», 30 июня 1916.
4 Тер-Егиаян 3. Указ. соч. С. 96; Кригер. Указ. соч. С. 29. Этим солдатом был лейтенант Ованес Агиняь 

который вскоре погиб на фронте.
5 Cemil A. Op. cit., «Vakit/Haratch» 58-59.
6 Ibid. «Vakit/Haratch» 77.
7 Ibid. «Vakit/Haratch» 82.
8 Bloxham D. Op. cit. P. 117.



сопротивлением только казаков. Наиболее 
вероятно, что эти злодеяния явились выра- 
«энием враждебного отношения к армянам, 
оторое глубоко укоренилось в «Специаль
ной организации», даже несмотря на бес- 
порный факт, что план систематического 
. ничтожения армян еще не существовал.

Очернение армянского населения оче
видно в докладе Арифа Джемиля о произо- 
_едших событиях. Он обращает внимание 
-ia то, что чете «Специальной организации», 
уступившие перед продвигающимися в 
-апдыран русскими войсками, обнаружили 
. армянского аптекаря в Арджише «большое 
<оличество документов», «указывавших на 
■с что армяне планировали свое движение в 
сотрудничестве с русскими, и раскрывавших 
-г* план выполнения концепции истребле- 
-*ия»1. Джемиль придает этим «документам» 
большое значение и без замедления обна
родует их, поскольку они кажутся ему мате- 
:иальным доказательством армянского пре
дательства. «Армяне внутренних районов 
гураны, — пишет он, — пытались с помощью 
: с 'анизованных солдат подвергнуть опасно
г о  тыл нашей армии и заблокировать пути 
вступления. Некоторое количество важных 
-сиказов в отношении армянских чете по
пало в наши руки. Эти приказы, касающие- 
:я  их будущего продвижения, заключали в 
:ебе абсолютно все, в мельчайших подроб- 
-остях»2.

Хотя данный отрывок был написан более 
-ем через пятнадцать лет после события и, 
-эсомненно, находился под влиянием ар
мянской государственной измены, сфа
брикованной Стамбулом после события, он 
: ” ражает настроение духа, объединявшее 
-.рок. Не подлежит сомнению тот факт, что 
Л.«:емиль и его товарищи были уверены в ар- 
шнекой измене, и именно это заставило его 
-слностью огласить «важные приказы»3. Вни
мательное чтение, однако, показывает, что в 
действительности содержание брошюры, ее

смысл немного искажены военным перевод
чиком. Брошюра «Правила сражения», на
писанная известным Андроником, была соз
дана в дни султана Абдул-Гамида и предна
значалась для армянских фидайи4. Вот так, в 
кратком изложении Джемиля описано осоз
нание младотурками возникновения тайного 
сговора армян. Трудно сказать, чем являлось 
это осознание — обычной пропагандой или 
истинным осуждением, характерным для ис
каженного восприятия реальности.

После разгрома под Сарыкамышем «Спе
циальная организация» ясно осознала, что 
это было тяжелым ударом. Отряды чете 
были собраны в Мело по приказу Филибе- 
ли Ахмеда Хильми-бея, в то время как Кара 
Кемаль направился обратно в Константино
поль, а Шакир Ниази-бей, помощник Беха- 
эддина Шакира, уехал «отдохнуть»5. 11 фев
раля 1915 г. д-р Шакир сам отвел войска в 
Юсуфели в окрестностях Артвина и попытал
ся снова привести свои отряды в порядок6. 
Но, по сообщению Джемиля, эпидемия тифа 
достигла такого масштаба, что Шакиру бы
ло поручено создать на его базе в Эрзуруме 
центр медицинского обслуживания и коор
динировать усилия врачей города7.

В это время «Специальная организация» 
представляла собой, несмотря на дезер
тирство, одну из немногих сил, все еще спо
собных на сопротивление русским, которые 
осторожно ждали конца зимы, чтобы про
должить наступление. Джемиль, кроме того, 
высказал симптоматично мрачное предчув
ствие: «Не было сомнения в том, что если 
русские смогут отобрать назад завоеванные 
нами земли, они не оставят в живых не еди
ного турка или мусульманина»8. Невозможно 
категорично утверждать, что это мрачное 
предчувствие было прямым следствием вы
могательств, совершенных чете в этих реги
онах, но это вполне вероятно.

Не называя определенной даты, Джемиль 
указывает, что в конечном счете «председа-

Cemil A. Op. cit., «Vakit/Haratch» 71.
г Ibid. «Vakit/Haratch» 83.
; Ibid. «Vakit/Haratch» 83-85.
4 Оригинальное название работы: «Правила сражения», Женева, 1906 (на арм. яз.). Эти инструкции для 

:;_-дат фидайи рекомендуют, например, передвигаться по ночам, сохранять дисциплину в группах и под
- >-яться командующему офицеру. Использовались в период гамидовского правления, когда АРФ сохраняла 
■обильные отряды в регионах Ван и Битлис.

5 Cemil A. Op. cit., «Vakit/Haratch» 83.
5 Ibid. «Vakit/Haratch» 73.
7 Ibid. «Vakit/Haratch» 77.
! Ibid. «Vakit/Haratch» 82.



тель «Специальной организации» д-р Бе
хаэддин Шакир покинул Эрзурум и, спасая 
положение, уехал в Стамбул; он называет 
Хильми-бея временным председателем ор
ганизации»1. Другой военный офицер ут
верждает, что председатель «Специальной 
организации» уехал из Эрзурума в Стамбул 
13 марта 1915 г.2.

Хильми поддерживал контакт со своим на
чальником и неоднократно обращался к нему 
за помощью, в частности, когда он столкнул
ся с желанием армии объединить существу
ющие отряды чете — планом, который, на его 
взгляд, мог только помешать достижению их 
целей. Очевидно, что армии были не по вкусу 
автономные действия «Специальной орга
низации». Вопрос, вероятно, обсуждался в 
верхах, поскольку Авни-паше и Кара Васифу, 
двум высокопоставленным членам Иттихада, 
было поручено наложение дисциплинарно
го взыскания на Специальную организацию 
«как на регулярную армию»3.

Здесь следует сослаться на выводы Дже
миля, поскольку они подытоживают разви
тие Иттихада после возвращения Шакира в 
Стамбул. По словам Джемиля, «многочис
ленные документы выявили [отчетливо по
казали], что внутренние враги готовились 
напасть на нашу армию с тыла. После того, 
как Бехаэддин Шакир представил все это

вниманию Центрального комитета иттихади
стов в Стамбуле, Комитет работал совмест
но с ним над определением необходимых 
для принятия мер; благодаря им турецкая 
армия избежала огромной опасности. Ре
зультатом их сотрудничества стал закон о 
депортации»4.

Хотя нельзя с уверенностью сказать, что 
Шакир инициировал решение Центрального 
комитета обратить слова в действия, просто 
показав эти «многочисленные документы», 
наверняка его доклад оказал огромное вли
яние на это решение. Коллеги по комитету, 
без сомнений, более обычного склонялись 
обратить внимание на его доводы.

Очевидно, что «многим доверенным ли
цам, направленным в Персию или Батум для 
создания там организаций», как бывшему 
министру общественных работ Чюрюксулу 
Махмуду-паше, смещенному с должности 
перед пятой комиссией Османского пар
ламента5, была поручена миссия развития 
экспансионистских планов Иттихада в турко
язычном окружении, тогда как деятельность 
Шакира в области, подконтрольной 3-й ар
мии, попала в категорию внутренней осман
ской политики в армяноязычном окружении. 
Провал операций вне территории Турции яв
но ускорил реализацию плана демографиче
ской гомогенизации восточных провинций.

' Ibid. «Vakit/Haratch».
2 Dadrian V. Op. cit. P. 18. Дадрян ссылается на Ali Ihsan Sabis, Harp Hatiralarim [Mes memoirs de guerre], II, 

Ankara, 1951. S. 192.
3 CemilA. Op. cit., «Vakit/Haratch» 82.
4 Ibid. «Vakit/Haratch» 88.
5 SHAT, Service des renseignements de la Marine, Turquie, 1BB7 236, doc. № 1689 B-9, Constantinople le

2 fSvrier 1920, le lieutenant de vaisseau Goybet, annexe 18, completant les annexes 6 et 7, «D6position de Tchuruk 
Soulou Mahmoud pacha».



ГЛАВА 7

Военные действия и массовые убийства в иранском 
Азербайджане: сентябрь 1914 г. — апрель!915 г.

Мы уже знаем, что Иттихад поручил д-ру 
: _|ухи и Омеру Наджи, бывшему члену Цен- 
-эального комитета и известному фидайи, 
: нормировать отряды чете «Специальной 
;:'анизации» Ванского региона и иранско- 

Азербайджана1; что Наджи было поруче- 
зедение диалога с лидерами дашнаков в 

эегионе2; и, наконец, что 19 сентября 1914 г.
нистр внутренних дел приказал Наджи

о  эрить вербовку лидеров курдских племен 
Е .'эанском Азербайджане3 с целью пресле- 
и гания  русских войск, размещенных в рай- 
>-е. В депеше от 26 сентября 1914 г. Барта 
яг Зандфора, французского вице-консула в 
z i-e , сообщалось о распространении в Пер
: •• печатного обращения к мусульманскому 
-зселению с призывом проявить «ислам- 
эг.ю  солидарность, чтобы прогнать врага с 
- i_ i ix  земель»4. Французский дипломат у г
о ж д а л , что «три турецкие банды», каждая 
в  которых включала 150 человек, «до на- 
—:ящего времени отправленные» в Персию, 
гъиГ.1 «очень хорошо вооружены и снабжены 
::мбами» и что «обращение», переданное 
-~енам этих банд для распространения в 

~Чэсии [было подписано] персидским ре
* : -юционером и имело цель — поднять вос- 
—1 ния в Азербайджане»5. Далее в его сооб- 
шении говорится, что «три тысячи четыреста

курдских кавалеристов должны были со
браться здесь под командованием бывше
го инспектора вилайета Абдулкабера-бея», 
которого произвели в бригадные генералы. 
Таким образом, мы видим, что лидеры «Спе
циальной организации» были особо активны 
в провинции Ван, что они зависели от под
держки местной знати, которую они просили
о помощи во имя религиозной солидарно
сти, а также то, что Вану была отведена глав
ная роль в этих маневрах.

Боевые действия начались всерьез в 
ноябре — декабре 1914 г., когда русские 
войска, расположившиеся в Хое, атаковали 
османскую территорию, непосредственно 
угрожая Вану, хотя их собственному тылу 
угрожали курдские племена, привлеченные 
Специальной организацией на свою сторо
ну. Турецкая контратака была направлена в 
Котур, крепость возле границы. В середине 
декабря пришли новости о том, что двести 
армянских беженцев из региона Башкале 
прибыли в Салмаст, так же как и двести во
еннопленных, в большинстве армян или си
рийских католиков, взятых в плен русскими6. 
Здесь нас интересует военная кампания, 
проводимая в конце декабря турецкими си
лами на озере Урмия, очевидно, скоордини
рованная с энверской кампанией на севере,

См. выше, с. 198, примечание 1. Они прибыли с д-ром Шакиром.
- См. выше, с. 208, 246.

См. выше, с. 247, примечание 2.
‘ АМАЕ, Perse, n.s., vol. 18, ff. 112, 113 (для прокламации).
; ibid., f  112,
= АМАЕ, Perse, n.s., vol. 18, f  201 v*. Письмо Никола, французского консула в Тавризе, в Министерство 

-сстранных дел, 14 декабря 1914. Подробнее см.: Golnazarian-Nichanian М. Op. cit. Pp. 109 и следующие
— ; - . 1ЦЫ. Мы получили большую часть этой информации от Мэри Шауффер Платт из пресвитерианской 

чссии  в Урмии: эти сведения освещают события в период с 9 января по 3 июня 1915 г. Опубликовано в: 
S to eV. The Treatment of Armenians in the Ottoman Empire, 1915-1916, London, 1916.



которая вынудила русских оставить Урмию
2 декабря, Салмаст — 3 декабря и Тавриз —
5 декабря1. Первый личный состав Турции 
был вскоре подкреплен шурином Энвера 
Джевдетом, который 20 декабря был офи
циально назначен начальником военной ад
министрации Вана и командиром турецких 
войск на персидской границе2. Официаль
ное заявление, сделанное в Тавризе 25 ян
варя 1915 г.3 Ибрагимом Фузи, «командую
щим османскими войсками и мусульмански
ми муджахидами, присланными из Мосула», 
показывает, как эти «солдаты ислама» вер
бовались иттихадистами, планирующими 
иметь дело с армянами:

«Армяне, подданные иностранной дер
жавы, которые в данное время оказывали 
сопротивление и сражались с исламскими 
армиями, атаковали имущество мусульман, 
их жизнь, репутацию и честь: с религиозной 
и правовой точки зрения их имущество — за
конная цель исламских солдат. Их активы 
представляют собой законные трофеи: реа
лизованные в них ценности должны быть по
трачены на приобретение товаров, необхо
димых армии. Согласно полученному нами 
отчету, некоторые жители города, некото
рые торговцы сохраняют имущество армян, 
иностранных подданных, на предприятиях и 
в домах. Таким образом, мы информируем 
всех жителей города, что любое лицо, запо
лучившее товары из коммерческих запасов 
или иностранных армян... рискует подвер
гнуться суровому наказанию и конфискации 
своего имущества».

Другое обращение, недатированное, но 
выпущенное приблизительно в это время 
и подписанное Хаджой Мирзой Абулом Га
саном, гласит: «Во имя Бога, будь он про
славлен. Вышеупомянутые личности должны 
быть убиты, а их имущество должно стать 
добычей мусульман. Бог лучше знает»4. Эти 
откровенные панисламистские призывы бы
ли типичны для интервенций турецкой армии 
и «Специальной организации» в иранском

Азербайджане. Они не оставляли сомнений 
относительно намерений Иттихада в это’ 
регионе в январе 1915 г.; они также показы
вают, что цели Иттихада не были исключи
тельно военными. Наконец, нужно сказать 
что человек, подписавший первый из эти* 
двух документов, был одним из пропаганди
стов, завербованных Иттихадом для продви
жения панисламистской кампании.

Продвижение турок, естественно, посея
ло панику среди азербайджанских христиан 
которые недавно, при султане Абдул-Гами- 
де, пережили захват турок. 25 декабря на
чалось массовое бегство этих христиан по 
мосту Джулфа в направлении долины реку 
Араке на Кавказе. По информации совпада
ющих источников, собранной Магдалене.' 
Голназарян-Ничанян, в общей сложности 
по состоянию на 30 января 1915 г., на Кавказ 
направилось 53 437 армянских и 9658 си
рийских беженцев5. Только в конце апрег- 
1915 г. и в начале наступления русских эт.- 
беженцы начали возвращаться домой. Не
сколько сотен армян умерло в пути; другие 
сохранили свои жизни благодаря бегству 
Экономические последствия нашествия ту
рок были катастрофическими: все деревн,- 
были разграблены и сожжены дотла. Ситуа
ция усложнялась тем, что в тот же короткий 
период несколько сотен беженцев из сель
ских местностей Ванского вилайета запол
нили Салмаст-Дилман, спасаясь бегство'/ 
от массовых убийств, сопровождавших вы
вод войск Джевдета из Азербайджана в на
чале апреля6.

Однако панисламистских призывов и 
разрешений атаковать христиан, изданные 
для правоверных, было недостаточно для 
того, чтобы спровоцировать восстание сре
ди местного населения, которое не привык
ло к так называемым обрядовым бойням, ча
стым в Османской империи. Грязная работа 
выполнялась турецкими силами, чете и их 
местными союзниками. С прибытием 8 ян
варя 1915 г. турецких оккупационных войск

1 Golnazarian-Nichanian М. Op. cit. Pp. 110-111. Sanders L. von. Op. cit. P. 57. Сандерс подтверждает, что 
турецкие войска заняли Тавриз 15 января. Однако ссылка, вероятно, идет на войска Джевдета.

2 Антонян А. Указ. соч. С. 24. Антонян утверждает, что он уже занимал должность, но не подтвердил сво/ 
функции немедленно.

3 АМАЕ, Perse, n.s., vol. 18, f  142.
4 АМАЕ, Perse, Perse, n.s., vol. 18, f  142.v‘ . A-До. Указ. соч. С. 97-98. A-До указывает, что Врамян, депута- 

из Вана, получил каблограмму от Омера Наджи 17 декабря, отправленную из Базергана, на турецко-персид
ской границе; Наджи находился там с «армией Мосула», вероятно, сформированной из местных чете.

5 Golnazarian-Nichanian М. Op. cit. Pp. 111-114.
6 Ibid. Pp. 127-130.



а Тавриз, наблюдатели, дипломаты и мис
: .«онеры обнаружили выдававшую себя за 
регулярную армию «банду курдов всех воз
растов и положений, некоторые из них были 
-а лошадях, другие на мулах и остальные на 
: шах. Почти все эти животные были нагру-
• ены ящиками, узлами с одеждой, коробка- 

и коврами»1. Это указывало на то, что эти 
-еэегулярные войска захватывали все, что 
м попадалось на их пути в христианских де

ревнях. Во время трехнедельной оккупации 
"авриза, однако, господствовал порядок; не 
::зершалось злодеяний, и лишь незначи
тельное преследование армян имело место, 
'акая ситуация, по-видимому, сложилась
5 тагодаря присутствию в городе иностран- 
- ых наблюдателей, чего нельзя сказать об 
_-;\1ии, месте оседания крестьян из дере- 
;знь на равнинах, которые не смогли вовре
мя сбежать на Кавказ. Более 17 ООО христи- 

включая 2000 армян, нашли прибежище 
е пресвитерианской миссии в Урмии; еще 
2DOO человек, большей частью сирийцы, за- 
'р.~нили Лазаристскую миссию в начале ян
варя 1915 г. Пресвитерианцы, как граждане 
-ейтрального государства, избежали ярости 
аойск. Лазаристам не так повезло; их ре
: Менция была атакована 11 февраля «под 
-эедлогом», что «они прятали там оружие и 
а-.г/ницию»2. Произошло только несколько 
•с»1Йств, большинство жертв — старики, от
казавшиеся покидать свои дома, но в наме- 
:ениях совершения массовых убийств явно 
-а было недостатка.

В Салмасте, маленьком городке, распо- 
-;<енном недалеко от Дилмана на равни- 
-е к северу от той, где расположена Урмия, 
асмян не трогали до 14 февраля, поскольку 
а этом обществе без иностранной миссии
о  приютили соседи-мусульмане. Именно 
азесь во второй половине февраля были со- 
аеошены самые массовые бойни. Военная 
✓-рость командира Ростома Бега позволи

ла арестовать около 800 армян и отослать 
их в соседние деревни Хафтеван и Хосрова; 
после пыток и нанесения увечий их убили и 
бросили в колодцы и водоемы3. Согласно 
немецкому источнику, 21 000 христиан стали 
жертвами турецких боевых действий в Азер
байджане в период с ноября 1914 г. по де
кабрь 1915 г., большей частью на равнинах 
Салмаста и Урмии, не говоря о похищенных 
и увезенных курдскими племенами женщи
нах и детях4.

Последняя крупнейшая османская атака 
была проведена Хали-беем [Кутом], дядей 
Энвера, в апреле 1915 г. Он уступил свой 
пост начальника военной администрации 
Стамбула и члена исполнительного комите
та «Специальной организации» полковнику 
Джеваду, чтобы принять командование пя
тым экспедиционным османским корпусом, 
созданным для атаки иранского Азербайд
жана6. Исход турецкой атаки был подведен 
в Дилмане, где боевые действия начались 
18 апреля/1 мая, когда сопротивление ар
мянского города Вана уже началось. Халил и
12 000 его людей при поддержке 4000 курд
ских нерегулярных войск противостояли 6-й 
российской дивизии генерала Назарбекова, 
подкрепленной первым батальоном добро
вольцев под командованием Андраника6. Ту
рецким войскам было нанесено поражение; 
они отступили к Ванскому вилайету, где си
туация была накалена до предела.

Носила ли жестокость азербайджанской 
кампании тот же характер, что и совершен
ная в то же время дальше к северу, на рус
ско-турецкой границе? Здесь также злодея
ния совершали чете «Специальной органи
зации», возглавляемые Омером Наджи, но 
состоявшие из курдских гамидие, черкесов 
и национальных войск из Азербайджана. 
Следует также отметить, что, по словам ино
странных свидетелей, такие действия были 
узаконены панисламистской идеологией.

Ibid. Pp. 132-134.
-ib id. Pp. 136-139.
; Ibid. Pp. 139-140, cites ACEHA, fonds 121, vol. 2, liasse 153, Г, publie in extenso. P. 305.
4 Ibid. Pp. 140-142.
= См. выше, с. 209-210.
5 Golnazarian-Nichanian M. Op. cit. Pp. 151-153. To есть 8 000 человек регулярных русских войск, включая 

.-;-очисленных казаков-кавалеристов и 1000 армянскихдобровольцев.
Себух А. Страницы из моих воспоминаний, I, Бостон 1925. С. 188-243 (на арм. яз.). Себух, бригадный 

:-.-андир этой кампании, подробно описывает сражения, в которых принимал участие Первый батальон, а 
■иске зрелище, представляемое деревнями, армянские жители которых пали жертвами массовой резни во 
гсемя похода на османскую территорию со стороны района Нордуз.



Ситуация в Ване: от приказа о мобилизации 
до осады в апреле 1915г.

В конце 1914 г. Тахсин-бей, имевший 
репутацию человека, придерживающегося 
умеренных взглядов, все еще оставался гу
бернатором Вана. Во всей северной части 
вилайета, где армяне составляли большин
ство и где АРФ имела значительное полити
ческое влияние, власти продолжали отно
ситься к лидерам дашнаков с уважением; от
ношения дашнаков с местной группировкой 
младотурок, возглавляемой полковником 
Джафаром Тайаром и Кючюком Кязимом, 
оставались лояльными1, Арам Манукян, Иш
хан (Никол Микаэлян) и депутат парламента 
Аршак Врамян, избранный весной 1914 г., 
позаботились о смягчении проблем, воз
никших ввиду декларации приказа об общей 
мобилизации и первых реквизиций. Армян
ские лидеры были даже приглашены на це
ремонии по случаю отбытия войск на Кавказ 
в октябре2. Однако произошло несколько 
происшествий, которые нарушили спокой
ствие в Ване: отзыв в Стамбул 29 августа 
Н. Хоффа, положивший полуофициальный 
конец армянским реформам; убийство в Ба- 
язеде местного лидера дашнаков в сентя
бре 1914 г.; арест трех лидеров гнчаковцев 
в городе Ван. В личной беседе с В. Папазя- 
ном Вахи Тахсин оправдал этот арест на том 
основании, что эти три гнчаковца провели 
тайные встречи в Румынии и готовили заго
вор против режима3. Однако в то же время 
он старательно отмечает, насколько власти 
оценили верноподданническую политиче
скую линию АРФ.

Одно событие служит барометром си
туации в Ване — это общая мобилизации 
В Ване она прошла очень рано, начавшис- 
при особых обстоятельствах в воскресенье 
9 августа. Войска заняли свои позиции н; 
широкой площади напротив собора Арара. 
незадолго до окончания церковной службы 
и все покидающие церковь мужчины, так же 
как все торговцы, имевшие магазины на плс- 
щади, были задержаны и выведены прямо « 
городским казармам. Поскольку не соблю
далось возрастного деления, отбор мужчи- 
призывного возраста занял несколько дне.'' 
Некоторые призывники вскоре дезертирова
ли и подверглись активному преследование 
властей. Тем временем армия начала рекви
зировать телеги и тягловый скот в деревнях- 

Такая ситуация наблюдалась везде, мо
билизация крестьян приостановила полевье 
работы в тот самый момент, когда урожай 
начал поспевать. Непосредственным ре
зультатом стал существенный рост цен не 

хлеб. Для решения этих проблем прелатств: 
и местные власти пришли к соглашению : 
предоставлении увольнения крестьянам дг= 
того, чтобы те могли собрать урожай, а та» 
же учителям хотя бы для временного прове
дения занятий. Армянские депутаты и пред
стоятель наставляли население безропотнс 
подчиняться приказу о мобилизации5. При
каз командующего 3-й армией Ахмеда Из- 
зет-паши, бывшего военного министра, б ы  
издан в конце августа; в дополнение к деся
тине 2,5 процента урожая надлежало отпрае-

1 Папазян В. Указ. соч., II. С. 291-292.
2 Там же. С. 293.
3 Там же. С. 295.
4 Тер-Егиаян 3. Указ. соч. С. 52. Письмо архиепископа Вана в адрес Патриархии, 27 сентября 1914. Пер

воначально мобилизация затрагивала всех мужчин в возрасте до 45 лет, но местные власти взяли на се&= 
инициативу снизить верхнее ограничение до 42 и затем до 36 лет, чтобы не парализовать местную эконо
мику. Однако из Стамбула поступали приказы о соблюдении верхнего ограничения в 45 лет; А-До. Указ.
Эта книга представляет собой наиболее полный армянский источник касательно событий в Ване. А-До под
тверждает, что население противилось призыву и что Арам принял на себя обязательство собрать 300 мо
лодых мужчин перед конаком для зачисления в армию (там же. С. 71); UssherC. D. An American Physician и  
Turkey, London, 2002 (2е edv). Pp. 116-118. Автор отмечает, что жандармы вошли в деревни в южной част, 
вилайета и забрали армянских призывников без лишнего шума в рекрутинговый центр в Ван; ответственнье 
за вопросы логистики, однако, не были готовы предоставлять питание и снаряжение для вновь прибывши* 
A-До также отмечает, что доля турок и курдов, которые отказывались исполнять свой военный долг и таки' 
образом считались дезертирами, превышала долю армян-отказников. Армяне, призванные из Вана, служи
ли на Кавказском фронте (с. 117).

5 Тер-Егиаян 3. Указ. соч. С. 52.



тр ~ ъ  прямо ему в Эрзурум. Для исполнения 
- ;  <аза были мобилизованы фактически все 
т_э доступные транспортные средства1. Как
- :-ти во всех восточных вилайетах, уход всех

хчин на военную службу привел к серьез- 
- t .м проблемам безопасности в не обороня
емых на тот момент деревнях. Соответствен
- : прелат попросил вали разместить охрану 
г :-~их деревнях. Другая проблема, ставшая 
: ::б о  актуальной в ноябре, связана с рекви- 
v _иями для армии. Не приходится говорить, 
-~о эта операция местных властей проходила 
-г«* далеко не идиллических условиях. Война 
"•^доставила исключительную возможность 
л "  разграбления армянского имущества и 
* : -учения реальных доходов при малых за- 
—-атах, и совсем не обязательно, что именно 
ас*.<ия получала выгоду от этих конфискаций.
I  декабря 1914 г. ванские торговцы напра
вляй в патриархию петицию с просьбой об
: "иться  к министру юстиции от своего име- 
- 1 Петиция была передана в министерство
-  декабря. В ней торговцы жаловались на

— что местные власти реквизировали то- 
стоимостью 20 ООО турецких фунтов, без

■оедложения малейшей компенсации вза- 
еч (в нарушение установленных правил), 

; результате чего они были не в состоянии 
-чатить военные налоги, налагаемые на них2.

Ситуация стала еще более напряженной 
-эсле прибытия в конце сентября Джевдета, 
_узина Энвера. Джевдет был более ради- 
^ ь н о  настроен, чем вали Тахсин-бей. Яв- 
-=ясь албанцем по происхождению, он был 
гэном Тахира-паши, бывшего вали Вана, и 
-есть своей юности он провел в городе. Он 
-эхже был близким другом Аршака Врамя- 
-а. с которым учился в одном классе в стам-
г.льском «Мюлкийе». Таким образом, он 
детально ознакомился с ситуацией в Ване и 
: сознал, что необходимо поддерживать дру- 
«эские отношения с местными руководите- 
-=ми АРФ, которые на протяжении долгого

времени занимались решением повседнев
ных проблем в области.

Вступление турок в войну привело, на
ряду другими значительными событиями, к 
изгнанию 21 ноября 1914 г. из города всех 
французских миссионеров; американские 
миссионеры, однако, остались3. В тот же 
самый период первые военные действия 
привели к прибытию в город беженцев, спа
савшихся бегством от боевых действий или 
пострадавших от жестокости чете «Специ
альной организации», которые нанесли удар 
по армянским деревням восточных районов 
Башкале и Махмудие4. Приютившие выжив
ших с ужасом слушали подробные описания 
злодеяний, совершенных чете «Специаль
ной организации». Те, кому удалось спа
стись, говорили, что чете убивали с «рафи
нированной беспрецедентной суровостью». 
Приготовления, проводимые Омером Наджи 
с намерением сформировать отряды чете, 
не остались не замеченными руководителя
ми дашнаков. Их приоритетом, однако, бы
ло избежать всех провокаций и поддержать 
диалог с вали и народными властями.

Еще несколько серьезных случаев про
изошло в Ванском вилайете в период с де
кабря 1914 г. по март 1915 г. Каждый раз 
армянские лидеры были вынуждены вмеши
ваться для умиротворения ситуации. В Пе- 
лу/Пили, деревне, находящейся на границе 
районов Гарзан и Геваш, в начале декабря 
был обрублен телеграфный кабель. Кайма
кам, прибывший в сопровождении жандар
мов, обвинил жителей деревни и приказал 
сжечь деревню дотла, хотя большинству 
жителей удалось спастись бегством5. Дру
гой случай произошел в середине февраля 
в Гаргаре, на границе вилайетов Вана и Бит- 
лис. Здесь при атаке жандармов молодые 
мужчины нанесли ответный удар. Деревня 
была в конечном счете разграблена курдски
ми чете, в то время как ее жители бежали в

1 Там же. С. 53; Ussher С. D. Op. cit. Р. 118. Автор подтверждает, что призыв и реквизиции запустили в 
гегионе «экономический кризис» и что все транспортные средства были конфискованы властями.

2 Тер-Егиаян 3. Указ. соч. С. 54.
3 APC/PAJ, 3 470-471-472, Bureau conformation du Patriarcat, Faits et documents, № 37, L’affaire de Van.
4 См. выше. С. 278, 287-288. A -До. Указ. соч. С. 80 Автор указывает, что Наджи отправился в Персию 

-еред войной и был провозглашен главой нескольких отрядов чете, состоявших из черкесов и лазов, а также 
-эедставителей курдских племен, «известных своей жестокостью».

5 A-До. Указ. соч. С. 132-133 (Пелу). С. 134-136 (район Гаргаг, середина февраля).
В официальной брошюре, опубликованной в 1916 г., это событие описывается следующим образом: 

•3 конце года [1914] жандармы были атакованы вооруженными людьми в Муше и Хизане. Связь между Ва- 
-ом и Битлисом была оборвана, и телеграф был выведен из строя». (La verite sur le mouvement revolutionnaire 
i-m6nien et les mesures gouvernementales, Constantinople, 1916. Pp. 16-17).



районы Моке или Геваш1. Деревня Ардзге, 
расположенная в районе Адисеваз, к се
веро-востоку от озера Ван, где армянский 
каймакам Петрос Мозян был уволен в авгу
сте 1914 г., стала местом действия третьего 
эпизода2. Члены курдского племени чато, ко
торые уже опустошили Мелазкирт, Эрджиш, 
Перкри и Арджаке, 25 февраля 1915 г. ата
ковали деревню Коджер, разграбляя ее, на
силуя женщин и похищая молодых девушек 
и скот. Для защиты других деревень области 
была немедленно сформирована группа са
мообороны из пятидесяти молодых мужчин. 
26 февраля, когда те же курды атаковали две 
соседних деревни в районе Адилджеваз, они 
были встречены обстрелом и понесли поте
ри в несколько погибших. Заключительный 
случай произошел 24 марта в районе Тимар, 
к северо-востоку от озера Ван, где солдаты 
и жандармы окружили группу самообороны, 
пришедшую из Адилджеваза. Арам поспе
шил на место бойни, чтобы восстановить по
рядок и предупредить столкновение3.

Эти события поддерживали напряжение. 
Очевидно, они были истолкованы местными 
властями и представителями армян с диа
метрально противоположных сторон. В мар
те Врамян послал министру внутренних дел 
меморандум о массовых убийствах, совер
шенных в районах Башкале и Махмудие, и, 
вообще о небезопасной обстановке, царив
шей в регионе. Этот документ представляет 
особый интерес, поскольку в нем выражено 
мнение армянских представителей о собы
тиях зимы 1914-15 г. и рассмотрен вопрос
об обоснованности обвинений, выдвинутых 
военными и гражданскими властями. Вра
мян начал с замечания о том, что 150 гами
дие из курдского племени мазрик, возглав
ляемые Сарифом-беем, принимали участие 
в атаке на армянские деревни Башкале. Ту
рецкие военные источники, продолжал он, 
указывали на сопротивление армян успеш
ной попытке турок отвоевать небольшой 
город, чтобы оправдать это вмешательство, 
в то же время критикуя армян за очевидное 
следование за отступающими русскими вой
сками. Врамян указывает на это противо

речие, спрашивая, как это возможно, чтссь 
армяне оставили свои семьи и пошли за рус
скими. Он добавляет, что «местные влаг~- 
в Башкале сообщили только о том, что си* 
приказали арестовать одиннадцать человеь 
имена которых упоминаются в их доклад 
Этим людям было приказано поехать в Б ~  
и они были убиты в пути. По этой причине - 
отправил несколько жалоб в адрес Махме^г 
Шефика-бея, временного вали, прося еп  
дать разрешение навести справки для со
ставления списка убитых и пропавших се: 
вести и предоставления помощи их нуждах- 
щимся семьям».

Врамян отмечает, что его жалобы me 
нашли какого-либо отклика, как и его пред
ложение перевезти в Ван нескольких 
несчастных, которые могли бы дать нам де
формацию о ситуации». Он отмечает, что по
степенно получал потверждение того фак~ 
что сотни женщин и детей остались «в руи
нах и пепле деревень», одетыми в лохмо^г- 
и умирающими от голода4.

Переходя к обсуждению бойни в дерег 
нях казы Сарай: Ахориге, Гасан Тарма-г 
Харабсореке и Дашоглу, совершенной i  
конце декабря, армянский делегат напс*- 
нил предлог, под которым жандармы Сарг= 
возглавляемые Абдулом Гадиром и Явери» 
Расимом, появились в Ахориге. По приказ 
каймакама всех мужчин Ахорига ж андар1-'- 
повели в небольшой город Сарай для всс- 
становления там разрушенных бараков. 3= 
день до этого им было приказано не под 
дать Ахориг до получения дальнейших ука
заний. Врамян пишет, что «это было доказа
тельством заранее продуманного умысла 
Эти люди не попали в Сарай, продолжав 
он: они были убиты двумя группами курд:* 
в Авзариге. В тот же день сотни армян уб*- 
ли в Гасан Тамране. Затем каймакам при- i-  
зал изгнать триста уцелевших в Персию. - 
имея возможности перейти занесенные сне
гом горы, они повернули обратно и иска^* 
прибежища в Ингизе и Тархане. Жандар?.'= 
однако, не допустили их к этим двум дерев
ням. Около 70 или 80 человек смогли достиг
нуть Салмаста. Врамян описывает все э т

1 Ibid. Pp. 134-136.
2 Ibid. Pp. 136-141.
3 Ibid. Pp. 141-145.
4 APC/PAJ, PCI Bureau, 2 58. Меморандум Врамяна, представителя Вана, Талаат-бею, министру внутре- 

них дел, март 1915 г. Автор утверждает, что очень большое число женщин и молодых девушек подвергл.-:^ 
изнасилованию, их заставили принять ислам и увезли по разным областям.

Когда Тахсин-бей, вали Вана, был переведен в Эрзурум и сменен на посту Джевдетом, новый вали б=г 
в Персии; он назначил временного вали вести дела в его отсутствие: Ussher С. D. Op. cit. Р. 126.



jE -али для того, чтобы известить министра 
г- .тренних дел о жестокости, совершенной 
> :~мошении армян. Наконец, он описывает 
г'^ерть священника по имени Вардан, кото
рому отрезали нос и уши и выкололи глаза 
*е;едтем, как его застрелили, а его женуза- 
г-авили выйти замуж за привратника1.

Далее армянский делегат описывает 
::.-ни и грабежи, прошедшие в Хазарене 
;  декабря: «5610 голов скота (овец, быков, 
::з в , телят, буйволов и лошадей), зерно и 

ззе сельскохозяйственное орудие было вы- 
ьззено из деревни», в которой затем была 
: ьзрушена церковь. То же самое произошло 
г Сетибеге, где, как отмечает Врамян, «был
- гставлен вопрос о наличии жандармов сре- 
jm -урдов». «Те же сцены, — пишет он, — по- 
з~эялись везде; хорошо организованные 
эойни и грабежи, разрушенные деревни», 
"осле перечисления злодеяний, совершен- 

« в ноябре и декабре, повторившихся 9 ян- 
ягся 1915 г. в Кангаре и еще позже в Нор
:  зе. Эрсише, Ардзге и на северных бере- 
и  озера Ван, Врамян спрашивает, почему 

лестные власти» поддержали такого рода 
действия. Он отмечает, что его требования 
ззъяснений получили следующие ответы: 1) 
ж: .’«не Башкале шпионили в пользу врага; 2) 
-з< эторые армяне, предположительно, огра- 
z-т.' склад турецкого войска, когда русские 
— оглись в страну; 3) некоторые мужчины 
~z-'соединились к русской армии; 4) другие 
:-иззапи вооруженное сопротивление после 
вступления русских; 5) если сотни женщин 
^а л и , то они поступили так добровольно, 
з страстного желания поехать в Салмаст к 

зззим мужьям; и 6) курды были настроены 
тэстив армян2. Уверив Талаата в том, что 
асе эти обвинения были необоснованными, 
гззмян писал: «Антихристианская стратегия 
-з поможет спасти страну... Правительство 
дз-жно прекратить воспринимать армян в 
«иперии как врагов... Если правительство 
:з.'час не способно гарантировать армян- 
:о м у  народу соблюдение их неприкосно- 
=з—1ых прав на жизнь, уважение, религию
•  собственность, то оно должно разрешить 
» г , самому защищать эти права. Предпола- 
-зется, что нижестоящие чиновники неверно 
"с-яли приказы центрального правительства

и ничего не поняли из его стратегии. Затем, 
должно быть, эти чиновники были наказаны и 
принудительно направлены на верный путь».

Подчеркнув, что прекращение насилия 
в интересах страны, депутат парламента 
предложил: 1) направить в район следствен
ную комиссию и собрать «женщин и детей, 
покинутых без источника поддержки в разру
шенных деревнях; женщин, насильно обра
щенных в ислам...»; 2) возместить крестья
нам в разрушенных деревнях их стада и их 
имущество; 3) собрать «винтовки, выданные 
оседлым курдам по инициативе государ
ства»; 4) вооружить отряды милиции только 
после их вступления в вооруженные силы; и 
5) вернуть армянам «оружие, изъятое у них 
силой»3.

Вышеприведенное краткое изложение 
полного меморандума Аршака Врамяна 
пролило свет на проведенную местными 
властями кампанию террора; оно также дает 
нам некоторое представление о его стран
ном диалоге с национальным правитель
ством. У армянских лидеров, по-видимому, 
не было другого выбора, кроме как пове
рить в то, что они были свидетелями откло
нения местных властей от договора. Здесь 
может наблюдаться другое интересное яв
ление: рассуждения коллективно обвиняли 
армян приграничных областей и одновре
менно оправдывали жестокость по отноше
нию к ним, описывая ее как возмездие. Мы 
должны, однако, отметить, что эти местные 
рассуждения еще не были опубликованы 
в столичной прессе. Таким образом, скла
дывается впечатление, что иттихадистское 
правительство провоцировало армян с це
лью заставить их отказаться от публичного 
заявления преданности и восстать. Симпто
матическим является тот факт, что Врамян 
сам составил список различных требований 
местных властей, которые в совокупно
сти стремились показать, что армяне были 
предателями своей страны, чтобы затем 
переопределить проблему как вопрос за
щиты гражданского населения. В письме, 
адресованном министру внутренних дел, 
Тахсин-бей писал: «Вместо того чтобы де
портировать армян в середине войны, со 
своей стороны, я предлагаю удержать их в

APC/PAJ, PCI Bureau, 2 58. Меморандум Врамяна, представителя Вана, Талаат-бею, министру внутрен-
— дел, март 1915 г. Врамян отмечает, что в деревне остались лишь Петрос, мельник в Ахориге, и Йего, еще 
итт I ремесленник: «В них нуждались».

- ibidem.
• Ibidem.



их теперешнем положении впредь до даль
нейшего уведомления и не подталкивать к 
восстанию незаконным применением силы. 
Положение наших войск хорошо известно»’ . 
Высказывание человека, которому отлично 
знакома местная ситуация, не оставляет ни
какого сомнения в желании правительства 
«незаконным применением силы подтол
кнуть к восстанию». Поведение властей Ва
на отражает эту логику, которая может быть 
внушена указаниями национального прави
тельства. Замена Тахсина-бея радикальным 
приверженцем режима Джевдетом-беем, 
шурином военного министра, была, вероят
но, рассчитана на то, чтобы облегчить стра
тегию провокации. Есть достаточные осно
вания верить тому, что перевод Тахсина в 
Эрзурум в феврале 1915 г. был подстрека
тельством Омера Наджи, инспектора партии 
«Единение и прогресс» в Ване и главы «Спе
циальной организации» в регионе.

Ссылаясь на вспыхнувшее 19 апреля 
1915 г. «восстание» в Ване, Тахсин-бей пи
шет: «В Ване не случилось бы восстания, 
если бы мы сами не создали его своими 
руками, применяя силу, эту невыносимую 
обстановку, из которой мы неспособны вы
путаться, и также трудное положение, в ко
торое мы поставили наши войска на восточ
ном фронте. Пройдя это тяжелое испытание 
и его беспощадные последствия, мы, боюсь, 
совершили ошибку, поставив наши войска в 
непригодное для обороны положение, как та 
женщина, что повредила глаз, пытаясь на
красить веки тушью»2.

Другими словами, стратегия, применя
емая партией «Единение и прогресс», была 
ошибкой, которая только привела турецкие 
войска в еще большее замешательство. Тем 
более, Тахсин-бей утверждал, что армяне 
«обеспечивали продовольственное снабже
ние войск их хлебом и транспортировочны
ми средствами». «Этот пункт, — настаивал 
он, — должен быть достаточно обоснован
ным, поскольку сегодня мы едва ли способ
ны сохранять продовольственное снабжение 
войск ценой множества препятствий», не го
воря уже о том, что «армяне составляли де

вяносто процентов ремесленников, край-т 
необходимых населению и армии. Кроме од
ного или двух бакалейщиков и мясника, сре
ди турок не было ремесленников. Это такхг 
имело значение»3. В своей телеграмме ~  
26 марта 1915 г., адресованной его дру"‘ 
Джевдету, все еще находившемуся на пер
сидской границе, Врамян напомнил, что он * 
его товарищи сделали все возможное, что
бы избежать насилия; раскритиковал его se 
непринятие мер, необходимых для предот
вращения выходок отрядов милиции и жан
дармов, совершивших преступления прот!<= 
«имущества и людей» под предлогом поисже 
дезертиров; отметил, что поэтому у него не 
было выбора, кроме как поставить в извест
ность Талаата; и пожаловался, что власти ж  
среагировали на убийство пятнадцати чело
век в деревне Агчаверан, совершенное 9z- 
хем-беем и его отрядами милиции. В k o h l t  

концов, Врамян потребовал, чтобы несколь
ко сожженных деревень Эрер, Дилмахе-. 
Аднагац, Пайраг и другие получили компе-- 
сацию для восстановления и, наконец, ис
просил Джевдета засвидетельствовать ел 
почтение Наджи-бею4.

В ответном письме, написанном 26 мае
та в монастыре Святого Варфоломея, где с- 
расположился в то время, Джевдет сооби_а- 
ет Врамяну о том, что они оба вскоре см огт 
обсудить этот вопрос лично, поскольку № 
следующий день он уезжает в Ван во главе 
войска. «Оставайтесь уверенным, — писа- 
он, — в честной и справедливой установи 
правительства и информируйте об этом на
селение»5.

30 марта 1915 г. Джевдет был принят = 
делегацию правительственных чиновнике'; 
и местных сановников, собравшихся встре
титься с ним. Арам Манукян и Врамян был.- 
среди них. Врамян подмечает, что он бь г 
одет в военную форму «чете» цвета хаки 
его сопровождали шестьсот «элитных» чес- 
кесов, снаряженных по его повелению тре
мя пушками. Как только Джевдет и Врамр- 
достигли конака, они исчезли в управлен.'. 
вали. Армянский депутат покинул собрана 
с чувством того, что он должен осмыслив

1 Шифрованная телеграмма Тахсин-бея, вали Эрзурума, в Министерство внутренних дел, 13 мая 19 'г 
APC/PAJ, PCI Bureau, file XLIX, IT 285, оригинал на османском языке, транскрипция армянским алфавитом *  
французский перевод.

2 Ibidem.
3 Ibidem.
4 A-До. Указ. соч. С. 146-148. Так, делегат КЕП и глава «Специальной организации» в регионе возврат - 

лись из персидской кампании вместе с Джевдетом.
5 Там же. С. 148-150.



■оедмет обсуждения и развеять «опасе- 
-w>= Джевдета. В пасхальное воскресенье,
-  апреля, Джевдет, в свою очередь, на- 
-зс Врамяну дружеский визит; они прове-

вместе два часа. В тот же день, однако, 
:30 чете, вернувшихся из Персии, прибыли 
= город1.

Как только вали вернулся из Азербайд
жана, где Джевдет и Омер Наджи устроили 
: :  йню на равнинах Салмаста и Урмии, он по- 
-дебовал мобилизации еще трехсот армян. 
Ъ- казался непреклонным касательно этого 
£ :проса. Армянские светские и религиозные 
-••.деры неохотно согласились с этим новым 
-дебованием. Все знали, что армянские 
” .1зывники больше не будут посылаться на 
нажения, а будут в лучшем случае распре
делены в трудовые военные батальоны, с ни-

будут плохо обращаться, а могут и убить. 
Однажды принятые [положения] отверга
т ь  на следующий день». Эти переговоры 
~-улись до середины апреля 1915 г. без ви
димых результатов2.

Тем временем Джевдет уверился в том, 
-то может рассчитывать на сотрудничество 
: начальником жандармерии Ахмедом и 
е~итаном Ускударли Арабом Яшаром. Он 

■ехже вооружил племена черкесов в реги- 
:-<е Вана, особенно племя Топала Расула3,
•  попросил поддержки у нескольких про
веренных убийц Иттихада: черкеса Ахмеда, 
-м а ка  Хафеза, Селаникли Шевки, черкеса 
'смайла, черкеса Рашида и Бандермали 
*лджи Ибрагима, который когда-то служил 
_офером Талаата4.

11 апреля в Шатахе, в районе к югу от 
гзера Ван, произошел изобличающий слу- 
-ай: Овсеп Чолоян, школьный учитель и ли
дер дашнаков, живший в административном 
_ечтре района, был неожиданно арестован 
аресте с пятью молодыми людьми. На one-
д .ощий день магазины городка остались 
закрытыми. Люди были удивлены новостя

ми. До того дашнаков никогда не трогали, 
и они часто выступали в роли миротворцев. 
Все знали, что мужчин не могли бы аресто
вать, если бы Джевдет не был проинфор
мирован об этом заранее. Врамян приехал 
встретиться с ним, и они приняли совмест
ное решение послать в Шатах миротворца. 
Объединенный Армянский совет, занимав
шийся такими ситуациями, также был со
гласен охладить пыл и «попытаться оттянуть 
время»5. Ишхану была назначена роль при
мирителя. Днем 16 апреля он отправился 
в деревню в сопровождении трех опытных 
активных членов партии6, Вафика-бея и трех 
жандармов; несколько миль их сопровождал 
почетный караул, предоставленный вали. 
Восемь человек остановились заночевать в 
деревне Гирдж (в Айоц Дзор). Ишхан и его 
люди остановились в доме их друга курда 
Каримоглу Рашида. Той ночью группировка 
черкесов вломилась в дом и убила четырех 
армян7. Есть все основания полагать, что не 
кто иной, как Джевдет, руководивший этими 
черкесами, приказал совершить эти убий
ства. Возможно, он пришел к выводу, что в 
городе, в котором преобладают армяне, он 
не сможет ничего сделать, пока не избавит
ся от трех лидеров дашнаков. Его поведение 
на следующий день подтвердило это подо
зрение. Рано утром он вызвал двоих веду
щих армянских горожан Вана в конак вместе 
с Арамом и Врамяном. Он сделал два теле
фонных звонка, хотя мужчины жили в одном 
квартале. Врамян сразу же принял пригла
шение, но оставил Араму сообщение, в ко
тором рекомендовал ему в случае получения 
приглашения от вали отклонить его8. Врамя- 
на больше не видели, кроме случая тем ве
чером, когда кто-то увидел его мимолетом, 
охраняемого пятьюдесятью жандармами в 
порту Арганц, где депутата парламента по
грузили на борт судна, отбывающего в неиз
вестном направлении9. Вскоре после этого

Там же. С. 150-151.
2 APC/PAJ, PCI Bureau 8 470-471-472, Bureau d'information du Patriarcat, Faits et documents, № 37, L’affaire 

:eVan ; UssherC. D. Op. cit. P. 126. Он указывает 4000 дополнительных призывников.
3 Именно Топал Расул убил Ишхана несколько недель спустя
4 APC/PAJ, PCI Bureau 3 563, Bureau d ’information du Patriarcat, Rapport sur Cevdet bey.
5 А-До. Указ. соч. С. 152 и с. 372 для подробной информации.
- Там же. С. 155: Погос Тутунджян, Ваган Хранян и Мигран Тер-Маркарян.
'Там  же. Агуни С. Указ. соч. С. 34; Тер-Егиаян 3. Указ. соч. С. 92; Лепсиус опубликовал телеграмму от 

I f  апреля 1915 г. немецкого вице-консула в Эрзуруме Макса Эрвина Шойбнер-Рихтера, сообщавшую об 
а<йстве Ишхана и осаде армянского квартала; UssherC. D. Op. cit. P. 127.

■ A-До. Указ. соч. С. 156.
- Там же. С. 158.



он был убит в Арапу Дзоре, недалеко от Бит- 
лиса’ .

Арам не поехал в конак. Вместе с остав
шимися горожанами он вскоре узнал, что 
Ишхана убили. Эта новость шокировала и 
встревожила население2. Д-р Кларенс Ашер 
и госпожа Грэйс Кнапп, американские мис
сионеры в Ване, которые стали свидетелями 
этих событий, рассказали подробности, не 
оставившие сомнений в намерениях вали.
18 апреля сам Ашер поехал к Джевдету, что
бы «выяснить, как успокоить мрачные опасе
ния людей», напуганных «слухами о массо
вых убийствах». Пока американский доктор 
был у вали, вошел полковник из «полка ва
ли»; сам Джевдет окрестил этот полк «Касаб 
Табури», «батальоном мясников». Полковник 
получил приказ «выступить в Шатах и унич
тожить его жителей»3.

17 апреля вали разместил 150 черкесов4 
в бараках Хамута Аги, расположенных в ар
мянской части Вана и остававшихся до тех 
пор незаселенными. Армяне восприняли 
это как еще одну угрозу. На следующий день 
предстоятель Эзниг вардапет и два видных 
армянских деятеля, Геворг Джидечян и Аве
тик Терзибашян, пошли к Джевдету, который 
впервые заговорил угрожающим тоном5. 
Втотжедень, 18апреля, в армянских дерев
нях вилайета, начиная с Гирджа, где 17-го 
числа был убит Ишхан, были совершены мас
совые убийства. На следующий день, в по
недельник, массовые убийства системати
чески чередовались по району на юге Вана, 
известному как Айоц Дзор, «долина армян». 
Систематические акты насилия произошли 
в тот понедельник также к северу от озера 
Ван, в районах Эрцис/Ариеш и Адилджеваз/ 
Ардзге6, к востоку, в регионе Беркри; а также 
к югу, в районах Карджикан, Геваш/Востан, 
Шатак/Шатах и Моке7.

Рафаэль де Ногалес, должностное лн^: 
Венесуэлы, прикомандированный к 3-й -д- 
мии, прибыл в Адилджеваз вечером 20 апсе
ля. Он увидел сцену из дантова ада: повссд 
вокруг озера Ван бушевал огонь. На следую
щее утро ему сообщили, что «армяне ата- 
вали город». Вскочив на свою лошадь, Ноге- 
лес понесся по городу, где его взору пред
стало совершенно иное зрелище: магазг-г 
были разграблены, а турки и курды пресле
довали армянское население. «Убийцы пр:- 
никали в дома, — писал он, — и закалыва- 
беззащитных жертв». Когда Ногалес при-д- 
зал майору, возглавлявшему «орду престо- 
ников», немедленно прекратить, майор от
ветил, что получил от генерал-губернатосе 
провинции однозначный приказ «уНИЧТОЖ!"- ;  

всех армян мужского пола старше двенад
цати лет». «В конце полуторачасовой бойгв 
в живых осталось только семь армян Ади_-- 
Джавуса [Адилджеваза]». Возвращаясь е 
конак, Ногалес пришел в замешательс~: 
от «наглости» каймакама, который «бур?-: 
поблагодарил меня за спасение города с~ 
ужасной атаки армян»8.

В субботу 17 апреля в Ване начальна 
жандармерии уже попросил Ашера дать ev 
разрешение разместить около 50 солда~ 
и пушку «на десять дней» в «расположен.', 
[американской] миссии, находившейся -г 
холме на доминирующей армянской терри
тории Гарден Сити [Айгестан]». Официалы-: 
цель состояла в «защите [американцев], по
скольку между курдами и армянами вспых
нула ссора», и курды, как было сказано Аше 
ру, «могут причинить вам вред»9.

В тот момент Ашер и итальянский вице
консул Сбордони поехали к Джевдету. Oi-» 
рассказали ему, что вести об убийстве Ии- 
хана и бойнях в деревнях, дошедшие до го
рода, «взволновали» армян, которые никс~-

1 Там же. Нам неизвестно, где был убит Врамян. См. Более подробную информацию об убийстве Врамя-= 
и участии Джевдета в преступлении: APC/APJ 3 561-562, Bureau d ’information du Patriarcat, с приложен^:, 
статьей из ежедневной газеты «Ренессанс»

2 APC/PAJ, 3 563, Bureau d ’information du Patriarcat. Доклад о Джевдет-бее.
3 UssherC. D. Op. cit. P. 127; см. более обобщенный обзор в: Knapp G. X. The Tragedy of Bitlis/London, 20C1 

(2e ed.). Pp. 13-27.
4 A-До. Указ. соч. С. 153.
5 Там же. С. 158.
6 Nogales R. de. Four Years Beneath the Crescent, trad. Muna Lee, London, 1926. Pp. 59-60.
7 А-До. Указ. соч. С. 168-190.
8 Nogales R. de. Op. cit. Pp. 59-61. В течение последующих недель Ногалес принял участие в осаде Ар

мянского квартала; в частности он отвечал за артиллерийские батареи, расположенные в цитадели.
9 UssherC. D. Op. cit. P. 129.



-ч не согласятся на расположение солдат и 
~/шки на высоте, откуда просматривается 
(х квартал1. На следующий день Сбордони 
збъяснил вали, что «выбранный им ход со
бытий был рассчитан на то, чтобы поднять 
ппозицию, а не ослабить ее сопротивле
ние». По словам Ашера, Джевдет, очевид- 
-з. 19 апреля изменил свое решение и даже 
заставил армян открыть свои магазины, но 
~акже приказал окружить окрестности Ай- 
*=стана, как только наступит вечер. Именно 
девятнадцатого числа город узнал о том, что 
^ с я ч и  «беззащитных человек» в провинции 
~али жертвами массовых убийств2.

На рассвете 20 апреля 1915 г. был ата- 
<ззан армянский квартал Айгестан. Арам 

'анукян, однако, уже подготовился к тому, 
-~обы отразить атаку и предотвратить всту- 
"е н и е  турецких войск в армянский квар
тал. В последующие несколько дней около 
'  5 ООО крестьян нашли убежище в Айгеста- 
-е 21 апреля новость об «армянском вос- 
~ании» в Ване была опубликована на пер
вых страницах стамбульских газет. Спустя

несколько месяцев в официальной публика
ции министра внутренних дел события были 
представлены следующим образом: «В мар
те снова вспыхнуло восстание армян в райо
не Тимар, административно прикрепленном 
к Вану. Затем движение распространилось 
на казы Гваш и Шатак. В самом городе Ван 
повстанческое движение было еще более 
жестоким: большая территория города была 
сожжена и сотни людей, горожан и военных, 
были убиты... После краткосрочного сопро
тивления русские и армяне оккупировали 
Ван. Оставшееся в городе мусульманское 
население было безжалостно убито»3.

Это фактически единственная извест
ная нам официальная версия «восстания» 
в Ване. «Восстание» описывается в этой 
публикации как одна из причин, по которой 
«командующий имперской армией, подме
тивший, что армяне, действующие сообща 
с вражескими войсками, был вынужден для 
защиты своего тыла приказать переместить 
группы армян, осевшие в районах, считав
шихся военными зонами, к югу»4.

Ситуация в Муше: 
сентябрь 1914 г. — май 1915 г.

Как и регион Вана, санджак Муш был 
законом, где преобладало армянское не
с е н и е  и в котором в 1915 г. АРФ являлась 
: рачительным политическим фактором. Как 
~з* эвой, Муш представляет собой еще один 
лсхлючительный пункт для наблюдения и 
:_енки развития политической ситуации в 
эзсточных регионах империи с начала войны 
з мае 1915 г. Как и везде, призыв на военную 
з ' .жбу проходил в невообразимом замеша
тельстве, но при отсутствии существенных 

з-фликтов. Тем не менее примерно в сере- 
з .че  октября 1914 г. местные власти начали 
зезпространять слухи о том, что дашнаки 
:з'анизовали в регионе банду чете и что 
—<* нерегулярные силы готовятся присоеди

ниться к армянским добровольцам с Кавказа 
в атаках на мусульманские деревни5. Безус
ловно, эти слухи официально настойчиво от
рицались предстоятелем Битлиса6, однако 
они вызвали сильное беспокойство.

Когда депутат парламента Ваган Папазян 
прибыл в Битлис «в день объявления войны» 
(2 ноября 1914 г.), он узнал, что восстание 
шейха Саида Али Хизана было подавлено, 
и увидел, что шейх Селим, один из главных 
вдохновителей восстания, был повешен на 
центральной городской площади. Он так
же заметил, что центр города был заполнен 
отрядами курдских гамидие, призванных в 
Битлис властями7. Их присутствие вызвало 
подозрение у армянских лидеров. Военные

Ibid. Р. 130,
; Ibid. Р. 131.
; La verite sur le mouvement r£vo!utionnaire armenien et les mesures gouvernementaies. Pp. 17-18.
* Ibid. P. 15.
5 Тер-Егиаян 3. Указ. соч. С. 68 Автор ссылается на письмо от 21 ноября 1914 г., которое он получил от 

—едстоятеля Муша Нерсеса Хараханяна.
; Там же. С. 69.
7 Папазян В. Указ. соч., II. С. 303.



реквизиции также проложили путь тому, что 
нельзя назвать иначе как разграблением 
бизнеса и имущества, в то время как отно
шение к призывникам, отправленным на ре
монт дорог, послужило поводом для громко
го протеста1.

Папазян был ответственным за донесе
ние жалоб армянского населения местным 
властям. По прибытии он был принят вали 
Битлиса, Мустафой Абдулхаликом, зятем 
Талаата, «образованным, воспитанным че
ловеком». Папазян, в частности, описывает 
судьбы семей, у которых из-за попытки их 
членов избежать воинского призыва конфи
сковывали имущество, сжигали дома и бра
ли в заложники их родителей2.

К середине декабря 1914 г. Папазян 
приехал в Муш. Он был принят комитетом 
дашнаков, которые собрались в лазаре
те, созданном д-ром Завриевым в 1912 г. 
Главой комитета был Рубен Тер-Минасян3. 
В маленьком городке Муш армяне и курды 
жили бок о бок. Котаны, род курдов, господ
ствовали в местном Комитете «Единение и 
прогресс». Мать главы объединения Ходжи 
Хаджи Илиаса Сями, депутата из Муша, была 
армянкой (она была похищена и обращена в 
ислам), и он хорошо говорил по-армянски. 
Он был в городе лидером; Сервет-бей, мла
дотурецкий мутесариф, «воспитанный моло
дой человек», «получивший образование у 
Филибели [Ахмеда] Хильми»4, был вынужден 
принимать во внимание его взгляды. Другой 
выдающейся персоной был армянский ко
мандир Васиф-бей, также имевший опреде
ленное влияние в Муше. Он отличался тем, 
что не был связан с младотурецкой партией5.

Равнина Муша и ее горные окрестности, 
Сасун, имели своих революционных пред
шественников, которые оставались у всех в 
памяти. Сопротивление 1894 г. и подвиги ар
мянских фидайи, совершенные в дни правле
ния султана Абдул-Гамида, помогли армянам 
Муша приобрести достойную репутацию за

храбрость. Даже несмотря на то, что акти
висты АРФ стали учителями и уважаемым 
политиками после 1908 г., они все еще вызь- 
вали подозрение среди высокопоставленнь 
турецких чиновников в Муше. Имеется пре
красная иллюстрация этого явления с учете 
того, что архиерей Муша Нерсес Харахан?- 
передал патриарху Завену его беседу с не
мецким консулом в Мосуле Голштейном, ко
торый совершил путешествие по региону ;
1914 г. Консул сказал ему, что государстЕ: 
совсем не верит армянам, и добавил, чт; 
курдские бандиты, находящиеся в районе Са
суна в Хойте и в других местах, были вызваь= 
в Муш и продемонстрировали искреннюю гс- 
степриимность по отношению к людям архи
ерея. «Ясно видно, — писал арихерей, — чт: 
государство пыталось найти повод обрушит: 
несчастья на армян региона»6.

Как и в Ване, эти мрачные предчувств^- 
вне всяких сомнений, мешали властям по
вседневно поддерживать отношения с ар
мянскими лидерами. 25 ноября состоялась 
встреча, в которой участвовали Папазян, дьа 
лидера местного объединения Иттихада: Д-- 
до Решид, ответственный секретарь, делеги
рованный Комитетом «Единение и прогресс 
и Парамаз, родственник Илиаса Сями. Все 
трое подтверждали необходимость совмест
ной работы, чтобы организовать тыл армг 
и собрать и транспортировать провизию 
снабжение. Вместе с тем также обсуждапс- 
вопрос в отношении армянских доброволь
цев с Кавказа, чье сотрудничество с русски
ми привело в ярость Комитет «Единение 
прогресс»7. Будучи депутатом парламента 
руководящим членом АРФ, Папазян факти
чески играл роль посредника. Он, как толы : 
мог, занимался такими неоднозначными во
просами, как призыв и реквизиции, которье 
набирали темп в начале декабря8. К начат» 
войны Муш стал центром обучения и призь- 
ва, в который потоком поступали призывник 
из Диарбекира, Харпута, Генсе и Хазо. Тем не

' Там же. С. 304.
2 Там же. С. 305-306. Вали Битлиса пребывал в должности с 19 марта 1914 г. по 1 сентября 1915 г. Впс- 

следствии он стал министром финансов и затем председателем Великой Турецкой Ассамблеи.
3 Там же. С. 320.
4 Помощник Бехаэддина Шакира, вице-председателя «Специальной организации», располагавшейся 5 

Эрзуруме.
5 Там же. С. 322-323.
6 Тер-Егиаян 3. Указ. соч. С. 71. Автор ссылается на письмо от 21 ноября 1914 г., которое он получил от 

предстоятеля Муша Нерсеса Хараханяна.
7 Папазян В. Указ. соч., II. С. 325.
8 Там же. С. 326.



.<енее в городе не хватало основных видов 
обслуживания и зданий для размещения этих 
:олдат, поэтому их селили в мечетях, школах 

ханах. Вести о маршруте кавказской армии 
= январе породили беспорядочную ситуацию 
а городе, а также массовое дезертирство ба- 
-альонов гамидие, которые вынуждены были 
латать свои потери. По словам Папазяна, эти 
дезертирства были спровоцированы Хаджи 
Ч/сой, братом депутата Хаджи Илиаса Сями1.

Недоверие турок по отношению к армя- 
-ам в Муше, однако, не привело АРФ к изме- 
-ению стратегии сотрудничества с властя- 
V, Армянский депутат даже принял пред

ложение мутесарифа стать председателем 
с  миссии из восьми человек, включавшей 
zsyx чиновников и ответственной за органи
зацию снабжения фронта. В своих воспоми- 
-аниях Папазян отмечает, что это поставило 
ечэ в такое положение, когда он должен был 
останавливать правила, контролирующие то, 
ах призывники используются для транспор- 

-<*эовки, — главным средством транспор- 
-^оовки в то время являлась человеческая 
:-/н а . В этих правилах были указаны мак
: мальный уровень нагрузки и необходимое 
гсемя отдыха2. Однако, поскольку зима все 
е^е продолжалась, чрезвычайно жесткий 
//м а т  региона затруднял такую транспор- 

~г«эовку, в то время как армянские солдаты 
г -рудовых батальонах подвергались чрез
вычайному риску: часто их убивали в дерев- 

через которые они проходили. Папазян 
г-мечал, что недовольство постоянно воз- 
гатгало, но армянские представители про- 
;:тжали советовать выполнять требования 
—•гударственных властей как можно полнее, 
-с ‘.<яне не приняли во внимание тот факт, что
- -есариф Муша организовал прекрасный 
-г.«ем для руководителей курдского пле
мени дибран, хотя эти чете грабили дерев
- расположенные на равнине3. Армянский 
—•адставитель пожаловался на это мутеса- 
:ь'фу, обращая внимание на то, что власти 

-ько подстрекали бандитов поддерживать 
‘ сеобладающую анархию, оказывая такое 
:~-юшение и усиливая риск дестабилизации

османского тыла, что влекло за собой такую 
анархию4.

После этой бурной встречи в архиепи
скопской епархии было проведено тай
ное совещание армянских руководителей. 
На совещании было принято решение «не 
поддаваться провокациям, но мириться с 
ними, и не высказывать [армянского] не
довольства в излишне демонстративной 
манере»5. Празднования нового, 1915 г. по
служило поводом для восстановления дру
жеских отношений: мутесариф, армейские 
начальники, судьи и видные деятели Муша 
явились к своим несколько скептически на
строенным армянским коллегам, чтобы по
здравить их с Новым годом6. Цинизм вла
стей стал еще более явным в январе, когда 
мутесариф предложил Корюну, хорошо из
вестному представителю АРФ из района Та
рой, согласиться возглавить армяно-курд
ский отряд милиции, который мутесариф 
хотел создать для «нужд охраны равнины 
Муш» Ответ Корюна был таким же абсурд
ным, как и само предложение: он предложил 
создать полностью армянский отряд мили
ции, снаряжаемый вооруженными силами. 
Мутесариф благоразумно пообещал «пере
дать предложение вали Битлиса»7.

Армянские лидеры, конечно, оценили 
ситуацию и обсудили организацию их соб
ственной обороны. К февралю 1915 г. этому 
вопросу были посвящены довольно серьез
ные обсуждения. Они в точности описаны 
Папазяном, сообщившим нам о том, что 
первыми поставили вопрос бывшие фидайи, 
жившие в деревнях на равнине, которые жа
ловались на постоянный надзор. Депутат и 
другие, чьи мнения совпадали с его мнени
ем, отмечали нехватку людей для защиты, а 
также нехватку оружия: у них было в лучшем 
случае 700-800 охотничьих винтовок и 150
200 винтовок, «более-менее подходящих, но 
для которых, однако, было мало патронов». 
Другими словами, их оружия и патронов бы
ло достаточно только для недолгой самоза
щиты. Однако различные обмены письмами 
с комитетом Эрзурума и Вана, как и с коми-

Там же. С. 327.
: Там же. С. 327. Тыловое обеспечение 3-й армии, по-видимому, координировалось из Гниса, располо- 

•з-ного примерно на полпути между Эрзурумом и Мушем.
: Там же. С. 328.
* Там же. С. 329.
: Там же. С. 332.
£ Там же. С. 333.
’  Там же. С. 335.



тетом в Стамбуле, убедили их в том, что они 
поступают разумно, принимая меры самоза
щиты в случае необходимости1. Очевидно, 
армянские лидеры не были склонны дове
рять добрым намерениям властей.

Февральская поездка Рубена и Корюна 
по деревням региона была совершена с це
лью исполнения распоряжений их партии. 
Однако их отъезд не прошел незамечен
ным. Согласно информации, дошедшей до 
объединения дашнаков Муша, семь или во
семь курдских жандармов были направлены 
в Гомс, родную деревню Корюна. Папазяну, 
вызванному в конак следующим утром вме
сте с архиереем Хараханяном, мутесариф 
сообщил о том, что накануне вечером Корюн 
и Рубен сожгли заживо капрала Мустафу 
Факхи и нескольких жандармов. Сервет-бей 
угрожал сжечь деревню, где это произошло, 
если два армянских лидера не придут сами. 
Он объявил о том, что планирует взять ар
мянского депутата в заложники и держать до 
тех пор, пока они не появятся2.

Тем не менее эти угрозы должны учиты
ваться в будущем. Так, Папазян отмечает, 
что мутесариф пригласил его на ужин к себе 
домой, где он «был взят под надзор началь
ника полиции», а также согласился разре
шить депутату поехать в деревню, где прои
зошел инцидент, чтобы провести следствие 
с Васифом-беем, военачальником Муша. 
Казалось, в этом странном противостоянии 
обе стороны пытались избежать окончатель
ного раскола. Папазян и Васиф-бей без про
медления пустились в путь в сопровождении 
каймакама Буланика Эсада-бея, мюдира Ха- 
зо Сулеймана и конвоя из семи или восьми 
полицейских. По прибытии в Гомс они заста
ли сотни курдов из близлежащего района, 
разграбляющих деревенские дома и похи
щающих зерно. Эти отряды гамидие взяли в 
заложники около пятидесяти мужчин и жен
щин, позволив остальным убежать. Бежен
цев допрашивали перед Папазяном, кото
рый пытался заставить их почувствовать се
бя и говорить свободно. Затем деревенские 
жители сказали, что жандармы приехали 
накануне вечером «собрать налоги». Соглас

но традиции, Корюн позаботился о жилье 
и еде для них. Вскоре после этого один из 
курдских жандармов, старый знакомый Ко
рюна, приехал к нему домой и предупредн_- 
его о «дьявольских планах» капрала Фаюо- 
планировавшего убить его и Рубена «по пр.- ■ 
казу комитета иттихадистов в Муше». Веле:: 
за этим Корюн поджег хлев, в котором но
чевали жандармы, и блокировал выходы из 
него; жандармы, которые смогли выбратьс- 
через крышу, были расстреляны. По слова1 
Папазяна, расследование завершилось вь- 
водом, что была поставлена «ловушка», ■■ 
спустя день заложники были освобождены1 
После возвращения Папазяна и Васифа з 
Муш мутесариф прослушал отчет о реше
нии вопроса «не моргнув глазом». Папазя- 
даже говорит, что был удивлен объективны" 
отношением Сервет-бея, признавшись, чт: 
не понимал до более позднего времени, чте 
поведение мутесарифа объяснялось те1' 
фактом, что он надеялся заставить Корюна 
и Рубена, двух главных военных лидеров 
вернуться в Муш, где он смог бы заключит: 
их в тюрьму4. Несколько дней спустя поли
ция провела обыск в комитете АРФ. Однакс 
прежде чем их комитет был закрыт и двер.- 
опечатаны, боевики партии смогли похитив 
спрятанное там оружие и архив партии5.

Среди других признаков возрастания на
пряженности был случай в феврале, когда 
призванные в трудовые батальоны солда
ты, получившие задание перевезти запас= 
с равнины Муш на фронт, начали исчезать 
вначале один за другим, а затем целым/ 
группами. Когда их семьи и друзья пытались 
получить о них какую-либо информацию 
мутесариф неизменно отвечал, что дорог.' 
занесло снегом или что мужчины «были вы
нуждены преодолеть более протяженные 
чем ранее, дистанции, чтобы не отставать от 
продвижения османской армии» (очевидно, 
никто не знал об отступлении армии). Кро
ме того, видные деятели деревень равнины 
были арестованы под разными предлога
ми — например, они отказались отдать вой
скам требуемый ими урожай — и помещены 
в тюрьму Муша. Мутесариф оставался веж-

1 Там же. С. 336-337.
2 Там же. С. 338-339.
3 Там же. С. 338-340.
4 Там же. С. 340. В другом докладе сообщается, что Мехмед Эмин, возглавлявший отряд курдских чете, 

последовал за Корюном в Гомс и был убит там: BNu/ Fonds A. Andonian, Materiaux pour I’histoire du genocide 
P.J.1/3, liasse 51, Mouch-Daron, f  4, в соответствии с информацией, предоставленной Мушегом Турняном.

5 Папазян В. Указ. соч., II. С. 341.



-.•вым, тем не менее, объявляя в ответ на 
«злобы Папазяна, что у него не хватает от- 
:-лов, необходимых для восстановления ло- 
:-лка в стране, которая погрязла в анархии, 
-~о необходимо проявить терпение и помочь 
эму выполнить задание и что побег Рубена 
= ззвал гнев мусульманского населения1.
5 то же время он продолжал набирать боль- 
_е и больше людей для службы грузчиками. 
~в~азян не отказал ни одной его просьбе. 
!_-= удовлетворения требований мутесари- 
:а  ему нужно было обратиться либо к кре- 
гъянам, которым было пятьдесят или даже 
_естьдесят лет, или к юношам пятнадцати- 
_естнадцати лет. Один из этих новых при
зывников, 60-летний мужчина, затем клят- 
£-г--ю утверждал, что его батальон, состоя- 

из 250 грузчиков-армян, покинул Муш 
з =^варе 1915 г. в сопровождении двадцати 
" i -дармов, ехавших верхом. Несмотря на 
:.'.-ьный снегопад, он добрался до Гасанка- 
-е перенеся множество трудностей. Кэтому 
Есемени в батальоне насчитывалась только 
::~ня мужчин, чья выносливость поразила
■ з-дармов. Остальные погибли в пути от 
~е;еохлаждения или истощения2.

<ак и в Ване, ситуация существенно не
• лшапась до марта. В регионе Муша пре- 

--"едования, направленные против армян- 
:о 'х  деревень санджака, начались с при
зывной кампании известного курдского ру- 
:вэдителя Хаджи Мусы Бега, получившего 

с.сную славу в 1890-х гг. за злодеяния, со- 
;е:шенные на равнине и в Сасуне. Хаджи 
*.са был, в частности, ответственным за 

- 1 ‘ адение на Мушагшен, где он убил не
: ( слько деревенских жителей и сжег дома3,
i ~вкже за убийство членов семьи мэра Авзу- 

председателя Малхаса, заживо сгорев- 
^-в~о в их амбаре4. В ответ на эти вторжения

старые фидайи потребовали от их руково
дителей позволить им уйти в горы. Около 
тридцати из них, не ожидая указаний отря
да, ретировались в Монастырь Апостолов, 
откуда открывался вид на город. Когда об 
этом сообщили мутесарифу, он немедленно 
отправил лейтенанта черкеса Ахмеда и не
сколько сотен всадников, чтобы взять в плен 
или убить этих людей, бросающих вызов его 
власти. На очень крутой дороге, ведущей к 
монастырю, первый выстрел посеял панику 
среди лошадей. Лейтенант свалился в про
пасть на обочине дороги5.

Несмотря на вызванное этим инциден
том напряжение, д-р Папазян продолжал ре
гулярно встречаться с Сервет-беем, иногда 
разговаривая с ним на французском языке. 
Все еще существующие вежливые отноше
ния не помешали армянскому доктору по
требовать от мутесарифа навести порядок 
на равнине и прекратить разграбление де
ревень, если он хочет предотвратить уход 
людей в горы6.

Рассказанный Папазяном факт позволя
ет нам заострить внимание на случае, когда 
Сервет-бей получил приказ от его начальни
ков перейти к более репрессивному этапу 
в отношении армян его санджака. В конце 
марта Сервет был вызван в Битлис вали Му
стафой Абдулхаликом7. Хотя нам не извест
на сущность их бесед, период их проведения 
более-менее совпадает с неделей, когда 
Центральный комитет иттихадистов пришел 
к решению «депортировать» армян. В начале 
апреля Папазян узнал практически случай
но, что русские войска дошли до Буланика, 
расположенного на северо-востоке вилайе
та Битлис, в шестидесяти милях от Муша8, и 
что кампания по вербовке отрядов курдских 
гамидие теперь распространялась на сай

там же. С. 341.
; BNu/ Fonds A. Andonian, Mat6riaux pour I’histoire du genocide, P.J.1/3, liasse 51, Mouch-Daron, f  2, в соот- 

~-:тзии с информацией, предоставленной Мушегом Турняном.
; Папазян В. Указ. соч., II. С. 341; в другом источнике утверждается, что большинство завербованных 

^ с к и х  лидеров были преступниками, разыскиваемыми годами и «амнистированными» по этому случаю, 
банды чете совершали «скрытые массовые убийства», которые мутесариф описывал как «акты банди- 

те м а ” . Он никогда не наказывал их, ограничиваясь направлением жандармов в города и села, в которых 
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*Там же. С. 3.
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джак Хаккари и находилась под контролем 
немецких чиновников, отвечавших за обуче
ние этих новобранцев'.

Патриарх Завен Тер-Егиян ссылался на 
«подготовленный высокопоставленными 
чиновниками доклад» по результатам встре
чи, начавшейся 25 апреля 1915 г. и про
должавшейся два или три дня. На встрече, 
проходившей на дороге между Битлисом и 
Спиртом, присутствовали д-р Назим, член 
«Специальной организации», вали Мустафа 
Абдулхалик и командир батальона жандар
мерии в Сиирте. Первые сообщения о том, 
что армяне подняли восстание в изолиро
ванном горном регионе Хизан, были распро
странены во время этой встречи; в резуль
тате несколько сотен конных жандармов, а 
также призывников нерегулярной армии из 
курдских племен, живущих в области были 
направлены в Хизан. Проведенное позднее 
расследование показало, что эти «повстан
цы» на самом деле были двадцатью курд
скими бандитами, устраивавшими разруши
тельные действия в регионе. Министр вну
тренних дел, однако, распространил вести
об армянском восстании в районе Хизана2. 
Стамбульская пресса опубликовала офици
альную версию этих событий, превращен
ную в свою очередь в брошюру, изданную 
несколько месяцев спустя Министерством 
внутренних дел, о нападении на жандармов, 
совершенном «вооруженными людьми в Му- 
ше и Хизане»3. Очевидно, местные власти не 
преуспели в подстрекании армян вилайета 
к «восстанию». Даже личное вмешательство 
д-ра Назима не смогло произвести правдо
подобную отговорку для последующих «ак
тов возмездия».

Беседа Папазяна и мутесарифа, проис
ходившая поздним вечером 10 апреля, стала 
решающим моментом в развитии отношений 
между государством и армянами. Согласно 
отчету врача, Сервет-бей, носящий пистолет 
в заднем кармане брюк, намеревался лично 
его арестовать. Однако в этом напряженном 
столкновении Папазян ясно ссылался на то,

что он также был вооружен, и дал турецки- 
чиновникам понять, что его друзья жд&~- 
его снаружи4. Переломный момент неумс- 
лимо приближался, но Сервет, вероятно, не 
чувствовал себя в состоянии уничтожить по
следнего армянского представителя регис- 
на, притом депутата парламента.

Таким образом, когда в середине апре
ля Папазян подхватил тиф, мутесариф на
блюдал за ним, в то же время отмечая, чт: 
активисты дашнаков тщательно следили га 
состоянием своего прикованного к посте
ли лидера. Сервет даже взял на себя трч; 
дважды навестить его, пока он болел, что
бы лично узнать о состоянии его здоровье 
Во время их второй встречи, прошедшей е 
мае, мутесариф поведал ему, что во вре‘.' = 
краткой остановки в Битлисе он столкнулся 
с Аршаком Врамяном, только что вернув
шимся в Битлис из Стамбула — несмотря на 
то, что на самом деле Врамян был убит ме
сяцем ранее5. Эта ложь, предназначенная 
для того, чтобы успокоить Папазяна, пока
зывает, насколько регион был изолирова
В своих воспоминаниях лидер дашнаксе 
отмечает, что до него доходили неясные со
общения о бойнях в окрестностях вилайет 
Вана; помимо этого ему было известно, ч~: 
его арестуют, как только его физическое со
стояние будет считаться удовлетворитель
ным. В середине июня, выздоравливая, он 
получил краткое послание от начальник 
телеграфной станции Муша с рекоменда
цией сменить место пребывания. В тот же 
вечер он был приглашен на встречу мест
ных руководителей АРФ в доме Гайка М.'- 
риджаняна, на которой обсуждались мерь 
по защите 100 ООО армян равнины Муша 
Все присутствующие согласились в необ
ходимости организации самозащиты армя
нам, но осознавали, что было уже слишкс. 
поздно и что район Сасуна, защитить ко
торый было легче, чем равнину, не сможе-  
помочь и обеспечить приют для многих лю
дей6. В то время в Муше размещалось лии.г 
незначительное число регулярных войск, •

1 Там же. С. 347. Будучи приглашенным Кристиной Швестер, которая руководила немецкой миссией i 
Муше, Папазян встретился с одним из этих офицеров, который принял его за турка; несколько дней спустя 
он познакомился с Хольштайном, немецким консулом в Мосуле, который «хотел получить неофициальну*. 
информацию касательно военной ситуации».

г Тер-Егиаян 3. Указ. соч. С. 72.
3 La verity sur le mouvement revolutionnaire armSnien et les mesures gouvernementales. Pp. 16-17.
4 Папазян В. Указ. соч., II. С. 350.
5 Там же. С. 351-354.
6 Там же. С. 355.



мутесариф, очевидно, предпочитал подо
ждать прибытия других войск для ареста 
"апазяна и его товарищей. Среди дашнаков 
мнения относительно дальнейшего курса 
зазошлись: должны ли армяне попробовать 
азять контроль над городом до прибытия 
аойск или отступить в горы Сасуна с людь
ми, способными к бою. Нехватка оружия и 
боеприпасов убедила их выбрать второй 
вариант. 20 июня около 15 полицейских за- 
«затили дом, где официально Папазян вос- 
“ анавливался после болезни1. Это положи
ло начало операциям, направленным против 
аэмян, проживавших на равнине Муша и в 
-эрах Сасуна. Папазян и его товарищи ушли
I партизанам2, оставив равнину и город за
ботиться о себе самим.

В Битлисе 20 апреля, в день, когда ар
мяне вступили в сопротивление, «сливки 
юлодежи Битлиса» Арменак Хохигян, Гегам 

Еасмаджян и Ованес Мурадян были аресто
ваны по приказу вали Мустафы Абдулхалика. 
Они прошли по городу цепью и подверглись 
оскорблениям турецкого населения», затем 
п  вывели за город, где были установлены 
алселицы. Их тела провисели две недели и 
:ыли частично истерзаны собаками3.

Осуждая совершенные в вилайете Вит
у с а  преступления, генерал Вехиб-паша 
-эзднее напишет, что «Мустафа Абдухалик- 
?ей, бывший вали Битлиса, человек без не
достатков, наделенный гражданскими до
бродетелями, не был готов положить конец 
j t v im  событиям, которые я никогда не смогу 
блобрить»4.

На наш взгляд, немало уроков может быть 
нанесено из этих событий, произошедших в 
зилайетах Вана и Битлиса вплоть до весны 
‘ 515 г. Начнем с того, что, оказывается, ар

мянские лидеры и местные власти ежеднев
но поддерживали контакт, пока правитель
ство не решило разделаться с армянами. 
Очевидно, что армяне терпеливо пытались 
разрядить обстановку и избежать провока
ций; что информация, сообщаемая Стамбу
лу местными властями в попытке предста
вить армян предателями, сговорившимися с 
русскими войсками, была поспешно исполь
зована османским правительством, которое 
никогда не пыталось проверить получен
ные данные; что столь раздутые армянские 
«восстания» были всего лишь в тех редких 
случаях, когда армяне в них участвовали, 
действиями самозащиты, осуществленны
ми в крайних случаях, как в городе Ван; что 
местные насильственные действия вплоть 
до апреля не носили систематичного ха
рактера, обретенного позднее, за исключе
нием, возможно, иранского Азербайджана; 
что совершенные в этот период бойни были 
сконцентрированы в приграничных районах 
и были связаны с военными наступлениями, 
а также, хотя и в меньшей степени, с обо
ронительными действиями; что большин
ство этих преступлений было совершено 
чете «Специальной организации» и прежде 
всего завербованными лазами, черкесами 
и курдами, некоторые из них вели себя как 
«жандармы» или, по меньшей мере, носили 
униформу жандармов.

Сохранение своего рода санитарного 
кордона, препятствующего связи между 
регионами, вкупе со стратегией сокрытия 
настоящих целей партии «Единение и про
гресс» являлись двумя необходимыми ус
ловиями для успешного выполнения плана 
истребления армян без провоцирования со
противления.

Мобилизация армянских солдат: между фронтом 
и трудовыми военными батальонами

В предыдущих главах мы увидели, что мо-
б '"изация мужчин в возрасте от 20 до 45 лет 
быстро стала в восточных провинциях кам- 
-ем преткновения между местными властями
• армянскими лидерами. Мы также отметили,

что воинская повинность породила жесто
кость в сельскохозяйственных регионах и что 
с марта 1915 г. тема армянского дезертир
ства и предательства стала одним из аргу
ментов, регулярно выдвигаемых властями

Там же. С. 356-363.
2 Там же. С. 357.
; APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, 3 529-530, dossiers № 26 et 27.
4 Первое заседание судебного процесса против юнионистов, 27 апреля 1919 г., выдержка из показаний 

Е^-.!ба-паши 5 декабря 1918 г.: «Takvim-i Vakayi», № 3540, 5 mai 1919. P. 7, col. 2 и полные показания, соб- 
г^енноручно им написанные: APC/PAJ, L 171-2.182, 5 d£cembre 1918 (на французском языке).



для оправдания карательных мер. Официаль
ный памфлет Министерства внутренних дел, 
выпущенный зимой 1916 г., обобщает по
зицию властей следующим образом: «Боль
шинство молодых армян, принятых в армию 
для выполнения их военных обязанностей, 
не только дезертировали, но и, после полу
чения от русских оружия, присоединились к 
вражеским силам в атаках на их родину. Эти 
молодые армяне убивали мусульманское на
селение приграничных регионов, в которых 
враг успешно продвигался вперед»’ .

Эти серьезные обвинения, выдвигаемые 
авторами пропагандистского памфлета во 
время войны, отражали официальную пози
цию, остающуюся до настоящего времени 
основным дискурсом, с которым турецкие 
власти узаконили жестокость, применяемую 
против армян. По этой причине структура 
этого дискурса заслуживает отдельного ис
следования.

Очевидно, набор на военную службу не 
везде проводился прямолинейно. Призыв
ники из столицы Западной Анатолии (под 
контролем 4-й армии) были мобилизованы 
при относительно хороших условиях, тогда 
как призыв на военную службу в восточных 
провинциях (под контролем 3-й армии) стра
дал от недостаточной подготовки и недостат
ка зданий, необходимых для размещения и 
обучения призывников. Социально-эконо
мический уровень населения, из которого 
была набрана первая группа призывников, 
был определенно выше: много молодых лю
дей в западной части империи уплатили вы
куп и таким образом законно избежали при
зыва либо благодаря своему уровню образо
вания были произведены в офицеры. Из-за 
худших условий жизни группы из восточной 
части, здешние молодые армяне не так часто 
могли избежать призыва; и такие вилайеты, 
как Ван и Битлис, в которых проживали необ
разованные армяне, предоставили большое 
количество солдат. Таким образом, в одном 
только Битлисе в первом потоке мобилиза
ции было набрано 36 тыс. человек. Из числа

мужчин в возрасте от 20 до 45 лет, попавшю 
под призыв, 24 тысячи были армяне. Все эт.
24 ООО армян были отправлены в Эрзурум 
оттуда на русский фронт. Во время сражени- 
в Сарыкамыше, по меньшей мере, не все из  

них служили в трудовых батальонах. Многие 
служили в боевых подразделениях, и чаи_,а 
на л и н и и  фронта, чем вне ее2. Кроме тоге  

мы уже видели, что несколько сотен осман
ских армянских солдат были взяты в пле- 
русскими. Их продержали в Сибири восем
надцать месяцев вместе с их боевыми това- 
рищами-мусульманами3.

Призывники из вилайета Ван, со свое* 
стороны, составляли не меньше 20 бата
льонов, в которых армяне «составляли два 
трети». Размещенные в Беркри (4-й бата
льон), Адилджевазе (15-й и 16-й батальонь 
Хошабе (17-й и 18-й батальоны) и Башкале 
они едва не были отправлены на сражен/е 
против русских войск возле Кёпрюкёя, когла 
поступил приказ разоружить армянских сол
дат и перевести их в трудовые батальоны 
поручив им содержание дорог, рытье окопса 
и транспортировку снабженческих грузов4.

Таким образом, армянские призывни* 
определялись в трудовые батальоны отнюл^ 
не систематично, даже хотя некоторые из нм 
были разоружены в самом начале. Мы да* а 
можем утверждать, что в регионах Западне- 
Анатолии под контролем 5-й армии доволь
но много призывников были распределен 
в боевые подразделения. В то же время, ка< 
подчеркивает Цюрхер, от 70 до 100 соеди
нений трудовых батальонов, обычно заняты* 
этой вспомогательной службой армии, от
ветственные за транспорт и строение дорог 
в основном состояли из крестьян — в одно* 
из документов даже говорится, что 75 про
центов из них были армяне5 — это не стал: 
общим правилом Первой мировой войны л: 
окончания первой кавказской кампании. Э~: 
говорит о том, что не может быть сомнение 
что солдаты-христиане — армяне, греки 
сирийцы с самого начала подозревались а 
предательстве.

1 La v£rite sur le mouvement rSvolutionnaire а гтё те п  и les mesures gouvernementales. P. 15.
2 BNu/Fonds A. Andonian, Materiaux pour I'histoire du genocide, P.J.1/3, liasse 51, Mouch-Daron, Г 1, в со

ответствии с информацией, предоставленной Мушегом Турняном. Практика отправки солдат, набранных *: 
«меньшинств», в наиболее опасные зоны военных действий до сих пор распространена в некоторых страна

3 См. ниже, с. 311-312.
4 A-До. Указ. соч. С. 99-100.
5 Zurcher Е. J. Ottoman Labour Battalions in World War I, in H.-L. Kieser et D. J. Schaller (ed.), Der Volkerrmx: 

an den Armeniern und die Shoah, Zurich, 2002. S. 190-192.



Таким образом, когда 25 февраля 1915 г.1 
гнвер постановил разоружить армянских 
:олдат, этот приказ мог затронуть только не- 
:<олько тысяч из них, в большинстве своем 
■оизывников 3-й армии. В конечном счете, 
:ып вовлечен ограниченный контингент, по- 
:<ольку понятно, что армяне из Стамбула, 
-лабазара, Исмита и других мест воевали в 
эядах османской армии во время сражения 
■си Дарданеллах, начавшегося в середине 
глреля 1915 г ., и на палестинском фронте до 
'Э18 г.2, значительно позже издания указа, 
"ээтому приказ о разоружении армян имел, 
-з  наш взгляд, скорее символическую, чем 
-тактическую ценность. Он был рассчитан 
; -екотором смысле на подкрепление обви- 
-ений в том, что армяне были предателями, 
-~о едва ли было возможно в случае трудо- 

батальонов, поскольку они служили за 
-•■-ией фронта. Это также представило, по- 
глдимому, долгожданную возможность счи- 
~зть «предателей» ответственными за неуда- 

армии, в которых, как считают наблюдате- 
т  нужно было винить лично Энвера.

Согласно сообщениям Гайка Агабабя- 
-а армянского солдата из Муша, служив- 
_е ' 0  в регулярной армии, пять-десять или 
ол<е двадцать армянских солдат из его 
~:дразделения, базировавшегося в Эрзу- 
: че, были ночью похищены из их лагеря
•  больше их никогда не видели. Смбат Са- 
;летян, предстоятель Эрзурума, попросил 
аали Тахсин-бея исправить ситуацию. Вали 
~:/знал, что такие действия на самом деле
узли место, но добавил, что отдал распо- 

:-<ения прекратить их. «Тем не менее это 
“ одолжалось, пока не пропали все армян- 
:<уе солдаты»3. Фактически у нас есть лишь 
:<;,дная информация о судьбе солдат, слу-
• ,'зших в боевых подразделениях. Это одно 
:::>бщение не позволяет нам сделать об-

выводы; однако оно, по крайней мере, 
сазывает на то, что бойцы, разоруженные 

~ссле 25 февраля на Кавказском фронте, 
-е зачислялись в трудовые батальоны, а до- 
г~зточно быстро уничтожались небольшими

группами. Похожий случай произошел в на
чале декабря. В Кёпрюкёе, после столкнове
ния между русскими и турками и отступле
ния османских войск в деревню Эган, пять
десят армянских солдат были казнены за то, 
что они оставили свой пост. Это, несомнен
но, было скорее дисциплинарной мерой, 
чем свидетельством общей стратегии. Тем 
не менее остается фактом, что лишь армян
ские солдаты были наказаны за расформи
рование целой бригады4.

Другое явление также едва ли подверга
лось исследованию: волны успешной моби
лизации и постепенное изменение характе
ра боевых задач в каждой волне5. Призвав 
мужчин в возрасте от 20 до 45 лет, — они 
все были призваны до начала ноября — вла
сти постепенно призывали мужчин другого 
возраста, особенно с января 1915 г. Вторая 
волна мобилизации охватила мужчин стар
ше 45 лет; их брали на службу как «прикре
пленных к жандармерии солдат». Однако 
существовало два вида батальонов, стаци
онарный и мобильный; большинство армян 
было прикреплено к последнему, с более 
жесткими условиями, поскольку призывни
кам в этих батальонах приходилось служить 
далеко от дома, тогда как крестьяне остава
лись в частях, расположенных близко от тех 
мест, где они жили6.

Несколько разных сообщений указывают 
на то, что недавно призванные части трудо
вых батальонов, которые, как говорилось 
в предыдущей главе, использовались для 
транспортировки снабженческих грузов и 
вооружения (например, из Муша в Гасан- 
кале), насчитывали, в среднем, 250 человек 
каждая. Это были, как правило, крестьяне в 
годах или 16-летние юноши. Вес поднимае
мых ими грузов не так строго регулировал
ся, как хотелось бы думать Папазяну. Каж
дую неделю такие колонны покидали Муш 
и двигались в Хнус. По-видимому, именно 
из этих частей дезертировало наибольшее 
количество тех, кому было поручено зани
маться дорожными работами7, хотя, очевид-

ibid. Р. 187.
2 Ibid. Р. 192.
■ BNu/Fonds A. Andonian, Materiaux pour I’histoire du genocide, P.J.1/3, liasse 51, Mouch-Daron, f  1.
4 A-До. Указ. соч. С. 101.
! Akgam Т. insan Haklari ve Ermeni Sorunu. ittihatveTerakki'den Kurtulus Savasina, Ankara, 1999. S. 243. Цити- 

; :еан в кн.: Zurcher Е. J. Op. cit. P. 187, n. 2.
A-До. Указ. соч. С. 78.
BNu/Fonds A. Andonian, Materiaux pour I’histoiredu genocide, P.J.1/3, liasse 51, Mouch-Daron, f  2; Папазян 

f  Указ. соч., II. С. 304, 307.



но, не намного больше, чем в среднем по 
Османской империи.

Можем ли мы в свете только что сказан
ного толковать приказ Энвера 25 февраля 
как одно из первых проявлений намерения 
иттихадистского руководства уничтожить 
армян? Это мнение Ваагна Дадряна1, кото
рое мы также уже некоторым образом под
твердили2. В свою очередь, Цюрхер отмеча
ет, что хотя документ, на который ссылается 
Дадрян, предполагает такую точку зрения — 
более известную как «Десять заповедей» — 
сам имеет «довольно сомнительное проис
хождение», тем не менее «неоспорим» тот 
факт, что состояние дел, вызванное при
казом Энвера, подтверждает выполнение 
стратегии гонения, выбранной государством 
в отношении армян3.

Касательно обвинений, выдвинутых мла
дотурецким кабинетом против армянских до
бровольцев, сражавшихся бок о бок с русски
ми войсками против турецких сил во время 
зимней кампании 1914-15 г., надо сказать, 
что вклад четырех армянских батальонов — в 
общей сложности, от 2000 до 2500 человек — 
в успехи русских на этой линии фронта был 
значительно преувеличен. Добавим, что фак
тически в кавказской русской армии не было 
армянских солдат, поскольку 120 000 армян, 
сражавшихся за царя, служили на фронте в 
Галиции против Австро-Венгрии. Что каса
ется 75 000 «азиатских» (османских) армян, 
чей переход к русским и участие в войне на 
их стороне были объявлены австро-венгер
скими источниками в феврале 1915 г., то 
это оказалось сознательной дезинформа
цией4. Если даже посчитать женщин и детей, 
75 000 армян не могли уехать из Турции в 
Россию в этот период, поскольку русские 
войска еще недостаточно далеко продвину
лись на османскую территорию, чтобы это 
стало возможным. A-До, имевший в распо
ряжении официальные русские источники, 
отмечает, что после отступления русских из

региона Басина в начале декабря армянское 
население региона ушло с русскими вой
сками в Карс и Сарыкамыш, за ним после
довали армяне Апашкерта, Тутака, Дядина 
и Баязеда. В русских статистических даннь ■ 
по османским армянам, нашедшим убежи
ще на Кавказе к концу января 1915 г., места 
их происхождения установлены следующие 
образом: район Басин 12 914 беженцев 
(1551 семья); Нарман 655 беженцев (84 се
мьи); Баязед 1735 беженцев (224 семьи 
Дядин 1111 беженцев (130 семей); Караки- 
лиса 6034 беженца (781 семья); Алашкер- 
7732 беженца (956 семей); Башкале 2897 бе
женцев (385 семей). Всего — 33 078 беженьг 
(4111 семей)5. Среди этих армян редко на
ходились люди, годные к призыву в арми-: 
по состоянию здоровья или по возрасту, по
скольку большинство из них составляли жен
щины, дети и старики; мужчин, подходящ!' > 
для призыва, но избежавших его путем упла
ты выкупа, было мало.

В общем, принятые турецкими властя
ми меры были направлены против активнь> 
сил армянского населения, оказавшегося = 
этой связи изолированным и чрезвычайно 
уязвимым: мужчины ушли и оставили семь- 
полностью во власти вражеских племен .■ 
властей, которые редко были благосклонн: 
настроены по отношению к армянам. Это 
без сомнений, объясняет тот факт, что бы
ло очень мало «восстаний»; иначе говоря 
способность армян организовать попытю» 
самозащиты была жестко ограничена, есл,- 
не отсутствовала вовсе. Меры предосторож
ности, предпринимаемые местными властя
ми для ограничения деятельности группь 
армянских лидеров, такой как умиротворе
ние ситуации депутатами парламента ил.' 
политическими лидерами — то есть нейтра
лизация провокаций, — в итоге оказались 
действенными. Одним возможным исключе
нием был Ван, отличающийся тем, что при
мыкал к приграничным регионам.

1 Dadrian V. The Secret Young-Turk Ittihadist Conference and the Decision for the World War I Genocide of the 
Armenians, in Holocaust and Genocide Studies, 7, 2 (automne 1993).

2 «Recueil de temoignages sur I’extermination des amele tabouri ou bataillons de soldats-ouvriers de I’armee 
ottomane pendant la PremiSre Guerre mondiale», RHACI (1995).

3 ZurcherE. J. Op. cit. P. 187.
4 HHSA, PA XL 272, Constantinople, le 23 f6vrier 1915. Цитирован в кн.: Bloxham D. Power Politics, Prejudice- 

Protest and Propaganda: a Reassessment of the German Role in the Armenian Genocide of WWI, in: H.-L. Kieser et 
D. J. Schaller (ed.). Der Volkermord an den Armeniern und die Shoah. Zurich, 2002. S. 220, n. 47.

5 A-До. Указ. соч. С. 107-108, 113-114 (для статистики).



ГЛАВА 8
Приведение плана в действие 

и «Закон о временной депортации»

Историк, которому приходится иметь 
лало с таким деликатным вопросом, как 

ассовые убийства, стремится найти не- 
:~ровержимыйдокумент(ы), который позво- 
vui бы ему точно определить время, когда 
:ыпо принято решение о массовых убий- 
:*зах, а также те соображения, которыми 
полнители оправдывали претворение в 
«,‘знь этого решения. Такой историк, одна- 
<; также в курсе того, что рассматриваемые 
-оеступники тщательно прикрывали свое 
-оеступление под маской законного акта, 
■оодиктованного высшими интересами го
: .дарства. Иными словами, у такого исто- 
:.'<а едва ли имеются какие-либо иллюзии 
;тчосительно шансов найти «тот самый» 
з:<умент, который ему нужен. Но в случае 
: армянами такой документ переходит из 
: в руки вот уже около двадцати лет. В ян
варе 1919 г. глава службы разведки Отдела 
.нэловных расследований Министерства 
ь-угренних дел Османской империи Ахмед 
Ь ^ д  продал этот документ британскому 
гфицеру Артуру Калторпу, работавшему на 
верховный Комиссариат Великобритании 
; Константинополе1. Названный британца- 

•• «Десятью заповедями», этот документ 
-редставлял собой краткое изложение де- 
:=ти мер, которые необходимо принять для 
искоренения армянского населения Осман- 
нэй  империи. Этот документ на самом деле 
:ып опубликован в стамбульской прессе2 в

начале марта 1919 г., и уже тогда в конку
рирующем издании был поставлен вопрос, 
не является ли этот документ фальсифика
цией3. Проданные за десять тысяч фунтов 
стерлингов «Десять заповедей» также по
зволили Ахмеду Есаду избежать судебного 
преследования за его участие в массовых 
убийствах, организованных правительством 
иттихадистов4. Если этот документ является 
фальсификацией, что весьма вероятно, то 
все же неизменным остается тот факт, что он 
был составлен неким младотурком, полно
мочия которого предоставляли ему доступ 
к секретным документам и который точно 
знал, что нужно было британцам. Иначе го
воря, фальсификатор, вероятно, изготовил 
«аутентичную подделку», в которой были 
подытожены направленные на ликвидацию 
армянского населения меры, в отношении 
которых на самом деле было принято реше
ние в высших эшелонах КЕП.

Имеются небольшие сомнения относи
тельно того, что центральный комитет ит
тихадистов улучшил схему осуществления 
геноцида в ходе ряда координационных со
вещаний. Как мы видели ранее, КЕП наметил 
реализацию начиная с января 1914 г. «плана 
гомогенизации» Анатолии и предусмотрел 
способы «зачистки» ее «немусульманской 
опухоли». Однако согласно данному плану 
эта операция должна была начаться с гре
ков Западной Анатолии, а затем армянское

Beylerian A. Op. cit. Pp. XXIX-XXX. Бейлерян опубликовал французский перевод «Десяти заповедей», из 
=3 371/ 4172/31307; Dadrian V. The Secret Young-Turk Ittihadist Conference and the Decision for the World War I 
3enocide of the Armenians, Diary of Political and Military Sociology 22/1 (ete 1994), pp. 173-201.

2 Французский перевод данного документа: SHAT, Service historique de la Marine, Service de Renseigne- 
-en ts  de la Marine, Turquie, 1BB7 231, doc. № 508, Constantinople, 27 mars 1919. См. армянский перевод в 
-гзете «Верджин лур», 25 марта 1919 г.

: Ibidem, la «Yeni Gazetta» от 26 марта. Газета публикует текст документа, с комментариями, выражающи- 
ее скептицизм по отношению к его достоверности.
* Dadrian V. Op. cit. P. 175.



население должно было быть переселено в 
Сирию и Месопотамию. В действительно
сти этот «секретный» план был доведен до 
сведения общественности в конце января
1914 г. в статье, опубликованной в русской 
газете «Голос Москвы», которая не осталась 
без внимания в Турции. Наоборот, эта статья 
привлекла столько внимания, что турецкое 
ежедневное издание «Иктам» сочло себя 
обязанным дать опровержение в своем но
мере 17/30 за январь 1914 г. Это младоту
рецкое издание опровергло информацию о 
существовании какого-либо плана, «направ
ленного на выселение армян из провинций, 
в которых они проживают, и их депортацию 
в Месопотамию [для того, чтобы] армянский 
народ и мусульмане, по всей видимости, 
могли объединиться с мусульманами Кав
каза и оказать серьезное сопротивление 
наступлению славянских народов». Также, 
скорее в наивной манере, издание «Иктам» 
добавило, что «правительству Османской 
империи не требуется предпринимать ка
ких-либо действий такого рода, так как в на
селенных армянами районах преобладает 
мусульманское население». Наиболее при
мечательным в данной статье является сле
дующий вывод: «В самом деле, представля
ется ли возможным сослать в Месопотамию 
несколько сотен тысяч армян? Даже если бы 
армяне согласились уйти, то [такой план] 
было бы невозможно реализовать на прак
тике. Какой толк от публикации такой непо
следовательной информации, как эта?»1

После вступления Османской империи 
в войну имела место радикализация КЕП: 
теперь армян следовало уничтожить, не
жели просто куда-либо выслать. Т. Акчам 
установил, что примерно в середине марта
1915 г. состоялся ряд заседаний централь
ного комитета иттихадистов с целью «оцен
ки» развития «угрозы» армян2. Согласно за
явлениям д-ра Джемиля, именно в ходе этих 
заседаний, состоявшихся после серьезного 
поражения турок в битве под Сарыкамы-

шем, лидеры иттихадистов ознакомились с 
содержанием отчета, подготовленного Ба- 
хаеддином Шакиром, который вернулся е 
Стамбул после шести месяцев в Эрзуруме 
и на Кавказском фронте. Отчет Шакира ак
центировал внимание на «внутренних вра
гах», которые «готовятся атаковать армию 
[Османской империи] стыла». Джемиль так
же указывает на то, что глава «Специальной 
организации» после возвращения в столиц1) 
(он покинул Эрзурум 13 марта) сотрудни
чал с центральным комитетом с тем, чтобь 
определить «меры, которые необходимо 
принять для того, чтобы устранить большую 
угрозу для турецкой армии. Результатов 
такого сотрудничества явился закон о де
портации»3. На этих небезызвестных засе
даниях, которые, по всей видимости, про
водились начиная с 20-22 марта 1915 г., д-р 
Шакир, вероятно, потребовал, чтобы были 
приняты «меры» для устранения «армянской 
угрозы». Иными словами, КЕП решил осуще
ствить не просто «переселение» в пустыни 
Сирии и Месопотамии согласно плану, под
готовленному в начале 1914 г., а провести 
кампанию, которую следовало реализовать 
в несколько этапов.

Джей Винтер пытается объяснить ра
дикализацию КЕП, указывая на ситуацию 
«тотальной войны», сложившуюся во время 
Первой мировой войны. Если самой этой си
туации не было достаточно для осуществле
ния «геноцида, — отмечает он, — то, такая 
ситуация породила военный, политический 
и культурный плацдарм для того, чтобы эта 
радикализация могла произойти»4. Так, он 
проводит связь между битвой при Дарда
неллах5, наметившейся к концу марта, и ре
шением, принятым центральным комитетом 
младотурок. Далее он отмечает, что первое 
использование немцами смертельно ядови
того газа, имевшее место в апреле 1915 г., во 
время битвы у реки Ипр в Бельгии, возмож
но, помогло развеять последние сомнения 
в стане высокопоставленных младотурок6.

1 См. выше, с. 192, примечание 197; статья в «Иктам» перепечатана в книге Теодика: Теодик. Памятник 
мученикам интеллигенции, Константинополь, 1919. С. 114-115 (на арм. яз.).

2 Akcam Т. Armenien und der Volkermord, Hamburg 1996. P. 43; idem: From Empire to Republic. Pp. 166-167.
3 Cemil A. Op. cit., «Vakit/Haratch» 88.
4 Winter J. Under Cover of War: the Armenian Genocide in the context of Total War, in Jay Winter (ed.), America 

and the Armenian Genocide of 1915, Cambridge, 2003. P. 39.
5 Efraim Karsh & Inari Karsh. Empires of the Sand, The Struggle for Mastery in the Middle East, 1789-1923, 

Cambridge, 2001. Pp. 142-146. Автор дает хорошее описание общей обстановки, в которой проходила битва.
6 Winter J. Op. cit. P. 41; Bloxham D. Op. cit. P. 106. Автор также упоминает данное расширение средств, 

используемых для ведения войны.



И наоборот, нет сомнений в том, что «то
нальная война» содействует предрасполо
женности к совершению чудовищных пре
ступлений, в том числе геноцида, и вылива
ется в «культурную подготовку к ненависти» 
з обществе, которая может быть связана с 
инфекционной болезнью» с одновремен

ным снижением терпимости и узаконивани
ем насилия1.

Эти достаточно инновационные подходы
< рассматриваемому вопросу ни в коей мере 
нельзя отбрасывать, но и они, на наш взгляд, 
-е являются достаточными для объяснения 
'ричин радикализации иттихадистов, начав
шейся в конце марта 1915 г. Они не учитыва
ют идеологическую составляющую акта ге- 
-оцида и, в частности, его турецкий аспект,
о котором мы уже говорили. В нашем случае 
.•мела место идея младотурок о контроле 
-ад турецкой национальной территорией, 
-то непосредственно и являлось пробле
мой, наряду с желанием иттихадистов осу
ществить тюркизацию восточных районов за 
счет устранения «иностранных элементов», 
^зумеется, эта этнодемографическая обе
спокоенность младотурок уже проявлялась 
з решениях об основных принципах, прини
мавшихся в начале 1914 г.; однако во время 
заседаний в конце марта 1915 г., возможно, 
под влиянием «тотальной войны», она при- 
-яла более радикальный уклон. Более того, 
з обвинительном акте, зачитанном главным 
■’рокурором Гайдаром-беем в июне 1919 г. 
г ходе первого слушания дела в отношении 
-ленов кабинетов военного времени, от
мечается, что «кровавая расправа и уничто
жение всей общины, а также конфискация 
■•мущества могли происходить лишь в ре
зультате кровожадных мер, предпринятых 
:екретной организацией... Все это произо
шло во исполнение обнаруженных зашифро
ванных депеш»2.

Тот факт, что «закон о временной депор
тации» не был принят до конца мая3, указы
вает либо на то, что требовалось время для 
реализации мер, принятых центральным 
комитетом, или на то, что КЕП почувствовал 
необходимость создания правового оправ
дания своих планов. Существенным момен
том также является и то, что официальное 
опубликование этого постановления, при
нятого на основе государственного закона, 
произошло через месяц после его принятия 
и что оно было опубликовано в самой непри
метной форме4. Пять из восьми параграфов 
данного закона (те, в которых речь шла о 
конфискации имущества армян и о заселе
нии мухаджиров в дома армян), похоже, под
верглись цензуре5. До принятия этого закона 
26 сентября 1915 г.6 правительство Осман
ской империи не облекало в надлежащую 
правовую форму конфискации имущества 
армян, вплоть до времени, когда процесс 
депортации был уже практически завершен. 
Хотя об армянах никогда не упоминалось, 
смысл подвергшихся цензуре параграфов 
«временного закона», безо всяких сомнений, 
был предельно ясен: вероятно, закон зашел 
далеко вперед, отражая истинные цели ит
тихадистов. Опубликование правил о немед
ленном заселении мухаджиров в дома армян 
означало принятие того, что «перемещение 
армян за границу государства» не имело 
ничего общего с «временным» характером 
закона и что это «перемещение» следовало 
понимать как постоянное.

Огромная масса документов, всплывших 
наружу в ходе судебных процессов в Кон
стантинополе в 1919 г., подтвержденных 
местными очевидцами событий, указывает 
на то, что приказы о депортации были из
даны задолго до опубликования временно
го закона, утвержденного постановлением7. 
Следовательно, эти два закона о депортации

1 Winter J, Op. cit. P. 42.
2 Premiere stance du proces du Cabinet, tenue le 3 juin 1919 (3 Haziran 1335): «Takvim-i Vakayi», № 3571, 

•1 juin 1919. P. 141.
3 Dadrian V. Histoire du Genocide. Op. cit. P. 362. Дадрян показывает, что новость о законе была распро- 

г-ранена прессой Стамбула даже до того, как Совет министров его принял.
4 «Takvim-i Vakayi», № 3586, 21 juin 1919.
- Казарян Г. К. Геноцидиальный турок. Бейрут, 1968 (на арм. яз.). Казарян, который был агентом британ

ко й  разведки в Стамбуле в 1919-1920 гг., подтверждает, что у него был доступ к этому документу в архиве 
.'инистерства флота Османской империи, в котором находилась штаб-квартира его отделения разведыва- 

-ельной службы (там же. С. 27-28). Ссылка, вероятно, дается на директиву от 10 июня 1915 г., согласно ко- 
_эрой создавались комиссии по «защите» «брошенного имущества»; текст директивы был опубликован до
вольно поздно, в «Askeri Tarih Belgeleri Dergisi», № 81 (decembre 1982), doc. 1832.

6 См. выше, с. 232.
7 См. ниже, часть 6 данного исследования.



и о конфискации имущества армян следует 
считать механизмами, призванными не уста
навливать правила для регулирования дан
ной ситуации, а узаконить зачастую идущие 
полным ходом действия или же, наоборот, 
уже свершившиеся действия. Непреодоли
мое стремление узаконить или обосновать 
эти действия отчетливо продемонстриро
вано в брошюре, распространенной Мини
стерством внутренних дел в 1916 г.: «Армяне, 
оставшиеся в разных частях страны, — го
ворится там, — довели свою дерзость до 
того состояния, при котором они начинают 
устраивать бунты и вносить хаос. Командир 
имперской армии, наблюдавший за тем, как 
армяне объединялись с вражескими силами, 
с целью защиты тылов своей армии, был вы
нужден отдать приказ о переводе на юг групп 
армян, селившихся в областях, считающихся 
военной зоной»1.

Что касается способа реализации зако
на о временной депортации, то в приказе, 
представленном перед всеобщим военным 
трибуналом в июне 1919 г., подчеркивает
ся ведущая роль, которую КЕП «играл во 
время исполнения закона о депортации». 
Эти «единообразно проводимые» опера
ции контролировались делегатами и ответ
ственными секретарями партии «Единение 
и прогресс» под руководством Бехаэдцина 
Шакира, который был назначен «Специаль
ной организацией», состоящей из лидеров 
партии «Единение и прогресс», в качестве 
руководителя операций в данных регионах, 
в восточных вилайетах. Таким образом, все 
эти чудовищные преступления, имевшие 
место на территории этих районов, были за
думаны и подготовлены партией «Единение 
и прогресс»2. Можно с уверенностью гово
рить о том, что КЕП не только принял реше
ние о применении мер геноцида, но также и
о том, что его члены были непосредственно 
вовлечены в ход реализации этих решений 
на местном уровне. Что касается аргумен
та о безопасности тылов армии Османской

империи, который правительство иттихад,'- 
стов привело для обоснования депортаций 
то при более внимательном рассмотрен,'.- 
этот аргумент не отражает реального полс^ 
жения дел армянского населения. Длинна? 
телеграмма, отправленная вали Эрзурумз 
Ташсином министру внутренних дел 13 ма=
1915 г., иллюстрирует сдержанность неко
торых высокопоставленных правительствен
ных чиновников, которые были в курсе те« 
недостатков, которые могли быть вы звав 
этими мерами, и которые знали, что это не 
пошло бы на пользу военным целям. Ташси- 
предпожил, чтобы правительство отказа
лось от идеи депортации тех армян, которые 
не представляют угрозы, поскольку «они за
няты в основном в торговле и многие из ни* 
имеют представление о тех последствиях 
которые могут наступить в случае, если онк 
предпримут какие-либо действия»3. Ташсн- 
также отметил, что «Эрзурум представляв* 
собой укрепленный город с сильным гарни
зоном. Горстка армян не может создать про
блем. Что касается [других] районов [дан
ного вилайета], то они заселены небольши'/ 
числом армян, проживающих в плачевны* 
условиях»4.

Еще одну важную частичку информации 
мы получили от Ташсина-бея, который на
помнил Талаату о том, что бывший коман
дир 3-й армии Хафиз Исмаил Хакки личнс 
огласил свои «опасения» по поводу того, чтс 
могло бы случиться, если бы армян депор
тировали из вилайета Эрзурум. Это демон
стрирует то, что идея депортации армян из 
данного региона уже обсуждалась в февра
ле 1915 г., на момент переезда Ташсина из 
Вана в Эрзурум5. Вали очень ясно говори* 
в своей телеграмме: «На данный момент я 
убедил Его Превосходительство в том, что 
если бы мы решили депортировать армян за 
пределы страны, то мы бы получили тот рис* 
для армии, которого армия хотела бы избе
жать... Эти соображения сегодня актуальны 
как никогда ранее»6. Можем ли утверждать

1 La verite sur le mouvement revolutionnaire arm6nien et les mesures gouvernementales. P. 15.
2 Premifere s6ance du proces du Cabinet, tenue le 3 juin 1919 (3 Haziran 1335): «Takvim-i Vakayi» № 3571

11 juin 1919. P. 141.
3 Шифрованная телеграмма вали Эрзурума Ташсин-бея министру внутренних дел от 13 мая 1915 г.: АРС 

PAJ, dossier XLIX, LT 285. Оригинал на османском языке, транскрипция армянским алфавитом и французский 
перевод.

4 Ibidem.
5 См. выше, с. 259. Хакки умер от сыпного тифа 12 февраля, а на смену ему пришел одноклассник Энвера 

Махмуд Камиль (Sanders L. von. Op. cit. P. 61).
ь Шифрованная телеграмма вали Эрзурума Ташсин-бея министру внутренних дел от 13 мая 1915г. :АРС 

PAJ, dossier XLIX, LT 285 (указ. док).



-то правительство и военное руководство 
заранее рассматривали возможность истре
бления армянского населения, в контексте 
-ооведения «депортации для обеспечения 
безопасности»? Такое заявление опреде- 
-энно можно сделать. Тем не менее в выс
шей степени возможно и то, что иттихадисты 
-огда еще не приняли решения о проведе- 
-ии этих мер в других районах кроме восточ- 
->ых вилайетов.

После получения приказа о депортации 
армян своего вилайета Ташсин-бей про- 
■нформировал министра внутренних дел о 

том, что главнокомандующий 3-й армией 
-астойчиво продолжает поднимать вопрос 
= э депортациях» и что он, Ташсин, «объяс
нял ему, что этот вопрос не такой простой, 
<ак тому кажется... и указывал на опасно
сти, которыми это чревато... Нельзя просто 
ззять и депортировать шестьдесят тысяч 
-еловек с границ Кавказа в Багдад или Мо
сул при помощи пустого звука»’ . Так, Таш- 
:/iH занял позицию тех вали, мутесарифов и 
<зймаканов, которые проявляли некоторую 
-ерасторопность в исполнении приказов о 
депортации, поскольку они прекрасно осоз- 
-авали, что это означает для людей, которых 
«зсапись эти приказы. Ташсин также зада
вался вопросом относительно того, «кто бы 
защитил [армян] и кто бы отвечал за их иму- 
_ество и земли?» Он даже предположил, 
-~о «если военное руководство в состоянии 
.спешно осуществить эту операцию, то и от
ветственность должно нести оно»2. И тут мы 
;талкиваемся с еще одной проблемой, с ко- 
юрой иттихадистам пришлось столкнуться 
зо время начала депортаций: конфликт ком- 
"етенции военного и гражданского руковод- 
г^ва. Этот вопрос был решен путем направ
ления в провинции центральным комитетом 
ответственных секретарей, поскольку они 
:5ладали полномочиями в отношении всех 
вопросов, касавшихся «отношений с армя
нами».

Создание «Специальной организации» и 
обращение с армянскими новобранцами — 
важные аспекты, в свете которых мы можем 
•зучить эволюцию процесса принятия цен- 

-эальным комитетом иттихадистов реше- 
-ий, — оказалось гораздо более сложным 
вопросом, чем казалось на первый взгляд.

Собранные здесь фрагменты не позволяют 
нам сделать утверждение о том, что реше
ние об утверждении плана ликвидации ар
мянского населения было принято уже к кон
цу марта 1915 г. С другой стороны, можно 
говорить о том, что несмотря на все усилия, 
предпринятые частью армянского руковод
ства для того, чтобы избежать всех прово
каций и продемонстрировать свою верность 
правительству Османской империи, «Спе
циальная организация» начала проводить 
операции по зачистке приграничных зон от 
армян очень рано, без какого бы то ни было 
обоснования действительной военной необ
ходимостью. Что же касается участи, кото
рая ждала призывников-армян зимой 1914— 
15 г., то в разных районах она была разная. 
В любом случае невозможно говорить о на
личии в этом отношении единой политики 
искоренения. Даже декрет от 25 февраля 
1915г., постановляющий разоружить армян
ских солдат, который, как мы видели, имел 
более символичное значение, чем что-либо 
иное, не может, на наш взгляд, быть сочтен 
признаком окончательно согласованного 
решения, поскольку на сей счет не имеется 
достаточно ясных указаний. В лучшем слу
чае он отражает глубокое недоверие гене
рального штаба армии Османской империи 
к своим солдатам-армянам.

В действительности тут имеется гораздо 
больше указывающих признаков. Одним из 
таких признаков является увольнение или 
перевод многих высокопоставленных чинов
ников в провинции, которые охватывались 
планами КЕП в отношении геноцида, и нача
ло их замещения «стойкими» младотурками 
в конце марта 1915 г. Наиболее значимый и 
яркий пример был продемонстрирован в ви
лайете Диарбекир, куда 25 марта 1915 г. был 
назначен один из исторических основателей 
КЕП д-р Мехмед Решид вместо Гамида-Бея 
[Капанджи], который, по мнению его преем
ника, был слишком склонен к дружелюбию3. 
Других вали, таких как Гасан Мазар в Ангоре, 
постигла та же участь в течение следующих 
нескольких недель, когда он был замещен 
человеком, скинувшим его с поста, Атифом- 
беем, делегатом Комитета «Единение и про
гресс» в вилайете Ангора: Атиф заметил, 
что Мазар отказывается исполнять приказ

1 Ibidem.
2 Ibidem.
3 Kieser H.-L. Dr. Mehmed Reshid (1873-1919): A Political Doctor, in H.-L. Kieser et D. J. Schaller (ed.), Der 

^Ikermord an den Armeniern und die Shoah, Zurich, 2002. S. 245-280 (в частности. С. 261).



о депортации1. Также были освобождены 
от должностей ряд мутесарифов, как, на
пример, Джемаль-бей, мутесариф Йозгата, 
которого ответственный секретарь вилай
ета Ангора Неджати-бей снял с должности, 
просто отправив указание в Стамбул, Ино
гда для устранения зарождавшегося не
повиновения было достаточно властного 
приказа: так, в Кастамуни местный ответ
ственный секретарь успешно принудил вали 
Решид-бея выслать небольшое количество 
армян, проживавших в его вилайете2. Были, 
однако, и гораздо более суровые случаи. 
Такие, как, например, убийство вали Диар- 
бекира — д-ра Мехмеда Решида, каймакама 
Бехсири — Наджи-бея, уроженца Багдада, и 
каймакама Лице — Неджими-бея. Оба отка
зывались от массовых убийств (вместо всего 
лишь депортации) курдоговорящего армян
ского населения своих каз3.

Назначение 18 марта 1915 г. Петроса 
Халаджяна в качестве делегата Османской 
империи в международный суд справедли
вости в Гааге4 может служить еще одной хро
нологической отправной точкой и доказа
тельством смены руководством иттихадист- 
ской партии курса. Убрав его с политической 
сцены, КЕП избавился от единственного 
армянина члена Генерального совета КЕП, 
в который Халаджян был избран в ноябре 
1913 г.5. Этим самым Комитет «Единение и 
прогресс» эффективным образом покончил 
с одним из самых влиятельных посредников, 
способным поддерживать отношения между 
Патриархатом и комитетом младотурок.

Еще один момент, указывающий на ра
дикализацию КЕП, можно отметить как меру 
явно отвлекающего характера: «снятие» в 
апреле 1915 г. инспекторов-армян, работав
ших в почтово-телеграфной конторе6 Это 
решение можно также расценить как меру,

направленную на обеспечение «безопас
ной» коммуникации между столицей и про
винциями в то время, когда правительство 
готовилось передавать конфиденциальные 
указания.

Чтобы подвести итог нашей дискуссии о 
процессе принятия решений, нам также сле
дует упомянуть про информацию, опублико
ванную двумя журналистами того времена 
Оба ссылаются на одно или несколько се
кретных заседаний центрального комитета 
младотурок или, по меньшей мере, на те> 
членов, которые присутствовали в Стамбуле 
в феврале или марте 1915 г. Позвольте на1.- 
начать с прояснения того факта, что ни
кто из этих двух авторов не уточняет источ
ник, из которого получена эта информация 
В 1920 г. Себух Агуни, бывший редактор 
стамбульской газеты «Жаманак», опубли
ковал по просьбе Армянского патриархата 
свою «Задокументированную историю мас
сового убийства одного миллиона армян= 
первую такую работу в своем роде. Автор 
один из членов армянской элиты, депорти
рованный 24 апреля 1915 г., заявляет, что 
его работа основана «на большом количе
стве документов, доступных патриархату»" 
Иными словами, Агуни был в состоянии ис
пользовать материалы, собранные спра
вочным бюро Армянского патриархата в 
Константинополе8, персонал которого до 
марта 1919 г. имел доступ к материалам в 
отношении лиц, фигурировавших в качестве 
обвиняемых в судебных разбирательствах в 
Стамбуле. Другой журналист, Мевлан-заде 
Рифат, являлся либералом, который свобод
но заигрывал с иттихадистами, прежде чем 
стать одним из их основных противников5. 
Он утверждает, что имел доступ к извест
ным документам, всплывшим на свет в ходе 
обыска, проведенного начальником полиции

1 Вердикт суда над ответственными секретарями и представителями КЕП, вынесенный военным судом 
Константинополя, 8 января 1920 г.: «Takvim-i Vakayi», № 3772, f6vrier 1920. P. 2, col. 2. P. 3, col. 1 et pp. 53-66.

2 Ibidem.
3 Убийство двух каймакамов было упомянуто на первом заседании суда над юнионистами, 27 апреля 

1919 г.: «Takvim-i Vakayi», № 3540, 5 mai 1919. P. 8, col. 1, lignes 15-20. Поданному вопросу мы также распо
лагаем докладом комиссии по расследованию в отношении вымогательств, совершенных д-ром Решидом 
APC/PAJ, bureau d ’information du Patriarcat armenien de Constantinople, L 119 (османский оригинал) and Л 465 
(транскрипция).

4 См. выше, с. 242, примечание 2.
5 См. выше, с. 163-164.
6 Кригер. Указ. соч. С. 30.
7 Агуни С. Указ. соч. С. 25.
8 Об информационном бюро см. выше, Введение.
9 Мевлан-заде Р. Темные стороны османской революции. Армянский перевод издания на османском 

языке, осуществленный в Алеппо в 1929 г. (Turkiye Inkilabinin isyiizur), Бейрут, 1968.



• энстантинополя в доме Ахмеда Рамзиса- 
:ея, зятя Бехаэдцина Шакира, в Пере. Эти 
документы поступили из штаб-квартиры Ну-

Османийе, принадлежащей КЕП, и вклю
чали в себя файл, содержавший протокол 
зекретного заседания центрального комите
та данной партии1. Оценка Рифата содержит 
:-._ементы, кажущиеся правдоподобными, а 
~акже предположения2, в силу которых его 
заявление в меньшей степени заслуживает 
^лверия, но, как бы то ни было, его заявле- 
-ле указывает на один источник среди про- 
-их. Опубликованное в 1929 г. в Сирии при 
'андате Франции, когда армянский вопрос 

зып похоронен и торжествовал кемализм, 
гто журналистское исследование не имеет 
ззоей целью сведение счетов, но оно непо- 
педовательное и потому непригодно для 
•^пользования. Разоблачительная статья 
-гуни является заметно более обстоятель- 
-ой, но автор подчеркивает то, что он публи- 

.ет протокол одного тайного заседания ит
- *хадистов «на основе точной информации, 
:~ециально полученной для этих целей», и 
таинственная дата, которую он приводит, 
тго первый триместр 1915 г.3. Тем не менее 
: оговоркой о том, что здесь мы приводим 
-воевод протоколаданного заседания, мож- 
-э  предположить, что оно проходило в штаб-
• зартире Нури Османийе под совместным 
■оедседательством Мехмеда Талаата и Зии 
"екапьпа. Присутствовали Мидхат Шюкрю, 
Зехаэддин Шакир и Мехмед Назим — Ша-

'3 и Назим выступали за систематическое 
.'-,'чтожение армян, тогда как «Хусейин Джа- 
&щ, Кара Кемаль и Халил [Ментеше] пред
лагали ограничить [операции] границами 
~эех провинций — Эрзурума, Вана и Битли- 
:а. армянское население которых следовало 
-елортировать на запад».

Талаат: «Я бы хотел напомнить своему 
:эату Джахиду, что мы вступили в войну в 
-;лной уверенности в том, что мы выйдем из 
-ее победителями. Сегодня немцы просят 
-ас о помощи, но какие у нас есть гарантии
5 том, что после победы в войне они не оста- 
зтг нас и не протянут руку помощи армянам
1 грекам? Ибо мы не должны закрывать гла

за на то, что они сосредоточили жизненные

силы в этой стране, в силу их интеллекта и, 
в равной мере, их изобретательности и де
ловой хватки, фактически, во всем. Мы, с 
другой стороны, являемся служащими или 
должностными лицами».

Зия Гёкальп: «Мы должны учитывать, что 
Греция никогда не внушала нам доверия и 
рано или поздно она соберется пойти вой
ной против нас. Если мы покончим с армяна
ми, этим самым мы заставим замолчать всех 
наших врагов, и политика, которую мы про
ведем в отношении армян, станет ночным 
кошмаром для Греции, которая, безуслов
но, не захочет, чтобы свыше двух миллионов 
греков, проживающих в Турции, постигла 
судьба армян».

Кара Кемаль: «Я согласен с тем, что и Та
лаат, и вы можете быть правы, но также мы 
должны учитывать и противоположные мне
ния. Если мы, боже упаси, будем вынуждены 
проиграть войну, мы просто-напросто по
губим себя своими собственными руками. 
Я знаю армян намного лучше вас: если мы 
пойдем им на небольшие уступки, выполняя 
одно из каждых пяти их требований, кото
рые они могут предъявить, все еще остается 
возможность склонить их на свою сторону. 
Да, для подстраховки давайте организуем 
их депортацию, но давайте не будет унич
тожать народ, который в один прекрасный 
день станет нам полезным после его обра
щения в ислам. Не забывайте, что согласно 
одному из положений устава нашей партии 
мы не можем заставить наших ответствен
ных представителей в провинциях привести 
в исполнение решение, принятое здесь, ес
ли они откажутся. Давайте сначала узнаем 
их мнение, а потом примем важные реше
ния».

Д-р Бехаэдцин Шакир: «Я уже убедил 
своего брата Кемаля, что наши представите
ли в провинциях одобрят наше решение, так 
как мы поддерживаем систему децентрали
зации».

Д-р Низим: «Удивительно слышать, что 
некоторые из наших товарищей все еще 
заступаются за армян, когда именно армя
не делают жизнь нашей армии невыноси
мой в приграничных районах и мешают нам

' La Renaissance, № 7,15 decembre 1918. P. 1; «Ариамарт», 18 декабря 1918 г. С. 2 (на арм. яз.), сообщает 
; полицейском обыске и характере конфискованных документов.

2 Кригер. Указ. соч. С. 76-77. Автор отмечает, что Агуни сообщает только об одном собрании, тогда как 
'гвлан-заде Рифат, который дает более длинные выдержки, очевидно, объединяет протоколы нескольких

;гзных собраний.
3 Агуни С. Указ. соч. С. 26.



продвинуться на российскую территорию. 
В России, помимо регулярных, в армию всту
пают тысячи добровольцев, чтобы воевать 
против нас, в то время как тысячи армянских 
дезертиров просто встали и испарились. Мы 
обязаны решить армянский вопрос раз и на
всегда, а именно стереть эту нацию с лица 
земли. Я считаю, что я также могу высказать
ся за Беха-бея: двое из нас могут выполнить 
это задание. Вы должны только принять это 
решение».

Халил: «Не забывайте, что эта война — 
игра в покер, в которой вам также нужно 
принимать во внимание такой вариант, что 
вы можете проиграть. Болгария все еще не 
прояснила свою позицию. Завтра она мо
жет восстать против нас, и Антанта, благо
даря путям сообщения, которыми владеет 
Болгария, и средствами, которые она может 
предоставить Антанте в распоряжение, смо
жет не только оказать на нас давление, но и с 
помощью пути на Константинополь открыть 
дорогу Берлину и выиграть войну. Что мы 
выиграем, уничтожив армян? Радикальное 
решение армянского вопроса? Не правда 
ли, что, если Антанта одержит победу, Ана
толия попадет в руки России? Я считаю, что 
истреблением армян мы только ухудшим по
слевоенное положение нашей страны, и в 
результате наша страна окажется в еще бо
лее жестких условиях».

Зия Гёкальп: «Германия заверила нас, 
что Болгария будет сражаться бок о бок с 
нами. Я даже не беспокоюсь на этот счет. Но 
что, если армянами манипулируют русские,

разжигая внутренние беспорядки и услож
няя нам задачу?»

Талаат: «Как министр внутренних дел р 
несу личную ответственность за те средства 
которые я решу необходимым использо
вать для решения армянского вопроса. Это 
правда, что сегодня они кажутся преданны
ми нам, но завтра Дашнакцутюн может изме
нить свою тактику. Когда эта партия собира
лась отложить проведение своего конгресса 
в Эрзуруме, мы спросили, собирается ли 
она выступить вместе с нами против России, 
если мы начнем с ней войну. Ответ, который 
мы получили, не обнадежил нас. Дашнакцу
тюн категорично ответила, что она не в со
стоянии поднять восстание против России 
на Кавказе. Что касается ее роли в Турции, 
она только советует армянам вступать в ар
мию и помогать нашему правительству все
ми возможными способами. Однако та же 
самая Дашнакцутюн тайно отправила добро
вольцев на Кавказский фронт в распоряже
ние ее основных лидеров»1.

Турецкие источники подтверждают, что 
изменение мнения некоторых членов Цен
трального комитета, таких как Зия Гёкальп, 
Мидхат Шюкрю и Кара Кемаль, которые вы
ступали против «депортации армян», а также 
Халила (Ментеше) и Саида Халима2, по всей 
видимости, отразилось на перебранке, кото
рая, предположительно, произошла на этом 
собрании. Если то, что было сказано, явля
ется выдумкой, то ее автор был как минимум 
очень хорошо знаком с участниками этой 
дискуссии.

Ужесточение мер против армян и реакция 
Патриархата в марте — апреле 1915 г.

Тщательное изучение степени насилия, 
совершаемого за пределами зон военных 
действий в марте — апреле 1915 г., являет
ся другим важным способом оценки посте
пенного изменения политики, применяемой 
властями Османской империи к армянам. 
Самым важным в этом отношении является 
особый режим, применявшийся в Зейту- 
не, городе, который никогда не отходил от 
своих принципов защищаться до последне
го. В первый раз армия вторглась в Зейтун

13 марта. Официальная причина заключа
лась в том, чтобы заставить дезертиров из 
города сдаться. Эти дезертиры защищали 
не только себя, но также убили несколько 
солдат. 12 марта армия заняла другой зна
менитый киликийский город — Дёртёл, — 
который оказал довольно упорное сопротив
ление во время «событий» 1909 г. Несколько 
взрослых мужчин были арестованы и от
правлены в трудовые батальоны в Алеппо. 
Больше их никто никогда не видел. Таким

1 Там же. С. 26-29.
2 Astourian S. The Armenian Genocide: An Interpretation, The History Teacher, 23/2 (February 1990). Pp. 138— 

140, n. 116-117, 122-123. Автор указывает на факторы, свидетельствующие о том, что официальные лица 
КЕП, такие как Сабанджали Хакки и Хусрев Сами, также были против «депортаций» (р. 141, п. 124-125).



образом, кажется, что где-то в середине 
',‘арта власти, в рамках своей стратегии по
степенного наращивания усилий, решили 
прежде всего нейтрализовать два армян
ских поселения, которые имели репутацию 
‘ ■ятежных. Изучение фактов выявило усиле- 
-ие репрессии, сопровождавшейся доволь
но технически грамотными, дозированными 
.■розами. Следовательно, Саак Хабаян, ка
толикос Киликии, не имел другого выбора,
• ак заставить лидеров Зейтуна подчинить
ся требованиям властей. Другими словами, 
Зейтун попросили не сопротивляться, чтобы 
-е подвергнуть опасности все армянское 
население Киликии в целом. Новый этап на- 
-ался 31 марта, когда турецкие войска вош- 
-л в Зейтун и арестовали несколько местных 
е и д н ы х  деятелей и учителей1.

Другой важный звоночек, указывающий 
на намерения властей иттихадистов, про
звучал, когда Омер Наджи, один из основных 
■дцеров КЕП, выехал из провинции Ван в Ки- 
- /1кию. Там он провел несколько обществен
ных собраний, а именно в Адане и Алеппо, 
-а которых он убеждал мусульманское насе- 
-ение мобилизоваться против «внутреннего 
воага». Следующий этап начался 29 марта в 
-леппо, где Ахмед Кемаль осудил «восста- 
-ие» армян Зейтуна и объявил, что он тре- 
: /ет от военных властей предпринять меры, 
-тобы «наказать» их. В армянский город, в 
отором уже базировались турецкие войска 
с января — февраля 1915 г., было отправ
лено несколько отрядов. Жители Зейтуна, 
-омнящие о своем обещании, которое они 
сзли католикосу Сааку (который позже ру- 
*ал себя за то, что попросил их разоружить
ся), сдались без битвы. Начиная с 8 апреля,
12 456 женщин и детей из города и окрест- 
-эстей2 были депортированы в централь- 
-,то Анатолию, в район Коньи/Султании3, 
■ли, в случае тех, кто был депортирован 
-эзже, в Алеппо и Дер Зор, в сердце сирий
к о й  пустыни. Были ли эти первые меры на
сильственного переселения результатом 
сешений, принятых КЕП в конце марта? Мы 
-слагаем, что да. Дер-эз-Зор, выбранный в 
«ачестве конечного пункта назначения для 
■ужчин, оставляет мало сомнений относи

тельно судьбы горцев из Зейтуна. Хотя КЕП 
продолжал маскировать свои намерения 
путем представления этих операций в каче
стве особых вмешательств, очевидно, что в 
первую очередь он пытался уничтожить рай
оны, которые, вероятнее всего, оказали бы 
сопротивление после того, как цели партии 
стали бы известны.

Что касается главарей младотурок, пер
вая половина апреля 1915 г. была своего 
рода интерлюдией, во время которой они 
предприняли предварительные меры, не
обходимые для их плана по уничтожению 
армян. Однако они постарались сделать так, 
чтобы они были не такими очевидными. К та
ким мерам, несомненно, относится обыск 
армянских домов в Мараше и Хаджине, про
веденный 3 апреля в поисках оружия, за ко
торым последовал арест многих местных 
сановников, прибытие 8 апреля эмигрантов 
из Боснии в деревни, расположенные вокруг 
Зейтуна, и пожар, разбушевавшийся в тот же 
день в знаменитом монастыре, высоко рас
положенном над городом4.

На протяжении всего апреля количество 
жестоких насильственных деяний, происхо
дивших в вилайете Сивас, неуклонно росло, 
включая незаконные аресты политических 
лидеров и методические грабежи деревень 
бандами уголовников5. Впечатление, что 
эта постепенно нарастающая жестокость 
была неотъемлемой частью политики про
вокаций, контролируемой властями страны, 
усилилось и окончательно сложилось, когда 
события, происходящие одновременно в ви
лайетах Эрзурум, Ван и Битлин, были соеди
нены воедино.

По крайней мере, таковым было чувство, 
которое преобладало в Армянском патри
аршестве, которое получало все в большей 
степени тревожные донесения из своих 
епископств в провинциях. Патриаршество 
потребовало у властей объяснений или воз
лагало надежды на немцев в том, что они 
помогут им. Среди редких зарубежных кон
тактных лиц армянского руководства был 
доктор Мордтманн, переводчик из немецко
го посольства, который занимался делами 
армян. Он часто встречался с патриархом

1 Письмо католикоса Саака патриарху Завену от 21 апреля 1915 г.: Lepsius J. (ёс!.), Archives du g£nocide 
res Armeniens, Paris, 1986, doc. 34. Pp. 79-84; Агуни С. Указ. соч. С. 47.

2 K6vorkian & Paboudjian. Op. cit. P. 313. К 20 апреля депортация армян Зейтуна и окружающих областей 
была завершена.

3 Как мы увидим, их позже отправили в направлении Дер-эз-Зора и убили.
‘  См. ниже, с. 664-666.
5 См. ниже, с. 486-488.



Завеном, чтобы проверить настроение ар
мян. Во время одной из их бесед Мордтманн 
спросил патриарха, почему армяне симпа
тизируют Тройственной Антанте1. В другой 
раз он предложил патриарху опубликовать 
бюллетень, призывающий армянских до
бровольцев на Кавказе отказаться сражать
ся в российских войсках2. Однако наиболее 
разоблачающим действием, предпринятым 
Мордтманном, было то, когда 24 апреля он 
пришел к Завену в апартаменты в Галате, 
чтобы предложить ему отправить предста
вителей турецко-армянско-немецкого про
пагандистского комитета в провинции для 
проведения там работы по восстановлению 
дружественных отношений между турками 
и армянами3. Это могло быть показателем 
того, что Мордтманн все еще не знал о на
мерениях министра внутренних дел Талаа- 
та-паши, который этим вечером готовился 
к арестам столичной армянской элиты. Од
нако немецкий дипломатический документ 
указывает на то, что 24 апреля в посольстве 
Германии в Константинополе между Мор
дтманном и генералом Пассельтом, коман
дующим гарнизоном в Эрзуруме, состоялся 
разговор. Генерал подтвердил, что армяне 
могут оставаться в своих домах, «если турки 
не окажут на них давления», так как их по
ведение является «безупречным»4. То есть 
переводчик уже знал о правительственном 
плане депортации. Несомненно, он пытался 
решить, является ли эта мера оправданной, 
когда он делал свое предложение патриар
ху и Зограбу. Должно ли его вмешательство 
считаться последней попыткой спасти ар
мян? Сомнительно. Наиболее вероятно, что 
он хотел проверить настроение армянских 
лидеров или пытался выяснить, как много 
они знают.

«События», происходящие в Киликии и 
в других местах, вынудили патриарха вы
звать Петроса Халаджяна 1 апреля 1915 г.

и попросить его поговорить с партийным 
руководством младотурок, чтобы «они по
щадили гражданское население»5. Из этогс 
мы можем сделать вывод, что патриарх уже 
знал, хотя это и не точно, что планировали е 
кабинетах на улице Нури Османийе. 9 апрег-
1915 г. П. Халаджян снова пришел на встре1- 
с патриархом, чтобы сообщить ему об отве
те Талаата. Министр внутренних дел сказа- 
что он с глазу на глаз поговорит с Энверо> 
насчет политики, которой нужно придержи
ваться в отношении армян. 13 апреля Халал- 
жян встретился с патриархом еще раз. У нег; 
была новая информация: он снова виделся : 
Талаатом. Министр, который, как он сказа' 
обсудил этот вопрос с Энвером в промежут
ке между сессиями, сообщил ему с опре
деленной долей цинизма: «В провинций: 
не могут происходить убийства, потому чтс 
правительство не потворствует им»6. Одна
ко, как позже писал патриарх, информации 
которую получало патриаршество через раз
личные каналы (в некоторой степени запо
здалая), несмотря на строгую цензуру, ука
зывала на обратное. Армянское население 
все еще продолжало обеспечивать арми-: 
одеждой и различного рода поставками 
также оказывая солдатам медицинскую по
мощь и помогая им заботиться о раненых 
В то же самое время жесткие реквизиции 
сравнимые с грабежами, только набираг. 
свой ход7. Разговор с министром внутренние 
дел, который запросил патриарх, состоялс- 
через несколько дней, 21 апреля 1915 г. Та- 
лаат заверил Завена, что иттихадистская ор
ганизация не намеревается проводить таку-: 
политику в отношении армян, что армянские 
солдаты были разоружены в результате не
обдуманного решения и что у него нет ни
каких сведений об убийствах, совершенна 
в провинции Эрзурум8. Эти заверения не 
убедили прелата, который 23 апреля 1915 г 
созвал собрание Смешанного совета, на ко-

1 Тер-Егиаян 3. Указ. соч. С. 84.
2 Там же. С. 85.
3 Там же. С. 86, отрывок из его дневника. Патриарх утверждает, что Зограб получил такое же предло

жение; было установлено, что армянские депутаты должны обсудить вопрос с правительством с тем, чтобь 
получить его разрешение.

4 LepsiusJ. (ed.). Deutschland und Armenien, Berlin-Potsdam, 1919. S. 51-52, doc. 31. Рапорт Мордтманна 
Константинополь, 26 апреля 1915 г. Кроме того, генерал отрицал, что армяне открыли огонь по своим Typei_- 
ким товарищам и что они всегда служили в тылу противника.

5 Тер-Егиаян 3. Указ. соч. С. 93. После назначения османским представителем в Гааге 18 марта он от
казался покинуть Турцию.

6 Там же.
7 Там же. С. 93.
8 Там же. С. 94-95.



тором также присутствовали депутаты пар
ламента и сенаторы Зарех Дильбер, Григор 
Зограб, Вардгес Серингюлян, Арутюн Бош- 
гезенян и Овсеп Мадатян. Патриарх расска
зал обо всех расправах, которые недавно 
произошли в Кайсери, Муше, Битлисе, Ване, 
Дёртёле и Зейтуне. Он подчеркнул, что это 
является очевидным доказательством не
приязни и злого умысла и что это обусловле
но тем, что правительство не доверяет армя
нам. Все присутствующие повторно подтвер
дили, что необходимо продолжать убеждать 
правительство, как это делает патриарх, в 
том, что армяне преданы Османской импе
рии. Зограб призвал всех присутствующих 
делать все возможное, чтобы уменьшить 
степень враждебности правительства к ар
мянам. Он предложил им составить мемо- 
эандум, чтобы его подписали все депутаты 
и сенаторы, в котором будут перечислены

все недавние события с подтверждающей 
документацией. В конце этого дня Зограб 
и Дильбер были назначены для написания 
этого текста'. Составленный ими документ, 
представленный на собрании, проводив
шемся 26 апреля 1915 г. в Галате, начинал
ся с перечисления арестов, которые только 
что произошли в Стамбуле. «Армянский на
род, — гласил этот документ, — не понима
ет, почему правительство относится к нему с 
подозрением», добавляя, что «это ошибка — 
приписывать политическую подоплеку слу
чаям дезертирства армянских солдат» и что 
армяне «боятся, что насилие, причиняемое 
им, ведет к всеобщему уничтожению»2. Сле
дует отметить, что кампания в прессе против 
армян еще не началась, даже если описание 
правительством иттихадистов проблем, воз
никающих в провинциях, характеризовалось 
незамаскированной необъективностью.

Аресты армянской элиты 24 апреля 1915 г.

Облава на армянскую элиту столицы, 
имевшая место 24-25 апреля, коснулась не
скольких сотен человек; не только активи
стов партий Дашнак, Гнчак и Рамгавар, но 
^акже и наиболее выдающихся армянских 
журналистов, а также писателей, юристов, 
врачей, директоров средних школ, свя
щенников и торговцев3. Нескольким лицам, 
включая Себуха Агуни и Ерванта Отияна, 
.далось избежать этой облавы: их аресто
вали позднее. На свободе оставили двух 
знаменитых армянских лидеров, депута
тов парламента — Зограба и Серингюляна. 
Занним воскресным утром 25 апреля оба 
эти депутата, которых проинформировали о 
произведенных этой ночью арестах, в част
ности об арестах лидеров дашнаков Акнуни, 
3. Зардаряна и К. Пашаяна, вместе пришли 
з дом Талаата с просьбой об аудиенции с 
_;елью получения объяснений. Талаат тянул 
зремя. Зограб с некоторой горечью написал 
в своем дневнике, что «АРФ, после работы 
бок о бок с иттихадистами и в их интересах, 
~еперь получает от них удары»4. Он бился об 
заклад, что знает, по какой причине он все

еще на свободе, но не указал эту причину. 
Мы склонны полагать, что его вместе с его 
коллегой Вардгесом держали в запасе, так 
как правительство опасалось того, что со
бытия могли принять неблагоприятный для 
империи оборот: 25 апреля французские и 
британские войска начали высаживаться в 
проливе Дарданеллы, в Галлиполи и были 
ускорены приготовления к переводу прави
тельства в Эскишехир. После увиливаний и 
маскировки своих истинных целей в тече
ние нескольких недель с целью прояснения 
вероятности реакции армян, иттихадисты в 
конце концов решили перейти к действиям. 
Первым шагом была нейтрализация армян
ской элиты.

Вполне очевидно, что эта операция, в 
которой были задействованы несколько со
тен государственных представителей, была 
тщательно подготовлена. Согласно отчетам, 
которые справочное бюро Патриархата до
было после Мудросского перемирия, ми
нистр внутренних дел создал (в неустанов
ленную дату; мы можем предполагать, что 
это было в феврале — марте) специальный

1 Там же. С. 95-96.
2 Там же. С. 86.
3 Теодик. Указ. соч. С. 20-70. Автор приводит биографические данные 143 арестованных в Константи- 

-юполе и казненных, а также о еще 618 задержанных и казненных в провинциях, но он ничего не говорит о 
выживших (с. 71-111).

4 Зограб Г. Указ. соч. Дневник, 25 апреля 1915 г. С. 431-432.



комитет, ответственный за контроль в сто
лице и провинциях всех этих аспектов плана 
младотурок, которые касались администра
тивных и полицейских методов. Данный ко
митет непосредственно подчинялся КЕП1, 
а в его состав входили наиболее известные 
члены КЕП: генеральный директор бюро го
сударственной безопасности, а позднее — 
глава столицы — Исмаил Джанболад2, глава 
отдела государственной безопасности при 
Министерстве внутренних дел Азиз-бей, за
меститель министра этого же министерства 
Алиф Мюниф, начальник полиции столицы 
Бедри-бей, помощник Бедри — Мустафа 
Решад3, с начала 1915 г. по июнь 1917 г. за
нимавший пост главы департамента по по
литическим вопросам при национальной по
лиции, еще один соратник Бедри — помощ
ник начальника полиции в Константинополе 
Мурад-бей4. Именно эти государственные 
служащие ответственны за составление 
списков членов армянской элиты, которых 
надлежало арестовать 24 апреля. По прав
де говоря, за этими армянами следили не
делями. Согласно мемуарам журналиста 
Ерванда Отяна, арестованного несколькими 
неделями позднее, слухи по поводу того, 
что полиция составляет «список армян, под
лежащих высылке», уже передавались из 
уст в уста в армянской общине Стамбула5. 
Отян также сообщает, что когда он узнал об 
арестах в городе дашнаков, включая членов 
редакционной коллегии «Азатамарта», он 
предположил, что это были просто «частные 
случаи». Но в ходе следующего воскресно
го дня, 25 апреля, его иллюзии постепенно 
развеялись, когда он узнал, что среди аре
стованных прошлой ночью лиц есть такие из
вестные личности, как Теодик, Барсег Шах- 
баз, Даниэл Варужан, депутат парламента 
Саргис Минасян, Назарет Тагаварян, д-р

Торкомян, Бюзанд Кечян, Тигран Калекян, 
Арам Антонян. Себух Агуни, Акнуни, Хажак, 
Микаэль Шамданджян, д-р Джелал, дирек
тор психиатрической клиники при госпитале 
Сурб Пркич — д-р Погосян, Гайк Ходжаса- 
рян, отец Григорис Балакян, отец Комитас и 
другие6.

26 апреля 1915 г. объединенный совет 
рассмотрел меморандум, подготовленный 
Зограбом. Он обращался к правительству с 
просьбой менее жестокого обращения с ар
мянами «из уважения к памяти о тысячах ар
мянских солдат, погибших, защищая осман
скую родину». Затем совет избрал четырех 
делегатов для встречи с великим визирем 
Саидом Халимом — патриарха, президента 
политического совета д-ра Григора Давидя- 
на, Г ригора Зограба и президента религиоз
ного совета — архиепископа Егише Туряна7. 
Отвечая на протесты армянских лидеров, 
Халим заявил, что в разных населенных пун
ктах, в частности в Ване, были обнаружены 
оружие и боеприпасы и что правительство с 
учетом этой угрозы приняло решение о ней
трализации политических активистов. Зо
граб возражал, указывая на то, что неспра
ведливо было так обращаться с армянами в 
то время, как армянская община с момента 
всеобщей мобилизации демонстрировала 
глубочайшее осознание своих обязательств, 
и что армяне исполняли свои обязанности 
как граждане и как солдаты, что, несмотря 
на претерпеваемые ими обиды, они зача
стую решали не протестовать, что неспра
ведливо было заставлять гражданское на
селение страдать за небольшие нарушения 
и что этих людей не следовало так излишне 
оскорблять8.

Сразу же после этого спора с великим ви
зирем делегация встретилась с министром 
внутренних дел Талаатом, который встретиг

1 APC/PAJ, Bureau conformation du Patriarcat, 3 202, dossier № 31/1-2, Turks Responsible for the Armenian 
Atrocities.

2 Исмаил Джанболад (1880-1926): см. выше, I, примечание 162; Рожденный в Косово, черкес по проис
хождению, граф Харбие, депутат из Константинополя, Джанболад был членом Центрального комитета ит
тихадистов; он отвечал за депортацию армян из провинций, живших в Константинополе, и за убийство за
ключенных в Чанкири: APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, dossier № 13/1, 8 144 and T 279-280 (на 
английском языке).

3 См. выше, С. 231, примечание 3.
4 Рожденный в Смирне, юрист по профессии, Мурад-бей после 1908 г. стал начальником полиции Сало- 

ник, а затем помощником Бедри-бея в Константинополе; он был одним из организаторов облавы 24 апреля: 
APC/PAJ, Bureau d'information du Patriarcat de Constantinople, dossier 3 /1 , 3 822.

s Отян E. Указ. соч. «Жаманак», № 7.
6 Там же, № 8.
7 Тер-Егиаян 3. Указ. соч. С. 98.
8 Там же. С. 99.



армян в компании председателя Сената — 
^ифат-бея. Талаат избрал уверенный тон. 
= Все те армяне, — заявил он, — которые сво
ими речами, письмами или действиями шли 
■ли однажды могут прийти к созданию Ар
мении, должны рассматриваться в качестве 
зоагов государства и, с учетом сложившихся 
обстоятельств, должны быть изолированы», 
•.эгда же делегаты указали на то, что среди 
депортированных 24 апреля были люди, ко
торые не имели ничего общего с националь- 
-ым вопросом, министр ответил, что ему не 
было известно о том, «были ли допущены 
:_иибки», как в случае с незадачливым пова
лом Абрахамом-пашой, и что этот вопрос бу- 
лет изучен, а невиновные освобождены. Он 
.досужился добавить, что он продолжает ве- 
: лть в армян и что «принятые меры касаются 
-лшь членов политических партий». «Оче
видно, — заявил он, — у нас нет признаков 
-апичия действительных действий против 
-осударства, но в интересах государствен- 
-ой безопасности было принято решение
об изолировании партийных активистов и о 
лоспуске партий». Армянские делегаты ука
зали на то, что «бессмысленно было изучать 
лело каждого отдельного депортированного 
з условиях отсутствия доказательств того, 
-~о политические партии строили заговор 
тротив государства», и что, соответственно, 
они ратуют за «возвращение их всех». «По 
~ому поводу, — пишет патриарх, — Талаат 
з=»звал начальника полиции в присутствии 
зомян, и было заявлено, что впредь больше 
-е  должно быть никаких арестов»1.

Было установлено, что аресты были не 
~зк хорошо подготовлены, как они могли бы,
• что среди задержанных были люди, чьи 
«.■ена случайно совпали с именами тех, кто 

Гош истинной целью этих репрессий, равно 
<зк другие люди, не имевшие никакого отно- 
_ения к кругам армянских активистов, кото- 
loie были арестованы и депортированы бес- 
-оичинно. Более того, список арестованных 
;<лючал ряд очень известных лиц, в отноше- 
-А1л которых можно было говорить о том, что 
:чи вне всяких подозрений: например, глав
о й  редактор выходящей на турецком язы- 
<е газеты «Сабах» Диран Келекян, который, 
<ак мы знаем, сотрудничая с Бехаэдцином 
_]акиром, оказывал Комитету партии/КЕП

немалые услуги, когда эта партия была в оп
позиции2. Что же касается заявлений о том, 
что министр внутренних дел сделал с армян
скими делегатами, то они демонстрируют 
классическую стратегию КЕП, направленную 
на осуществление его плана «не раскрывая 
свои карты» с тем, чтобы переубедить своих 
жертв или заставить их строить.

Как только армян Константинополя аре
стовали и запретили им находиться в импе
рии, их направили в два места для заключе
ния. Одно из них, Айяш, представляло собой 
вилайет Ангоры, в двенадцати милях к запа
ду от города, другое место находилось в Чан- 
кири, в шестидесяти милях на северо-восток 
от Ангоры, в вилайете Кастамону. Эти опе
рации проходили в несколько этапов: арест, 
дома или на работе, агентами бюро наци
ональной безопасности и департаментом 
полиции; подтверждение личности в штаб- 
квартире бюро национальной безопасности; 
задержание на сутки и более в центральной 
тюрьме Стамбула; перевод под эскортом по
лиции на железнодорожную станцию Хайдар 
Паша в азиатской части столицы; перевозка 
железной дорогой в Ангору за счет депорти
рованного.

В Ангоре армян, которым запретили оста
ваться в стране, делили на две группы: «по
литические пленные» или те, кого таковыми 
считали — около ста пятидесяти человек — 
направлялись в Айяш; «интеллигенция» — 
которых также было около ста пятидесяти 
человек — находилась под наблюдением в 
Чанкири, но им было позволено свободно 
передвигаться по городу при условии еже
дневного отмечания в местном отделении 
полиции. Таких важных людей, как Акнуни, 
Рубен Зардарян, Арутюн Шагригян, Гайк 
Тирякян, д-р Левон Пашаян, Хажак, Мурад 
(Бояджян), Арутюн Джангюлян и Нерсес За- 
карян — лидеров дашнаков и гнчаковцев — а 
также депутата парламента Назарета Тага- 
варяна интернировали в Айяш. Этих интер
нированных лиц селили в многочисленные 
бараки, которые несколькими разделитель
ными стенками делились на две «спальни». 
Согласно заявлениям Бюзанда Бозаджяна, 
одного из выживших из группы из Айяша, 
выходит, что в Айяш был направлен некий 
делегат иттихадистов для бесед с лидерами

1 Там же. С. 100.
2 См. выше, с. 41-44.



дашнаков — Акнуни и Пашаяном. Содержа
ние их бесед осталось в секрете, но Бозад- 
жян указывает на слухи о том, что этот де
легат от младотурок вновь предложил лиде
рам армян сотрудничать с турками в борьбе 
против русских. Предположительно, Акнуни 
ответил, что прежде всего их следует осво
бодить. Однако эта информация противо
речит показаниям еще одного задержанно
го — д-ра Погосяна: по его мнению, это было 
лишь обычным допросом, целью которого, 
вероятно, являлась проверка того, действи
тельно ли интернированный является даш- 
накским лидером Акнуни1.

Для прояснения картины обстоятельств, 
при которых проходили аресты элиты армян 
в столице, нам следует рассмотреть слу
чай д-ра Погосяна, врача, арестованного в 
своем доме 25 апреля, примерно в два часа 
ночи. Трое «полицейских» «вывели его», пре
проводив в офис начальника полиции под 
предлогом того, что тот болен и нуждается 
в оказании неотложной помощи (разумеет
ся, в ходе тех арестов часто использовались 
такие уловки, выдуманные для сокрытия ис
тинных целей полиции). Производившие 
арест полицейские, встретив нежелание По
госяна покидать свой дом в столь поздний 
час, в конце концов продемонстрировали 
свое намерение применить силу. В аресте 
Погосяна проявляется коварство Османской 
империи. Поскольку он имел ранг офицера в 
органах системы здравоохранения, его до
ставили в тюрьму Министерства военных дел 
на площади Султан Баязед и содержали в по
мещении для офицеров. Там к нему присо
единился д-р Бардизбанян, главный редак
тор «Азатамарта» (позднее эти двое снова 
увидятся в Айяше). Затем Погосян предстал 
лично перед Исмаилом Канболатом, гене
ральным директором бюро государственной 
безопасности и человеком, который оха
рактеризовал Погосяна как «прирожденно
го преступника». Когда же доктор выразил

протест по поводу своего ареста, который 
был абсолютно незаконным, так как в его 
обоснование не было предъявлено никаких 
обвинений, Канболат пришел в ярость: «Если 
бы я убил тебя здесь как пса, кто бы стал тебя 
искать? Если бы уничтожил всю армянскую 
расу, что я и намереваюсь сделать, кто бь 
привлек меня к ответственности? Я полагал 
что ваш народ разумный. Но вы все тупые, 
один глупее другого. И вы думаете, что Евро
па собирается призвать меня к ответу? Вовсе 
нет: европейцы не такие безрассудные, кап 
вы. Выметайся отсюда». Погосян, видимо, 
будучи не особо задет этими словами, отве
тил: «Ты можешь убить меня и всех армян. Не 
будь уверен в том, что если ты сделаешь это. 
то этим самым убьешь Турцию»2.

Такой, по всей видимости, достоверный 
разговор явным образом отражает взглядь 
лидеров младотурок по состоянию на коне_ 
апреля 1915 г. Вынужденные долгое время 
скрывать свои эмоции, дабы избежать по
дозрений со стороны армян, теперь они, по
хоже, почувствовали, что настало время раз
веять иллюзии, которыми долгие годы жил.’ 
их жертвы.

В четвертой части данного исследования 
мы увидим ту участь, которая была уготова
на элите армян провинций, а также всем де
портированным в Айят и Чанкири. В этом мь 
можем убедиться сами, изучив «секретную- 
информацию, поступившую 1 мая 1915 г. б 
Патриархат из провинций: там прокатилась 
огромная волна арестов. Зограб, которо
го не депортировали вплоть до 2 июня, за
давался вопросом, «на какое же число за
планированы массовые убийства армян?*: 
«Ибраносян и Братья», одна из крупнейших 
компаний Турции, вдруг обнаружила 9 мая. 
что директора всех ее подразделений в про
винциях были арестованы4. Это послужило 
знаком того, что теперь иттихадисты при
ступили к претворению в жизнь своих «эко
номических» планов.

1 Данное обобщение основано на данных Бюзанда Бозаджяна: Теодик. Указ. соч. С. 113-125; Д -р  Пого
сян. Одно исправление для истории, «Пайкар», 16 июля 1927 г. (на арм. яз.).

2 Д-р Погосян, Идеал Исмаила Джанболада, «Арев», № 2267, 3 августа 1926. С. 1 (на арм. яз.).
3 Зограб Г. Указ. соч. Дневник, 1 мая 1915 г. С. 432.
4 Там же. Дневник, 9 мая 1915 г. С. 432.



Суд над гнчаковцами, или «Вина» армян
По словам патриарха Завена, все меры 

-редосторожности, принятые правитель
ством, чтобы избежать волнений среди ар- 
■'ян столицы, оказались бесполезными из- 
за объявления о «мятеже» в Ване1. Если бы 
-ас попросили назвать событие, побудив- 
_ее Иттихад привести в действие свою про- 
~эамму геноцида именно 24 апреля, нам бы 
пришлось ответить, что «мятеж», который 
он запланировал в Ване, представлял собой 
•деальное алиби для них. Другими словами,
■ ЕП выбрал, по его мнению, подходящий 
.'омент для решения проблемы, которую 
-оедставляло в их глазах присутствие ар-
<ян в Турции. В этой связи он собрал мате- 

:иал, который дал ему возможность допол
о т ь  свои действия сильной пропагандист
ко й  кампанией. Данная пропаганда даже 
: 0 годня составляет ядро «турецкой версии 
.'стории», которую некоторые иначе называ
ет ревизионистской позицией.

Первый признак того, что власти наме- 
гевались продемонстрировать, что «армя- 
-*е» виновны в противоправном поведении
• разыгрывании протеста против перехода 

-а сторону политического противника и в 
•ятеже в Ване, появился 28 апреля 1915 г.,

< эгда председательствующий судья военно- 
лэ суда Стамбула объявил о том, что лидеров 
"пчака, большинство которых находилось за 
зешеткой с конца июля 1914 г., обвинили в 
нарушении общественного порядка и п о д 

о б н о й  деятельности»2. В каком-то смысле 
зто был суд над всеми армянами. Это прида
ло действиям властей юридическую закон- 
-эсть, также предоставив им возможность 
гормального выражения критики в отноше- 
-ии армянского народа.

Незадолго до полудня 11 мая двадцать 
зэсемь обвиняемых, двое из которых, Сте- 
~анос Сапах-Гулян и д-р Вараздат, были
■ беглецами от правосудия» и поэтому осуж
дены заочно, предстали перед военным 
г/дом под руководством генерала Нафи- 
за-бея. Двое говорящих по-армянски пере- 
зэдчиков также заняли свои места в зале,

Сурейя-бей и Мустафа Решад-бей, глава 
Департамента по политическим делам на
ционального управления полиции3. Обвиня
емых удивило присутствие «личного судьи» 
(«техарри мемури»): им был Артур Есаян, 
также известный как Аршавир Саакян4, че
ловек, раскрывший секретные решения кон
гресса Гнчака в Констансе в декабре 1913 г. 
Министерству внутренних дел. В своей всту
пительной речи председательствующий су
дья выразил сожаление о том, что обвиня
емым пришлось десять месяцев ждать суда 
в тюрьме; он также напомнил им, что «по
скольку османское правительство предо
ставило всем османцам право свободного 
выбора политической партии, я заявляю, 
что мы не считаем факт принадлежности к 
партии Гнчак [основанием] для обвинения». 
Сочетая обходительность с настойчивостью 
в соответствии с буквой закона, он также по
обещал обвиняемым, что у них будет право 
на объяснение своих действий и защиту 
и что суд будет справедливым. Активисты 
Гнчака в ответ отметили, что выдвинутые 
против них обвинения основаны по большей 
части на содержании их устава и програм
мы в форме, которую они избрали до вос
становления Конституции в июле 1908 г.5. 
Однако во время второго заседания суда, 
состоявшегося 15 мая, в судебный протокол 
были внесены некоторые крайне компроме
тирующие документы: из них выяснилось, 
что некоторые члены СДПГ планировали 
организовать самооборону среди армян и 
что они также стремились свергнуть иттиха- 
дистское правительство6.

Обвинение, зачитанное на пятом засе
дании суда, включало следующие пункты: 
1) сепаратистский заговор; 2) план по соз
данию «автономной или независимой Арме
нии»; 3) заговор по организации мятежей; 
и 4) заговоры с целью террора, тщательно 
разработанные при пособничестве «преда
телей» (намек на полковника Садыка и ге
нерала Шериф-пашу). Тем не менее на ше
стом заседании суда, состоявшемся 26 мая,

1 Тер-Егиаян 3. Указ. соч. С. 97.
2 Антонян А. Указ. соч. С. 36.
3 Полный отчет о процессе предоставлен одним из двух обвиняемых, в конечном счете амнистированных 

г.дом: Арамянц А. На пути к виселице, II, Константинополь, 1918. С. 41-42.
1 См. выше, с. 197, примечание 1.
5 Арамянц А. Указ. соч. С. 43-44.
6 Там же. С. 44-46.



в судебный протокол была внесена важная 
информация о несогласии центрального 
комитета Гнчака Турции с решениями кон
гресса Констанса. На его третьей генераль
ной ассамблее, проходившей в Стамбуле 
с 24 июля по 8 августа 1914 г. с участием 
тридцати одного делегата от местных коми
тетов, СДПГ Турции объявила конгресс Кон
станса вне закона; она не набрала кворума, 
поскольку из шестидесяти четырех ветвей 
СДПГ в Османской империи на нем было 
представлено всего семнадцать1. Можно, 
конечно, предположить, что позиции, приня
тые на этой третьей генеральной ассамблее, 
которые были озвучены в августе 1914 г. и 
еще раз официально известили о желании 
Гнчака Турции действовать в рамках закона, 
были мотивированы арестами активистов 
партии в середине июля. Но это означает 
игнорирование того факта, что конгресс 
Констанса четко исключил большинство ту
рецких ветвей партии и пытался навязать 
позиции, с которыми, и это было абсолютно 
понятно, не согласятся османские активи
сты. Суд признал эти факты, вместе с тем 
отметив, что некоторые турецкие ветви пар
тии поддержали позиции Констанса.

Последнее заседание заслуживает осо
бого внимания, поскольку оно дает абсо
лютно четкую иллюстрацию характера ан
тагонизма между «турками» и «армянами». 
В своей вступительной речи заместитель 
председателя военного суда, Черкез Хур- 
шид, сказал, что его тронул «безграничный 
патриотизм» обвиняемых, хотя он и не по
нимал, что заставило людей, «полных жизни 
и энергии», пробить «тупик». «Вы, — добавил 
он, — страдали ради борьбы против неспра
ведливости; мы, со своей стороны, всегда 
считали, что частные тенденции должны от
дать дань тягостным обязанностям, которые 
руководят миром. Именно в этом наши пути 
расходятся»2. Данная неожиданная форму
лировка точно суммирует две столкнувшие
ся логики: логика государства или тех, у кого 
в руках власть, — это всегда та логика, «кото
рую стоит уважать».

Уважение, которое таким образом суд 
продемонстрировал в отношении обвиня
емых, не могло остаться без их внимания. 
В своем ответе Парамаз, который находил

ся на скамье подсудимых в качестве лидер; 
гнчаковцев, признался, что он был трону 
словами Хуршида-бея. Он также отметил то 
как усердно сражались он и его товариц> 
«за счастье своей бедной страны», сколь
ко крови они пролили и сколько они понес
ли жертв «для того, чтобы сделать братств: 
между турками и армянами реальностью 
и «создать атмосферу взаимного доверь 
между ними». «Тем не менее, — продолжи.- 
он, — вы, своим безразличием, осудили на
ши огромные усилия как бесплодные и на
меренно преследовали [цель] истреби- : 
нас, забывая, что ликвидация армян равно
сильна уничтожению Турции. Именно вы по
творствовали преступлениям и грабежам . 
стремились подавить любое выражение на
ми протеста. Веками вы жили за счет наше.' 
крови, но никогда не хотели дать фонтан, из 
которого бьет право оставаться твердым, 
и создавать. Вы подавляли нас, когда, бу
дучи слабовольными райа [членами пора
бощенной группы], мы переносили все эт: 
низкопоклонство с терпением отчаявшихся 
людей. Вы терроризировали нас в тот ден= 
когда мы решили потребовать средств к с\- 
ществованию за половину жизни от наш^ 
хозяев. Вы пришли в ярость, когда мы стре
мились взрастить семена западной цивили
зации на востоке с тем, чтобы обеспечить . 
наше, и ваше будущее. Вы начали убивать 
нас, когда в один прекрасный день мы ре
шили занять позицию, которая позволила бь 
нам уважать себя. Вы объявили нас вне за
кона, когда мы стремились воспользоватьс- 
правами, которые нам дала урезанная кон
ституция Мидхата. Среди групп, составляю
щих Турцию, мы были самыми преданным, 
и продуктивными, и именно нас вы больше 
всего заставили страдать. Даже сегодня 
размахивая обвинением в том, что мы стре
мимся создать независимую Армению, в=. 
хотите нас подавить»3.

Трудно найти лучшее описание характе
ра отношений между армянами и туркам.- 
в последние годы Османской империи, со
четания близкой привязанности и взаимно
го раздражения. Но такой красноречивы.'' 
обмен между судьей и лидером Г нчака быт 
также похож на последний обмен перед раз
рывом, навязанным Центральным комите-

1 Там же. С. 276; Арамянц А. Независимая Армения, III, Константинополь, 1919. С. 30-32 (на арм. яз.).
2 Там же. С. 37-38.
3 Там же. С. 39-40.



том младотурок. Двадцать обвиняемых были 
приговорены к смерти за «государственную 
,'змену и сепаратизм». Около половины 
-етвертого утра 15 июня 1915 г. они были 
-овешены в суде Военного министерства в 
атмосфере строжайшей секретности. Более 
’ ого, смертный приговор был официально 
объявлен только 17 июня1.

Во время суда гнчаковцев была запуще- 
-а серьезная кампания в прессе. Во главе 
прессы, конечно, стояла младотурецкая 
ежедневная газета «Танин». Руководимая 
злиятельным Гусейном Джахидом, она стре
милась показать опасность, которую пред
ставляли армяне как группа. 9 мая «Танин» 
-ачал публикацию серии статей под назва
нием «Грандиозный заговор»; он вращается 
зокруг плана, не принятого лидером оппози- 
_ии в изгнании, генералом Шериф-пашой, 

его сторонниками, по свержению иттиха- 
дистского правительства и убийству младо
турецких министров. Статья утверждает, что 
данный «заговор» был разработан по ини- 
_иативе видных антитурецких европейцев, 
оторые хотели «вбить клин между Турцией 
и Арменией», Но прежде всего, в ней говори- 
•ось о том, что армяне были сильно вовле- 
-ены в заговор: гнчаковцы Степанос Сапах- 
Гулян, Парамаз и Вараздат были, по общему 
•.'нению, ключевыми игроками, наряду со 
знаменитым полковником Садыком, органи
затором государственного переворота в ию- 
~е 1912 г. и возмездия иттихадистов2. Арам 
--нтонян отмечает, что публикация этих ста- 
~ей, обвиняющих гнчаковцев — «армян» — в 
частии в заговоре против «государствен- 

-ч)й безопасности», расшевелила уже тлею
щую враждебность в отношении армянского 
-зселения столицы, отравляя атмосферу. 
Статьи обвиняли Сапах-Гуляна, в частно
сти, в отправке террористов в Стамбул, по 
-оебованию Шериф-паши, чтобы убить ит- 
-ихадистских лидеров и захватить власть; за 
«оказанные услуги он получил экономиче- 
:кий и финансовый портфель в новом пра
вительстве»3. Не трудно догадаться о цели

этих статей, изобилующих неправдоподоб
ными деталями: младотурки пытались дис
кредитировать как оппозицию, так и армян
ских «конспираторов», раскрывая обширный 
«сценарий», срежиссированный против их 
партии. Одновременная публикация в той же 
газете нескольких статей некоего Мехмеда 
Мидхата (в действительности псевдоним, 
использованный «предателем» Аршавиром 
Саакяном), который настаивал на соучастии 
лидеров Гнчака и Шериф-паши4, вероятно, 
не имела никакой иной цели, кроме как под
черкнуть ключевую роль, которую сыграли в 
этом деле армянские активисты.

Со своей стороны, Сапах-Гулян, который 
был одной из главных мишеней этих обвине
ний и был приговорен к смерти заочно воен
ным судом Стамбула в мае 1915 г., подтверж
дает, что после покушения на жизнь Шериф- 
паши в Париже в 1913 г., которое, вероятно, 
устроил Иттихад, принц Сабахеддин устано
вил дружеские отношения с иттихадистами; 
ему позволили жить, поскольку он считался 
возможной альтернативой правящему сул
тану. Что наиболее важно, Сапах-Гулян так
же рассказывает о том, что весной 1915 г., 
когда Османская империя была погружена 
в кризис, Талаат вызвал Сабахедцина и Ше
риф-пашу в Вену, где Сабахеддин и его сто
ронники должны были принять власть, если 
Антанта сумеет взять под контроль столицу. 
Сапах-Гулян даже разъясняет, что «именно 
их арабский друг Назир Азури» сообщил им
об этих закулисных маневрах5.

У нас нет других источников информации 
по этим переговорам; однако в свете того, 
что мы знаем об обычных методах работы 
младотурок, оценка Сапах-Гуляна вызыва
ет доверие. Добавим, что попытка убийства 
Талаата и Энвера была задумана в конце 
1913 — начале 1914 г., после покушения на 
Шерифа, но что война вспыхнула до того, 
как ее можно было бы осуществить. Другими 
словами, Иттихад запустил кампанию в прес
се вокруг дела, которому было уже больше 
года; целью было, без сомнения, подцер-

1 Виселицы Константинополя, «Гнчак», № 3, август 1915 г. С. 1 (на арм. яз.); Антонян А. Указ. соч., армян
: >ий перевод извещения высшего военного командования Константинополя на двух склеенных листах. С. 49.

2 Антонян А. Указ. соч. С. 38-46. Автор приводит длинные выдержки их данной серии статей; Агуни С. 
>«аз. соч. С. 30. Агуни также упоминает эти статьи.

3 Там же. С. 39-40.
4 Арамянц А. Родовые схватки возрождения. С. 51.
5 Сапах-Гулян С. Ответственные. С. 267-268. Нам не удалось получить информацию об Азури.



жать пропаганду, направленную на то, чтобы 
сделать армян «внутренним врагом», давая 
контекст для суда Гнчака, законного компо
нента кампании Иттихада. Для младотурок 
оказалось трудным разыграть спектакль в 
зале суда, который помог бы им избавиться 
от своих дашнакских «союзников». Дашнаки 
неуклонно стремились сгладить провокации, 
организованные представителями Иттихада 
в провинциях; таким образом, Иттихад был 
вынужден прибегнуть к менее «правовым» 
методам, чтобы уничтожить лидеров АРФ, 
таким как уловки или тонко завуалированные 
убийства посреди хаоса войны.

Из длинного списка обвинений, офици
ально выдвинутых против армян османским 
Министерством внутренних дел, упомянем 
для примера очевидные факты, приведен
ные для оправдания, без сомнения, самых 
страшных из крупномасштабных расправ, 
совершенных летом 1915 г. в отношении ар
мян казы Богазлян и окружающих областей, 
включая вилайет Ангора. «Внушительные ар
мянские банды атаковали мусульман. Перед 
переселением армяне пытались уничтожить 
дома и города, которые они покидали, раз
жигая огромные пожары»1. Автор этих строк 
явно не напрягал воображение. На суде над 
ответственными за эту резню, во время ко
торой в течение нескольких дней было убито 
более шестидесяти пяти тысяч человек, — 
этот суд начался в феврале 1919 г. и был ме
нее напряженным, чем те, что прошли в дни 
«национального движения» в Анатолии, — 
важный свидетель дал показания в пятницу,
21 февраля 1919 г., значительно пролившие 
свет на «армянский мятеж». Когда один из 
судей спросил полковника Шахабедцина, 
начальника 5-й дивизии, приписанной к этой 
территории, сколько солдат он отправил для 
подавления мятежа после того, как он о нем 
узнал, Шахабеддин признал, что отправил 
двести солдат. Когда председательствую
щий судья затем спросил о характере этого 
мятежа и количестве мятежников, Шаха-

беддину потребовался перерыв, чтобы о- 
смог собраться и признать, что «было пя~: 
или шесть армянских мятежников, которые 
нашли убежище в горах»2. Кроме того, дал— 
нейший допрос показал, что «мятеж» из пят. 
или шести человек произошел после «пере
мещения» армянского населения3.

Еще одно серьезное обвинение имел: 
отношение к армянам региона Кайсери, гх~ 
в соответствии с отчетом официальной пр:- 
паганды: «Власти Империи обнаружили беи - 
бы, оружие, порох и коды для шифровав/; 
секретной корреспонденции, предназначав
шиеся для революционеров, а также иные 
документы. Было доказано, что движек-^ 
возглавлял армянский примас; кроме топ; 
обвиняемые признались, что конфискова— 
ные бомбы предназначались для борьбы ы 
независимость Армении»4. Информация, со
бранная во время досудебного расследов;- 
ния о данном «викарии», епископе кесарий
ском Хосрове, была, тем не менее, не стс.- : 
категоричной. В начале лета 1914 г. Хосрс* 
отправился в Эчмиадзинский монастырь д-- 
посвящения в епископы армянским католи
косом. Именно на этом основании — поезда 
во вражескую страну, как было указано в об
винении, — почти год спустя, весной 1915 г 
«армянский епископ Кайсери, Хосров эфен
ди», попал под подозрение в «сотрудниче
стве с революционными движениями». Во
енный суд опасался, что его «прерогатиЕ= 
в части юрисдикции» были слишком узким,- 
чтобы позволить ему рассмотреть это де
ло — что Хосров не может быть привлечен 
суду из-за своего статуса духовного лица! 
Тем не менее, ожидая начала процесса в от
ношении епископа, военный начальник Кай
сери выразил опасения, что прелат исполь
зует время, имеющееся в его распоряжени.- 
«чтобы посеять беспорядок и провести прс- 
паганду». Поэтому он предложил о тп р а в ь  
Хосрова в изгнание6. Довольно быстрый сух 
над епископом завершился через недег-: 
после его ареста; выяснилось, что «армя—

1 La vёritё sur le mouvement revolutionnaire агтёгмen et les mesures gouvernementales. P. 19.
2 Отчет восьмого заседания процесса над убийцами Йозгата: «Жаманак», 22 февраля 1919 г. С. 4, кот 

1-4 (на арм. яз.).
3 Там же.
4 La v6rite sur le mouvement revolutionnaire armenien et les mesures gouvernementales. P. 17.
5 APC/PAJ, PCI Bureau, IT 451., Шифрованная телеграмма временно исполняющего обязанности кома- 

дующего [XVе] дивизией Кайсери Шахабедцина главнокомандующему [Vе] армией (Ангора), Халилу Реджа.> 
от 2 июня 1915 г. [2 Газиран 1331], № 945/1/2 (В 58, французская версия).

6 Шифрованная телеграмма главнокомандующего [Vе] армией (Ангора), Халила Реджайи военному мини
стерству от 3 июня 1915г. [3 Газиран 1331]



;кий епископ Кайсери, Хосров эфенди, был 
сформирован о революционных приготов- 
-ениях»’ , что означает, что он не находился
■ зо главе армянских революционеров», как 
эб этом заявила правительственная пропа
ганда через несколько месяцев после суда 
-ад ним, На этом основании суд выяснил, 
что в деле священника «были смягчающие 
обстоятельства», и «приговорил его к 13 го
лам заключения в крепости»2. Странно, но 
о гд а  начальник 5-го армейского корпуса 
:эобщил военному министру о вердикте, 
занесенном по делу армянского епископа
■ эсрова эфенди, он изобразил епископа как 
одного из тех, кто вдохновлял подготовку
• революции и революционные движения, 
гозданные для определения будущего ар
мянского государства», опровергая условия 
эешения суда в отношении священника3. Это 
дополнительное решение суда, несомненно, 
;<з!Л0  разработано, чтобы удовлетворить во
енного министра, поскольку он изменил дан- 
-ый приговор на смертный приговор вскоре 
тосле суда, после чего Совет министров, в
< онце концов, заменил наказание священ- 
-.•ку на пожизненное заключение 20 июля 
' 315 г.4. В любом случае, Хосров был одним 
дз большого количества духовных лиц, уби- 
~ых в последующие месяцы5.

Революционеры Кайсери, упомянутые в 
: унциальной брошюре Министерства вну- 
-эеннихдел, были сами активистами Гнчака. 
ZomacHO отчету Мануэля Мкряна, аптекаря

з Эверека, примерно триста этих армян со
держались в гражданской тюрьме Кайсери в 
злреле — мае 1915 г.; ноги большинства из 
- а х  были отбиты дубинками. Где-то в мае 
’ ‘<ряна также отправили в военную тюрьму 
«айсери для лечения серьезных ранений за
глоченных. Там он обнаружил парламент
ского депутата и лидера Г нчака Мурада (Ам- 
:аэцума Бояджяна), которого недавно пере- 
зели в Кайсери из Айяша, где содержались

«политические» заключенные, депортиро
ванные из Стамбула. Мурад отказался от но
вого раунда допроса со стороны мутесари- 
фа, отметив, что он уже сказал Талаату все, 
что он мог сказать. За такой возмутительный 
поступок его пытали раскаленным утюгом. 
Аптекарь предоставил нам детальное опи
сание последствий6. Бояджян получил неко
торое лечение перед тем, как его повесили 
немного позже ночью7.

Кого-то может удивить то, как армяне 
Кайсери, говорящее по-турецки меньшин
ство, в окружении мусульман, превратились 
в разрушительную силу и вступили в борьбу 
«за независимость Армении».

Формулировки, использованные для опи
сания сопротивления со стороны некоторых 
армянских жителей Шабин Карахисара, так
же несколько своеобразны: «В начале июня 
этого года армяне атаковали город Шарки 
Карахисар, внезапно и без каких-либо при
чин, сжигая мусульманские районы. Восемь
сот мятежников, которые забаррикадиро
вались в городской цитадели, отказались 
слушать отеческий совет и примирительные 
предложения имперских властей. Они несли 
ответственность за смерть ста пятидесяти 
человек, включая начальника жандарме
рии»8. Мы еще вернемся к судьбе этих лю
дей, которые, как говорят, атаковали соб
ственный город, окопавшись в его цитадели.

В заключение, кампания младотурок по 
представлению армян, как коллективно ви
новных, часто эксплуатировала старые фак
ты, — иногда обращаясь к периоду до рево
люции 1908 г., — которые обновлялись, где 
это было необходимо, чтобы адаптировать 
их к настоящим целям; младотурки также 
применяли все доступные средства, чтобы 
использовать самую незначительную де
таль, способную доказать «предательство» 
армян. Таким образом, Иттихад сумел не 
только нарисовать правдоподобную картину

APC/PAJ, PCI Bureau U 452, Шифрованная телеграмма временно исполняющего обязанности команду- 
--^его [XVе] дивизией Кайсери Шахабеддина главнокомандующему [Vе] армией (Ангора), Халилу Реджайи от 
г *оня 1915 г. [9 Газиран 1331].

г Ibidem.
: Шифрованная телеграмма главнокомандующего [Vе] армией (Ангора), Халила Реджайи военному мини- 

г^грству от25июня 1915г.
1 APC/PAJ, PCI Bureau, LT 757, № 48. Р. 43.
! Теодик. Указ. соч. С. 110.
; Книга воспоминаний, посвященная сорокалетию Социал-Демократической Гнчаковской партии. Па- 

э »  1930. С. 234-235 (на арм. яз.).
"Тамже. С. 238.
5 Laverite sur le mouvement revolutionnaire armenien et les mesures gouvernementales. Pp. 18-19.



«внутреннего врага», но также и настроить 
население против «предателей», тем самым 
готовя их к тому, чтобы стоять и наблюдать 
за массовым насилием без растерянности 
или даже участвовать в нем.

22 апреля и 6 мая, то есть дважды в тече
ние двух недель, был провозглашен декрет о 
конфискации оружия у гражданского насе
ления; в декрете также говорилось, что все, 
у кого есть оружие, должны передать его во
енным в течение пяти дней, за исключением 
лиц, имеющих специальные разрешения,

выданные военными властями1. Это был: 
реальным началом кампании по преследо
ванию армян Османской империи. С при
казом о конфискации, который официальь: 
применялся в отношении всего населения 
был фактически найден предлог для легали
зации насилия. Теперь участились полицей
ские рейды в столице, а также в провинциям 
И снова Иттихад продемонстрировал вели
колепное воображение в деле сокрытия це
лей за тем, что может показаться почти стан
дартными военными мерами.

1 Антонян А. Указ. соч. С. 37.



Часть IV

В пучине войны: 
первая стадия геноцида
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ГЛАВА 1
Армянское население империи накануне 

войны: демографический состав
Расселение армян в Османской империи 

перед самой войной представляло доста
точно пеструю картину. Хотя большая часть 
армянского населения по-прежнему жила 
на Армянской возвышенности (известной 
в то время как восточные вилайеты), уже 
с давних времен общины с большим или 
меньшим населением селились в западной 
Малой Азии, Европейской Турции и Констан
тинополе. Безусловно, столица империи 
всегда привлекала людей из провинций, но 
демографическая ситуация на армянских 
землях менялась также из-за войн между ос
манами и сефевидами, а позднее между ос
манами и русскими. На рубеже XVII столетия 
депортации, проводимые шахом Аббасом, 
и восстания джалали привели к крупным 
демографическим сдвигам и появлению 
практически безлюдных земель, особенно 
на расположившейся полукругом террито
рии от Эрзинджана до Араратской равнины. 
Благодаря этим событиям среда обитания 
армянского населения постепенно разде
лилась на ее исторические полюса, север и 
юг, чему также способствовало разделение 
нагорной области на персидскую и осман
скую части. Общей тенденцией стало почти 
непрерывающееся перемещение населения 
на запад. Наряду с этим в XVII столетии на
чали возникать общины к югу и юго-востоку 
от Мраморного моря в исторической Вифи- 
нии, понесшей в предшествующем столетии 
огромные демографические потери.

Все это привнесло в армянское общество 
ряд острых противостояний: крестьяне, жи
вущие на своих исконных землях, выступали 
против городских жителей, населявших сто
лицу. Образ жизни и культурные основы этих 
групп радикально различались. Можно было 
бы даже говорить о совершенно чуждых друг 
другу мирах, если бы массовый уход сельских 
жителей из деревень не пополнял армянское

население столицы людьми, поддерживаю
щими семейные узы с областями, из кото
рых они вышли. До Берлинского конгресса 
1878 г., не только ускорившего конец осман
ского присутствия в Европе, но и обозначив
шего Армянское нагорье на политически' 
карте, существование этого христианское 
населения в восточных районах Османскс/ 
империи, по всей вероятности, не слишко1- 
беспокоило османских правителей. Но ка< 
только судьбой восточных провинций «озабо
тились» европейцы, особенно Россия, после
довала незамедлительная реакция султанов 
Во второй части настоящего исследовани- 
мы постоянно обращали ваше внимание на 
проблему территориальной целостности им
перии, которая постепенно становилась на
вязчивой идеей османской элиты, и кажда* 
новая территориальная потеря еще больше 
травмировала и унижала господствующу-: 
верхушку. Радикализация возникла не сраз'. 
но от этого не стала менее мощной.

Одержимость территориальной целост
ностью империи, которая была напрямук 
связана с вопросом ее демографической: 
состава, преследовала движение младоту
рок в такой же степени, как и режим Абдуг- 
Гамида. В их планах по модернизации импе
рии не было радикальных отличий. В любо“  
случае, демографические вопросы повлиял.' 
на формирование политики султана в отно
шении армян, даже когда он выдавал погро
мы, совершенные между 1894 и 1896 года
ми, за наказание «бунтовщиков». Дополни
тельным доказательством может служит: 
тот факт, что гамидиеская политика была 
открыто направлена на вынуждение армян * 
эмиграции. Уничтожение орудий труда, раз
грабление лавок и мастерских, увеличение 
налогов и постоянное чувство незащищен
ности из-за налетов сформированных султа
ном кавалерийских формирований гамидие



снимали с места сотни тысяч людей, опусто
шая города и села.

Со дня возникновения армянского вопро
са проблема демографического веса армян 
= составе населения приобрела политиче
ский характер и всегда рассматривалась с 
зтой точки зрения. Поэтому неудивитель
но, что османские власти систематически 
эальсифицировали итоги проводимых ими 
-тереписей населения. Их целью было по
лзать, что никакого армянского вопроса 
-е существует, поскольку армяне состав
ляют лишь незначительное меньшинство в

океане турецкого населения. Для достиже
ния этой цели они строили разные препят
ствия, затрудняющие точную оценку дина
мики движения населения в империи. Чаще 
других использовался метод постоянного 
перекраивания административных границ 
армянских вилайетов, благодаря чему по
следующие переписи учитывали население 
не в прежних, а в других региональных еди
ницах. Это затрудняет изучение демографи
ческого развития региона, влияния на него 
массовых погромов и последствий эмигра
ции.

Административное деление

На административном уровне эялет Эр- 
з.рум (бывшая губерния Эрменистан) был 
5 1864-1866 гг. под предлогом проведения 
"анзимата (реформ) разделен на семь муте- 
сарифликов (Эрзурум, Чапдыран, Карс, Бая- 
:эт, Муш, Эрзинджан и Ван). Они занимали 
-очти все Армянское нагорье. В эялет Эрзу- 
с .м не входили такие области, как Харпут, 
-згана, Балу, Акн и Арабкир, а также районы 
Сасун, Ширван и Хизан, относящиеся к эяле- 

Диарбекир. Вот полезный комментарий по 
-оводу такого административного деления 
:дного из европейских дипломатов: «В Азии 
ссновное [административное] деление со- 
с'ветствовало территориальному делению, 
сложившемуся во время завоевания, и ад
министративные единицы, как и европей
ские провинции, носили названия общин, 
первоначально населявших эти территории: 
-апример, эялет Эрзурум (Армения) или эя- 
~ет Курдистан. Эти названия сохранялись 
=ллоть до правления султана Махмуда II. Но, 
-ачиная с этого периода, диван стал пре
следовать политику уничтожения названий 
основных районов, т.к. они слишком сильно 
запоминали об историческом значении по

бежденных народностей, <...> заключавшу
юся в раздроблении эялетов»1.

И все-таки после административного 
деления 1864-1866 гг. процент армян в от
дельных регионах оставался слишком вы
соким. Тогда Стамбул в 1878 г. (т.е. сразу 
после Берлинского конгресса, ратифици
ровавшего передачу России городов Батум, 
Карс и Ардаган) решил разделить вилайет 
Эрзурум, заменив одни целые районы дру
гими. Были созданы четыре новых вилайе
та: Эрзурум, Ван, Хаккари и Муш. В следу
ющем году османские власти учредили два 
автономных санджака Дерсим и Харпут, а в 
1880 г. Дерсим был присоединен кХарпуту, а 
Хаккари к Вану. Цель состояла в разделении 
двух армянских регионов на две населенные 
курдами зоны. Позднее, т.е. в 1886 г., осман
ские власти снова решили разделить Армян
ское нагорье, на этот раз на более мелкие 
административные единицы. Бассейн Ев
фрата оказался поделенным между новыми 
вилайетами Эрзурум, Харпут (Мамурет-уль- 
Азиз), Диарбекир и Сивас, к которым присо
единили районы Дерсим, Хаккари, Битлис и 
Ван.

’ Ministdre des Affaires etrangeres, Livre jaune, documents diplomatiques, 1875-1877, Paris, 1877. P. 135, 
^ 'ie xe  I au 7e protocole de la Conference de Constantinople, seance du 11 janvier 1877. Отметим, в связи с эя- 
-етом Эрменистан, что название «Армения» в последующих изданиях турецких авторов XVII и XVIII веков, 
: публикованных в последние несколько десятилетий, достаточно просто превратилось в «Восточную Анато- 

Это примечательно, в частности, для второго издания работы автора XVII века Кятиба Челеби (Hayati ve 
eserleri hakkinda incelemeler, Ankara, 1957. P. 127), в которой название главы 41, «О землях Армении», было 
заменено на «Восточной Анатолии» (ср. первое издание: Constantinople, 1732. Р. 227). Подробнее см.: Папа- 
1=нА. Кятиба Челеби «Джиган Нуман», как источник для исторической географии Армении, «Историко-фило- 
-ггический журнал», 1983, № 3. С. 229-232 (на арм. яз.). Подробнее об административном делении империи 
: прекрасную статью Г. Бадаляна: Ванский вилайетв периоде 1840 по 1914г. (административно-полити- 
-зское и демографическое исследование), Вестник Ереванского университета, 1986, № 3. С. 13-20 (на арм. 
=.з ), которую систематически использует османский ежегодник.



Последнее значительное деление состо
ялось в 1895 г. накануне кровавой бойни. На 
этот раз из восьми существующих вилайе
тов сделали шесть новых административных 
единиц: Ван, Битлис, Диарбекир, Харпут, 
Сивас и Эрзурум. Районы Дерсим и Хаккари 
перестали существовать, войдя в Харпут и 
Ван.

Теперь, помня об этих манипуляциях, 
попытаемся разобраться с вопросом пере
писей населения и другой статистикой ар
мянского населения в Османской империи. 
Все изучавшие эту проблему специалисты 
пришли к некоторым одинаковым выводам. 
Самые известные из них, В. Кине1, Г. Ролин- 
Жакмин2 и А. Убичини3, уверенно заявляют о 
«безразличии турок к демографическим на
укам», использовании правительственными 
чиновниками Османской империи сомни

тельных методов, о чрезвычайных трудно
стях, с которыми им пришлось столкнуться 
чтобы получить эти неточные цифры, и, на
конец, о субъективном характере использо
ванных методов измерения. В одном случае 
переписчики считали домашние хозяйства, н 
другом армян аккуратно отделяли от греков 
или сирийцев и отдельно подсчитывали ка
толиков, протестантов и православных, и од
новременно старательно избегали отделять 
турок от тюрков, курдов, кызылбашей, заза 
езидов и других национальностей. Таки1.' 
образом, мусульмане были представлень 
монолитной группой на фоне многочислен
ных христианских конфессий. Демография 
в Османской империи была подчинена чисто 
политическим целям, а статистические дан
ные выпускались лишь для создания между
народного общественного мнения.

Переписи населения до 1895 г.

Первая попытка проведения в Турции 
переписи населения была предпринята в 
1844 г. военным министром Рыза-пашой. 
Она показала, что в азиатской части Турции 
в то время проживало около двух миллионов 
армян4. В 1867 г. для Всемирной выставки в 
Париже по указанию правительства Турции 
была издана книга о Турции, в которой также 
говорилось о двух миллионах армян, прожи
вающих в Малой Азии, и еще четырехстах ты
сячах в европейской части Турции5. Накануне 
Берлинского конгресса патриархия подгото
вила предварительный баланс, основанный 
на данных официального Салнаме (ежегод
ника. — Прим. пер.) империи за 1294 год по 
календарю Хиджра (1878 г.). В нем количе
ство армян, проживающих в то время в Ос

манской империи, равнялось трем миллио
нам6: четыреста тысяч в Европейской Турци/ 
(преимущественно в Константинополе, Фра
кии, Болгарии и Румынии); шестьсот тыся- 
в западной Малой Азии (вилайеты Ангора 
Айдын/Смирна, Конья, Адана, Алеппо, муте- 
сарифлик Измит и т.д.); шестьсот семьдеся- 
тысяч в вилайетах Сивас, Трапизон, Кайсер,' 
и (южный) Диарбекир; один миллион триста 
тридцать тысяч на Армянском нагорье, т.е. 
в вилайетах Эрзурум (исключая регионы 
присоединенные к России) и Ван, а также в 
северной части вилайета Диарбекир, вклю
чающего, с одной стороны, районы Харпут 
Эгин, Арабкир и Аргана и, с другой стороны 
северную часть санджака Сиирт, в которы/ 
входили районы Сасун, Ширван и Хизан.

Население Эрзурум и Ван Д иарб екир (северн.) Всего
Армяне 1 150 000 180 000 1 330 000
Турки 400 000 130 000 530 000
Курды 80 000 40 000 120 000
Греки 5 000 - 5 000

1 La Turquie d ’Asie, 4 vol., Paris, 1890-1895, во введении к первому тому.
2 Armenia, the Armenians and the Treaties, London 1891. Pp. 8 - 10.
3 Lettres sur la Turquie, Paris, 1853.
4 Ibid. Pp. 20-27. Убичини также указывает, что количество армянского населения в Константинополе в 

1844 г. составляло 222 ООО человек, из которых 17 ООО — католики, из-за чего общее число населения со
ставило 866 ООО жителей.

5 Salaheddin Bey. LaTurquie a I’exposition universelle de 1867, Paris, 1867. Pp. 214-217.
6 Projet de r^glement organique pour l’Arm6nie turque, Constantinople, 1878. Pp. 18-23; Rolin-Jaequemyns. 

Op. cit. Pp. 8-10; майор Ахмед Джевад, позже великий визирь империи, также говорит, что в 1873 г. насчиты
валось три миллиона армян (cf. Malumat-i el-Kafiy£fi Memalik-i el-Osmaniye, Istanbul, 1298/1873, s. 85 (цитиро
ван A. Бейлеряном: Beylerian A. Op. cit. P. XXII.



Н аселение Эрзурум  и Ван Д иарб екир  (северн.) Всего
Халд.-сирийцы 14 000 8 000 22 000
Заза 35 000 2 300 37 300
Езиды 13 000 2 000 15 000
Цыгане 3 000 - 3 000
Всего 1 700 000 362 300 2 062 300

Как ни странно, «официальные» резуль- 
-аты переписи, опубликованные Кемалем 
<арпатом, дают совершенно другие циф- 
эы за 1881/1882-1893 годы1, период, когда 
административная организация армянских 
провинций подверглась значительному из
менению: почти все прежние мутесариф- 
~ики Халдир, Карс и Баязет перешли под 
.правление России, а границы эялетов Эр
зурум и Диарбекир были перекроены. В со
ответствии с этими документами армянское 
-аселение распределялось следующим

образом: 179 645 армян жили в Европей
ской Турции (156 032 в Константинополе); 
270 183 в западной Малой Азии (вилайеты 
Ангора, Айдын, Конья, Адана и Алеппо, му- 
тесарифлик Измит и др.); 227 202 в вилай
етах Сивас, Трапизон и Диарбекир (исклю
чая северную часть) и санджаке Кайсери; и 
371 113 в Эрзуруме, Битлисе, Ване, Харпуте 
и северной части вилайета Диарбекир. Ар
мянское население, проживающее в пяти ви
лайетах, распределялось следующим обра
зом:

Эрзурум Битлис Д иарб екир Харпут Ван Всего
Армяне 107 868 106 306 22 464 75 093 59 382 371 113
Мусульм. 445 548 167 054 101 065 300 188 54 582 1068 437
Греки 3356 812 543 4711
Всего 556 772 273 360 124 341 375 824 113 964 1 444 261

Наряду с этими цифрами можно привести ченных в тотже период времени. Первый выпол- 
zsa других ряда статистических данных, полу- нен патриархией и датируется 1878/1879 гг2:

Эрзурум Битлис Д иарб екир Харпут Ван Всего
Арм. 280 000 250 000 150 000 270 000 400 000 1 350 000

Второй — это статистические данные Ки- других документов, представленных осман- 
-е, взятые за период 1890 г. из ежегодника и ской администрацией3:

Население Эрзурум Битлис Д иарб екир Харпут Ван Всего
Армяне 135 087 131 390 83 226 69 718 80 000 499 421
Мусульм. 500 782 257 863 388 644 504 366 241 000 1 892 655
гр. и сир. 3725 210 53 420 650 99 785 157 790
Зсего 639 594 389 463 525 290 574 734 420 785 2 549 866

1 KarpatK, Op. cit. Pp. 122-146.
2 Эта перепись проводилась с апреля 1878 г. по конец 1879 г. архиепископом Гарегином Срвандзтянцем 

та просьбе патриарха Нерсеса Варжапетяна. Армянские переписчики, однако, не смогли поехать в некоторые 
;егионы, которые стали небезопасными из-за курдов. На основе этих статистических данных Срвандзтянцопу- 
:.-иковал два тома в Константинополе в 1879 г. (Торос Агпар). Переписи Басена, Дерджана, Кемаха, Баязета, 
-лашкерта, Испира, Кескина и Эрзурума, а также епархий остались в архивах в рукописной форме, они были 
"^пько недавно опубликованы Эммой Костандян: Костандян Э. Из статистик, составленных Г. Срвандзтянцем о 
-аселенных армянами территориях Западной Армении, Вестник архивов Армении, 1976, № 45/2. С. 62-93 (см. 
-зхже: Reponse au m£moire de ia Sublime Porte, Constantinople, 1919. P. 43, «Ararat», 1914, № 9. P. 808 sq.) Про- 
“ зкол заседания национальной палаты Армении от 12 декабря 1908 г. (Протоколы Национальной палаты. Указ. 
:эч. С. 152) также показывает, что епископу Срвандзтянцу и двум его помощникам были предъявлены обвине- 
-.!я в проведении этой переписи, которую он провел с помощью от епархиальных управлений.

3 Эти цифры обобщают информацию, доступную в четырех томах: Кине La Turquie d ’Asie. Le Livre jaune 
-ancais использует те же цифры, но добавляет: «Вообще говоря, к предыдущим цифрам следует относиться 
: осторожностью, потому что статистическая информация у нас на Малой Азии является, как известно, наи
вн ее  достоверной» (подробнее см. с. 1-8).



При изучении представленных выше 
цифр обнаруживаются большие расхож
дения. Так, официальные турецкие ис
точники подтверждают, что в период с 
1844 по 1867 г. всего в империи проживали
2 400 ООО армян, 2 ООО ООО из которых в Ази
атской Турции. Однако в данных переписи, 
проводимой между 1881 и 1893 гг., число 
армян неожиданно уменьшается наполови
ну и составляет 1 048 143 (156 032 из ко
торых в Константинополе). Такое возможно 
только за счет политических подтасовок. 
Иначе трудно объяснить столь большую 
разницу между двумя последовательными 
переписями, даже если принять во внима
ние исключение в 1878 г. Карса и Ардагана и 
уход нескольких десятков тысяч османских 
армян в Россию.

Салмане 1294-1878 г., представленный 
армянской патриархией Берлинскому кон
грессу, был не менее официальным доку
ментом Османской империи. Он был под
готовлен с экономическими целями до ука
занных выше «корректировок» и должен был 
гораздо лучше отражать демографическое 
развитие региона. В нем число армян, про
живающих в Турции, равняется трем милли
онам. Эта цифра указывает на 25%-й при
рост населения за 13-летний период в про
тивовес 50%-му снижению, показанному в 
другой официальной османской статистике. 
Аналогичным образом, соответственно ос
манской переписи 1881-1893 гг. на Армян
ском нагорье (определение которому дано 
выше) всего проживали 1 500 000 человек, 
из них 1 068 437 мусульман и 371 113 армян, 
в то время как статистика, опубликованная в 
ежегоднике 1294/1878 г. патриархией, дает 
совершенно другие цифры: 1 330 000 ар
мян, 650 000 курдов и турок, 27 000 греков 
и сирийцев-христиан и 55 300 заза, езидов 
и цыган. Если мы поместим турок, курдов, 
заза, езидов и цыган в одну категорию (хо
тя цыгане часто были христианами), как, 
возможно, поступала османская админи
страция, мы получим 705 300 из обще
го числа жителей, равного 2 062 300. Но и 
в этом случае мы будем далеки от общей 
цифры, даже если сопоставим османскую 
перепись и перепись, проведенную па
триархией в 1882 г. Перепись патриархии, 
учитывающая армян из Карса и Ардагана, 
ушедших в 1878 г. под правление России,

показывает, что в восточных провинция> 
того времени все еще продолжали жит=
1 350 000 армян. Внимательное изучение 
статистических данных Салахедцин-бе^ 
проливает некоторый свет на данный во
прос. Они показывают, что из общего чис
ла населения, равного 16 383 000 челове- 
во всей азиатской части Турции проживав: 
всего 13 223 000 мусульман1. 10 907 00С 
человек из этого общего числа жили в За
падной и Центральной Анатолии и на Кипре
1 000 000 греков, 80 000 евреев, 700 000 ар
мян и 9 127 000 мусульман. В Сирии и Ира
ке 2650 000 арабов, турок, друзов и курдое 
жили бок о бок со 100 000 христиан, и еще 
900 000 арабов населяли Хиджаз и Йеме- 
Если сложить эти цифры, получится, что из
13 223 000 мусульман, проживающих, ка« 
указано, в османской Азии, 12 677 000 жиг, 
за пределами «Восточной Анатолии», общее 
население которой, по данным Салахеддин- 
бея, равнялось 1 906 000 человек. Проделан 
вычитание, обнаружим, что эту провинцию 
включающую вилайеты Ван и Эрзурум, Кур
дистан и Харпут, населяли 1 300 000 армя>- 
60 000 других христиан и 546 000 курдоЕ 
турок, тюрков, черкесов и т.д. Данные стати
стического ежегодника Османской импери. 
1294-1878 г., представленного Берлинское 
конгрессу армянской патриархией, лишь не
многим отличаются от этих цифр. В ежегод
нике указаны 1 330 000 армян, 650 000 кур
дов, турок и т.д., а также 82 000 челове- 
принадлежащих к другим различным груг- 
пам (при учете только северного Курдистан 
в вилайете Диарбекир). Перепись, прове
денная патриархией в 1882 г., дала анало
гичные результаты: она показала, что в это1 
регионе проживали 1 350 000 армян.

Еще раз напомним, что официальные 
Салмане ручаются за достоверность дан
ных армянских переписей. Ежегодно 
1298-1882 г. опубликовал государственнь.' 
бюджет за 1296-1880 год, установление" 
Советом министров. Согласно этому доку
менту, налог, известный как «бедели-аске- 
ри», уплачиваемый мужчинами-немусуль- 
манами в возрасте от пятнадцати до ше
стидесяти лет, ежегодно давал казне все' 
Турции доход в 462 870 турецких лир. И тем 
не менее, согласно этому же документу, Со
вет министров принял решение об увеличе
нии дохода от данного налога в два раза1

1 KarpatK. Op. cit. P. 25; Salaheddin bey. Op. cit. Pp. 210-214.
2 LGart. Op. cit. Pp. 10-11 et annexe 1. P. 64(extraitdu Salnamede 1298 (1882). Pp. 413-414.



.‘ наче говоря, государство тем самым при
дало, что налог собран лишь с половины не
мусульманского населения, учтенной в его 
-ереписи.

Поскольку фальсификация официальной 
ггатистики является установленным фак
там, важно определить степень ее фаль- 
мфикации. В нашем случае фактические 
газмеры фальсификации можно установить 
только путем тщательного изучения данных 
scex регионов, имеющих отношение к на- 
_им расчетам. Такое исследование могло 
5ы, например, дать неопровержимое до- 
«азательство существования значитель
ной части армянского населения, проигно

рированной или уменьшенной османской 
переписью 1891-1893 гг. Среди очевидных 
фальсификаций можно привести данные 
переписи по Скутари, показывающие отсут
ствие армянского населения в этом регио
не’ , хотя известно, что армянские христиане 
населяли там целые районы и что в них было 
много армянских церквей и школ2. В Мерси- 
не, сердце Киликии, османские переписчи
ки насчитали 438 армян и 19 737 «мусуль
ман»3. В казе Зир поблизости Ангоры турец
кая перепись зафиксировала 2214 армян4, 
хотя в одной лишь деревне Станоз, населен
ной исключительно армянами, проживало 
3000 человек5.

Переписи населения после 1896 г.

В этой посвященной демографии главе 
■ы различаем периоды до и после 1895 г., 

ю  вполне понятной причине: такое разделе- 
-ие облегчает оценку прямых последствий 

ассовых убийств 1894-1896 гг., оказавших 
:-ачительное влияние, в частности, на насе
ление Армянского нагорья.

Незадолго до начала резни в 1894 г. ос
манская перепись обнародовала цифры, 
Е-чалогичные полученным в 1881/2-1883 гг. 
:  разницей менее ста человек). По боль- 

_ому счету, статистические данные за 
' 394 год не отличались от данных за период 
: 1881 по 1894 г.6, приводимых в обеих офи- 
_,‘альных публикациях и документах, пред
назначенных для иностранных государств и 
пециалистов уровня Кине. О демографи- 
-зском развитии населения на Армянском 
-агорье можно судить только по докумен- 

выпущенному, как известно, в 1897 г., 
- :  фактически основанному на данных, 
полученных в 1895 г., т.е. накануне самых 
«рупных погромов7. Любопытно, что в этом 
гэкументе открываются радикальные изме- 
-эния, которые якобы произошли за один 
~сд: в вилайете Эрзурум число мусульман

подскочило с 445 648 до 509 948 человек; 
в Ване количество армян (60 448 чел.), за
фиксированное как в переписи 1894 г., 
так и в предыдущих переписях, упало до 
59 433, а число нехристиан резко выросло с 
59 412 до 80 773 человек. У нас нет никаких 
сведений о пережитых в 1895 г. жителями 
этого региона событиях, которые могли бы 
объяснить этот 36%-й прирост мусульман в 
течение одного года. Из этого совершенно 
очевидным образом вытекает, что на про
тяжении нескольких десятилетий власти не 
проводили никаких серьезных переписей, 
а вместо них просто регулярно перераба
тывали старые цифры, методически завы
шая число мусульман и так же методически 
занижая число христиан. Здесь, однако, 
следует различать методы, используемые 
османскими властями для разработки ста
тистики по европейской части Турции и За
падной Анатолии, и методы, применяемые 
ими для подготовки данных по Армянскому 
нагорью: если в первом случае расхождений 
в цифрах значительно меньше, то во втором 
результаты переписей преднамеренно под
вергались искажениям.

1 В переписи 1881/1882-1893 годов: KarpatK. Op. cit. Pp. 126, 152.
2 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. P. 75.
3 KarpatK. Op. cit. P. 124.
“ ibid. P. 126.
5 Фотографические документы того периода, которые опубликованы в книге Кеворкяна и Пабуджяна 

‘ evorkian & Paboudjian. Op. cit.), в главе о вилайете Ангора, многое рассказывают о важности деревни и 
-,ела содержащихся в ней хозяйств.

6 Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить показатели в переписях, опубликованных в книге Карпа- 
-з: KarpatK. Op. cit. Pp. 122-146 (statistiques1881/2-1893). P. 152 sq.

7 Ibid. Pp. 196-197 et note de bas de page.



Османская перепись 1906/1907 гг. остав
ляет не меньше сомнений. Согласно ее 
данным, армянское население в вилайетах 
Эрзурум, Битлис, Ван и Мамурет уль-Азиз 
составляло 354 577 (352 035 в 1895 г.), а му
сульманское 1 194 778 (1 139 041 в 1895 г.) 
человек1. Это означает почти полное отсут
ствие на протяжении одиннадцати-двенад- 
цати лет каких-либо демографических из
менений, что равносильно утверждению о 
том, что массовых погромов 1895 г. попросту 
не было и они существовали лишь в вообра
жении армян и репортеров западных газет, 
утверждавших, что они были свидетелями 
массовой резни, организованной султаном 
Абдул-Гамидом. На самом деле бюро пере
писей министерства внутренних дел решило 
проблему, повторно выпустив цифры за пре
дыдущие годы, которые, по нашей оценке, 
были сокращены уже на двести процентов. 
Учитывая значение демографического веса 
данной группы в урегулировании террито
риального конфликта (на примере Болгарии, 
Румынии и Греции в 1878 г.), было просто не
возможно получить цифры, точно отражаю
щие реальное положение дел в указанных го
сударствах. Без сомнения, армянской патри
архии было известно об этом, поэтому она и 
проводила свои собственные переписи.

Ранее мы уже касались переписей пат
риархии 1878-1882 гг., которые, следует за
метить, обычно определяли только общую 
численность армянского населения без точ
ной разбивки по казам. Кроме того, очевид
но, что армяне при Абдул-Гамиде старались 
не привлекать к себе внимания. В то время 
не могло быть и речи о том, чтобы они прово
дили хоть какую-нибудь перепись. Только с 
приходом к власти младотурок в 1908 г. у них 
появилась возможность участвовать в тако
го рода мероприятиях. В 1912 г. патриархия 
подготовила предварительную оценку, едва 
ли более точную, чем в 1878-1882 гг., чис
ленности армян, проживающих в вилайетах 
Ван, Битлис, Мамурет уль-Азиз, Диарбекир 
и Эрзурум, давшую цифру 804 500 человек2.

Возможно, неточные данные этого докумен
та заставили патриархию провести вторус 
перепись, вызванную необходимостью ре
формирования восточных провинций. По 
словам Вагана Папазяна, занимающего, ка- 
было сказано, должность исполнительного 
секретаря Комиссии по безопасности, не
сущей прямую ответственность за проведе
ние армянских реформ3, Комиссия взяла на 
себя инициативу4 по организации переписи 
1913 г.5. Можно не сомневаться, что прави
тельство и патриархия вели в то время оже
сточенную борьбу вокруг статистики населе
ния, поскольку будущее плана реформ былс 
неразрывно связано с численностью армян 
проживающих в восточных провинциях4 
Главный аргумент, выдвигаемый кабинетом 
младотурок в оправдание своего отказа от 
проведения реформ в «Армении», заключал
ся в том, что армяне представляют там очен= 
незначительное «меньшинство» и, следова
тельно, нет достаточных оснований для вне
сения изменений в местную администрации 
и тем более для передачи армянам рычагов 
местного управления. Папазян отмечает, чтс 
пока он ждал результатов еще незакончен
ной переписи, одним из лучших источников 
информации в его распоряжении было об
следование населения, проведенное по раз
решению султана с целью сбора «еще одно
го процента» с каждой армянской семьи д г- 
оплаты огромного долга иерусалимской па
триархии. В архивах патриархии в Стамбуле 
сохранились данные этого обследования сс 
списками собранных сумм7.

20 февраля 1913 г. патриаршество разо
слало циркуляр и необходимые анкеты вс 
все епархии империи, которым поручалось 
распространить эти документы в приходски = 
советах, собрать и объединить полученные 
сведения, после чего направить их в Кон
стантинополь. Предполагалось закончить 
перепись к маю, но анкеты, скрепленные 
подписями архиепископов и членов епар
хиальных советов, продолжали поступать 
в Константинополь еще и летом 1914 г,-

1 Ibid. Pp. 162-167; Ararat, 1914, № 1-2. Pp. 49, 132.
2 Leart. Op. cit. Pp. 60-61; RSponse au memoire de la Sublime Porte. Op. cit. Pp. 44-45.
3 См. выше, с. 172-173.
4 Папазян В. Указ. соч., II. с. 232.
5 Перепись доступна в архивах библиотеки Нубара: АРС, DOR 3/1 -3 /4 .
6 Папазян В. Указ. соч., II. с. 231.

7 Там же. С. 233.
8 Письмо, сопровождающее перепись: Bibliotheque Nubar, АРС, DOR 3/1-3 /4 .



~равда, большая часть работы уже была к 
-ому времени закончена1.

Поскольку структура переписи состояла 
-лавным образом из общин и, в частности, 
из тысяч приходских советов империи, в не
которых регионах она проводилась более 
-щательно, чем в других. Однако несмотря 
на недостатки и пробелы, получившийся в 
результате документ представляет огром- 
-ый интерес, поскольку в тот период ниче
го подобного просто не существовало. Он 
является единственным источником для 
эпределения доли армянского населения, 
5 частности на территории Армянского на- 
-орья. Более того, перепись проводилась 
.•менно в тот период, когда было решено, 
что за реформами в восточных вилайетах 
будут наблюдать два европейских инспек
тора. Следовательно, патриархия не была 
заинтересована в подтасовке цифр, кото
рые, как ей было известно, будут незамед- 
-ительно проверяться двумя упомянутыми 
-.чновниками.

Приведенные выше цифры очень нагляд- 
-ю показывают, что проживающее на возвы- 
_енности армянское население не только 
-е выросло за период между 1874 и 1914 гг., 
-ю и резко сократилось. Действительно, без 
топравки на возможный рост населения при 
нормальных условиях армянская статисти- 
<а демонстрирует снижение численности 
населения более чем на миллион человек в 
-ечение 37-летнего промежутка между эти-
• >и двумя датами. Такое сокращение нель
зя объяснить только массовыми погрома

ми 1894-1896 гг. Сюда следует включить 
300 ООО зарегистрированных в этот период 
«эмигрантов»2, а также большое количество 
сельских жителей, насильно обращенных в 
ислам3. Следует также отметить, что у пред
ставителей епархий, проводящих переписи, 
не всегда был доступ к населенным армя
нами территориям, особенно когда там за
правляли курдские племена. Следователь
но, были учтены не все армяне. Это каса
лось, в частности вилайета Диарбекир, из 
которого турки, к собственному удивлению, 
изгнали весной 1915 г., 120 ООО армян4, хотя 
согласно статистике патриархии 1914 г. их 
было в вилайете только 106 867, а по данным 
османской переписи того же года, и вовсе 
73 226 человек5. Не меньшее значение име
ют опубликованные министерством финан
сов империи цифры по налоговым поступле
ниям за 1914-1916 гг. Они показывают, что 
в целом пять восточных вилайетов внесли в 
бюджет Османской империи различных на
логов и сборов на сумму более 110 миллио
нов пиастров: 64 683 935 пиастров в 1915 г. 
и нисколько в 1916 г.6. Даже учитывая, что 
война могла помешать сбору налогов в зо
нах боевых действий, трудно понять, почему 
южные территории, где бои не велись, не 
внесли никакой лепты в поддержку военных 
усилий. Объяснить это можно только тем, 
что погромы и депортация армянского насе
ления этих вилайетов, значительно занижен
ные в статистике, привели эти регионы и их 
мусульманских обитателей к финансовому 
краху.

’ Мы опубликовали эту работу в 1992 г.: Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. P. 75. Чтобы воспользоваться 
э~ой переписью, нам пришлось преодолеть препятствие в лице неадекватности или полного отсутствия по
казателей для отдельных регионов. Поскольку проблема относилась к вилайету Ван и некоторым районам 
Западной Анатолии, мы решили заполнить эти лакуны по мере возможности данными, предоставленными 
епархиями и опубликованными в различных источниках, чтобы прийти к наиболее значимым результатам, 
-.чело школ и школьников, церквей и монастырей было установлено на основе официальной статистики 
' 313/1914 годов или более ранних документов, опубликованных патриархатом.

2 Амбарян А. К вопросу о численности западных армян, Вестник Ереванского университета, 1969, № 2. 
С. 98-113 (на арм. яз.).

3 Там же.
4 «Takvim-i Vakayi», № 3540. P. 7, col. 1. Газета опубликовала шифрованную телеграмму от 15 сентября 

‘ 915 г., посланную вали, д-ром Мехмедом Решидом, министерству внутренних дел; она указывает, что 
‘ 20 000 армян вилайета были депортированы.

5 APC/BNu, DOR 3/2, f  47; Karpat К. Op. cit. P. 176.
6 Bulletin trimestriel de statistique, 6е аппёе, Constantinople, X-XII (1332/1916). Pp. 30-31.



Армянское присутствие в Османской империи накануне 
войны согласно переписи, проведенной патриархией

Хотя структура проводимой патриархией 
переписи определялась епархиями, приве
денные ниже статистические таблицы отра
жают административную организацию импе
рии в том виде, в котором она существовала 
накануне Первой мировой войны1. Иными 
словами, мы перегруппировали указанные в 
переписи патриархии населенные пункты по 
казам с некоторыми, надо признать, сомне
ниями в отношении сел, расположенных меж
ду двумя казами. Некоторые из приведенных

здесь цифр отсутствуют в документах, хра
нящихся в библиотеке Нубар в Париже. Ош- 
были взяты из документов, собранных ин
формационным бюро Константинопольской 
патриархии, которые сейчас хранятся в архи
вах монастыря Святого Иакова в Иерусалиме, 
или из других источников (они указаны в сно
сках к таблицам). Наши последующие оценки 
достоверности информации о количестве де
портированных, найденной в других источни
ках, основаны на приведенных ниже данных.

А дм инистратив
ная единица

нас.
пункты армяне

ц ер кви /
м о на
стыри

школы

1. Константинополь 43 161 ООО 47 64 (25 000)
— Гелиболу/Дарданеллы 6 2670 6
Всего 49 163 670 53 64 (25 000)
2. Фракия
— Эдирне и 3. Фракия 5 7948 7 6 (565)*
— Текирдаг 4 22 368 7 9(1873)*
и Восточная Фракия 
Всего 9 30 316 14 15(2438)*
3. Санджак Измит 
— Измит 12 25 399 14 18(3000)
— Адабазар 6 15 169 8 16(2000)
— Кандира/Кандере 9 3652 8 7(480)
— Гейве 7 8628 10 6(1000)
— Карамюрсель/Ялова 8 8827 11 6(1000)
Всего 42 61 675 51 и 1 53 (7480)
4. Вилайет Бурса/ 
Хюдавендигар 
Б. Санджак Бурса 
— Бурса 4

16(2078)* 
10 000 6

— Базаркёй 6 22 209 11 -
— Гемлик 3 12 100 2 -
— Мухалик 6 3218 1 -
— Кирмасти 1 1016 1 -
Эдренос/Атарнос 3 4225 1 -
Б. Санджак Эрту- 
грул/Биледжик 
— Биледжик

10(1263)*

5 13 110 5

’ APC/BNu, DOR 3/1 -3 /3 , детали, касающиеся значений, приведенных в таблицах ниже, см.: Kevorkian 
& Paboudjian. Op. cit. Статистические данные о школах, которые обозначены звездочкой, взяты из офици
альной публикации патриархата от 1901/1902 гг. Там, где не хватало количества церквей и монастырей, мы 
использовали перепись населения, проведенную патриархатом в 1912-1913 гг. по просьбе министерства 
юстиции и религий. Мы предпочли использовать работу Кемаля Карпата, а не Джастина Маккарти (McCar
ty J. Muslim and Minorities. The Population of Ottoman Anatolia and the End of Empire, NewYork-London, 1983) при 
сравнении или подсчете некоторых значений, которые мы публикуем здесь.



А дм инистратив нас. арм яне
ц ер кв и /

м о на школыная единица пункты стыри
— Енишехир 3 4750 3 -
— Инегёль 2 5350 2 -
— Сёгют 5 6872 5 -

В. Санджак Кютахья 5(1174)*
— Кютахья 5 3578 6 -
— Ушак 1 1100 1 -

— Эскишехир 3 4510 3 -
" Санджак Афьон- 3 7448 3 7(850)*
•арахисар
Е. Санджак Караси/ 8 20 006 4 8(1334)*
Балыкесир
Всего 58 118 992 54 50 (6699)*
5. Вилайет Айдын/Смирна
А. Санджак Смирна 8 13 679 17 -
В. Санджак Маниса 5 5875 6
С, Санджак Айдын 2 1043 2 1
D. Санджак Денизли 1 548 1 -
Всего 16 21 145 26 1 27(2935)
6. Вилайет Конья
А. Санджак Конья 6 11 650 6
В. Санджак Нигде 5 5727 4 1
С. Санджак Ис- 2 2600 2
парта/Бурдур
D. Санджак Текке/ 2 761 2
Эльмалы
Всего 15 20 738 14 1 26 (4585)
7. Вилайет Кастамону
А. Санджак Кастамону 5 3978 4 7
В. Санджак Чанкыры 1 1000 1 1
С. Санджак Инеболу 6 3217 7 6
D. Санджак Синоп 6 5266 5 4
Всего 18 13 461 17 18(2500)
8. Вилайет Трапизон/
Трабзон
А. Санджак Трабзон 116(6000)
— Трапизон, Акчаабат, 37 20 158 25 1
Сюрмене
— Гёреле 2 562 3
—Тиреболу 1 868 1
— Г иресун 2 2335 3
— Орду 30 13 565 25
Б. Санджак Самсун/
Джаник
— Самсун 1 5315 1 3(610)
— Бафра 1 2035 1 3(374)
— Чаршамба 21 13316 21 33(1160)
— Терме 5 3427 6 8(310)
— Унье 11 7700 14 21 (?)
— Фатса 3 1330 3 3 (?)



А дм инистратив
ная единица

нас.
пункты армяне

цер кв и /
м о на
стыри

школы

В. Санджак Гюмюшхане 3 2749 3 3 (?)
Г. Санджак Ризе/Лазистан 
Всего

1

V s
35 

73 395
1

106 31 90 (9254)
9. Вилайет Ангора 
А. Санджак Ангора 
— Ангора 2 11 319 72 15(2000)
— Каледжик 1 830 1 1 2(120)
— Станоз/Зир 1 3142 3 2 (500)
— Наллихан 1 1030 1 2(220)
— Михаличик 1 272 1 1 (59)
— Сиврихисар 1 4265 1 2(990)
Б. Санджак Киршехир 2 4400 2 4(990)
В. Санджак Йозгат 
— Йозгат 4 13 969 5 6(3300)
— Сунгурлу 1 1936 1 2(170)
— Чорум 6 3520 4 6 (380)
— Богазлиан 32 35 825 36 1 22 (с. 5000)
— Акдагмаден 5 3361 3 6 (450)
Г. Санджак Кайсери 31 52 000 40 7 56(7119)
Всего 88 135 869 105 11 126(21 298)
10. Вилайет Сивас 
А. Санджак Сивас 
— Сивас 37 31 185 13 4 19(1980)
— Йенихан 2 2175 3 3(186)
— ШейхкешлаДонус 26 21 063 20 22(1988)
—Азизие 1 1106 1 2 8(412)
— Буньян
— Гюрюн

5
7

4781 
13 874

6
10 12(1120)

— Даренде 2 3983 2 1 2(220)
— Кангал 9 7339 7 1 8(1152)
— Дивриги 18 10 605 18 2 10(857)
— Кочгири/Зара 9 7651 10 2 7 (590)
— Кочхисар 30 13 055 30 2 28(2483)
Б. Санджак Ше- 
бинкарахисар 
— Шебинкарахисар 9 9104 8 1 9(1085)
— Сушехир 35 13 430 24 1 23(1815)
— Апуджра/Мехсудье 3 627 3 2(75)
— Кёйюлхисар
— Гамидие/Алуджра

2
2

190
520

2
2 2(65)

В. Санджак Токат 
— Токат 18 17 480 17 2 11 (1400)
— Никсар 3 3560 3 2(715)
— Эрбаа 9 6948 6 2 (460)
— Зиле 4 4283 2 3 (600)
Г. Санджак Амасья 
— Амасья 1 13 788 5 2 12(1325)
—■ Мерзифон/Марзован 3 10 666 1 8(1221)
— Ладик 2 350 1 1 (40)



А дм инистратив нас. арм яне
ц ер кви /

м о на школыная единица пункты стыри
— Хавза 1 333 1 1 (35)
— Визиркёпрю 1 1612 1 2(150)
— Г юмюшхаджикёй 1 4064 2 6 (550)
— Меджидёзю 1 700 1 1 (75)
Всего 241 204 472 198 21 204 (20 599)
11. Вилайет Адана
А. Санджак Адана 6 27 990 4 25(2755)*
Б. Санджак Мерсин 3 6987 4
В. Санджак Ичел 2 466 2
Г. Санджак Сис/Козан
— Сис . 11 5600 2 1 7(641)*
— Феке/Вахка 8 4948 7 1 9(661)*
— Хаджин 5 27 850 8 1 4(577)*
— Карсбазар 6 5645 4
Д. Санджак Дже- 29 39 928 13 2 18(1200)*
бель-Берекет
Всего 70 119414 44 5 63 (5834)*
12. Вилайет Алеппо
А. Санджак Мараш
— Мараш 23 32 844 20 2 23(1629)*
— Базарджик 1 1500 1
— Гёксун 18 9505 12 1
— Зейтун 18 22 456 14 3 10(690)*
— Эльбистан 4 5838 4 4 (265)*
Б. Санджак Айнтаб
— Айнтаб 3 36 448 8 25 (5000)
— Килис 1 7966 1 1 (380)
В. СанджакУрфа
— Урфа 10 38 680 6 6 20 (?)
— Биреджик 2 1600 2
— Румкале/Хромгла 4 1460 3 2
Г. Санджак Антиох/Антакья
— Антиох 8 8532 7 2 10(487)*
— Шугур/Кесаб 9 8736 9 8 (?)
— Искендерум/ 16 14 000 6 12 (?)
Александретта
и Бейлан
Всего 117 189 565 93 16 113(8451)
13. ВилайетХарпут/Мамурет уль-Азиз
А. Санджак Харпут
— Харпут 57 39 788 67 9 92(8660)
— Кебан Маден 3 789 3 2(122)
— Арабкир 5 10 880 9 14(862)
— Пётюрге 1 679 1 1 (120)
— Акн/Эгин 25 16 741 25 3 20(1300)
Б. Санджак Дерсим
— Хозат 16 2299 18 11 5(180)
— Кызылкилисе/Назимие 1 89 5
— Медзгерд/Мазгирт 9 1835 14 22 2(155)



А дм инистратив
ная единица

нас.
пункты арм яне

ц ер кв и /
м о на
стыри

школы

— Чарсанджак 43 7940 51 15 23(1114)
— Чемишкезек 22 4494 19 2 17(729)
— Оваджик 1 50 -
В. Санджак Малатья
— Малатья 5 17017 7 2 8(1370)
— Кяхта 57 10 245 11
— Хасанмансур/Адыяман 21 5202 5 4 (370)
— Бехисни 8 4550 3 1 4 (320)
— Акчадаг/Арга 5 1691 4 4 (330)
Всего 279 124 289 242 65 204(15632
14. Вилайет Диарбекир
А. Санджак Диарбекир
— Диарбекир 25 16 352 10 1 11 (1300)
— Сиверек 8 9275 8 3 (250)
— Дерик 3 1782 2 1 1(50)
— Вираншехир 1 1339 1 2(100)
— Бешири/Джерниг 40 5038 15 14(700
— Сильван 70 13 824 28 2 35(1600)
— Лисе 33 5980 24 1 5 (305)
Б. Санджак Аргана Маден
— Аргана Маден 11 10 559 10 2 7 (700)
— Балу 37 15 753 38 2 26(2050)
— Чермик/Джермуг 3 12418 5 1 5(900)
В, Санджак Мардин
— Мардин 2 7692 3 4(800)
— Нусайбин/Нисибин 1 90 1
— Джезире/Джизре 12 4281 1 5 (500)
— Мидьят 1 1452 1 2(210)
— Савур 1 1032 1 2(195)
Всего 249 106 867 148 10 122(9660
15. Вилайет Эрзурум
А. Санджак Эрзурум
— Эрзурум 53 37 480 43 3 52 (6355)
— Хыныс/Хнус 25 21 382 21 4 17(871)
— Кыгы/Кгхы 51 19 859 45 5 63 (2925)
— Терчан/Мамахатун 41 11 690 36 2 27(1187)
— Байбурт/Паперт 30 17 060 5 3 9(844)
— Испир/Спер 17 2602 17 1 13(459)
— Тортум 13 2829 14 1 3 (?)
— Кескин 13 8136 14 5 (?)
— Нарман 2 748 2 2(160)
— Басенлер/Пасен 57 16 740 16 1 20 (940)
Б,— Санджак Эрзинджан
— Эрзинджан 38 25 795 53 24 37 (3863)
— Пюлумур/Полормор 4 862 4 3 3(103)
— Кемах/Гамакх 15 6396 37 6 13(802)
— Куручай 6 2989 6 5 (?)
— Рефахие/Гержанис 3 1570 3 2 3 (?)



А дм инистратив нас. армяне
цер кв и /

м она школыная единица пункты стыри
В. Санджак Баязет 25 (2839)
— Баязет 5 4884 14 8 6 (684)
— Диядин 8 1649 6 11 2 (200)
— Каракилисе 12 8180 9 1 4 (?)
— Элешкирт/Алашкерт/ 12 9914 13 1 11 (960)
Топракале
—Тутак 20 1624 7 2 (?)
Всего 425 202 391 406 76 322(21 348)
16. Вилайет Битлис
А. Санджак Битлис
— Битлис 57 23 899 57 8 15(979)
— Ахлат/Хлат 22 13 432 23 4 15(898)
— Хизан 76 8207 48 10 14(500)
— Модган/Мутки 27 5469 26 4 1 (14)
Б. Санджак Муш/Мусх
— Муш/Мусх 103 75 623 113 74 87 (3057)
— Сасун 156 24 233 127 6 15(1300)
— Малазгирт/Маназкерт 39 11 931 25 45 15(527)
— Буланык/Пуланег 30 25 053 29 3 14(575)
— Варто 9 4649 7 3 4(210)
В. Санджак Гендж/ 23 4344 18 2 5 (300)
Ардушен
Г. Санджак Сиирт/Сегерт
— Сиирт/Сегерт 9 4437 3 1 2 (330)
— Харзан/Карзан 76 8343 22 1 14(392)
— Первари 15 2538 7 2(72)
— Эрух/Бохтан 20 3393 4 2(120)
— Ширван 19 2853 11 2(60)
Всего 681 218 404 510 161 207 (9309)
17. Вилайет Ван
А. Санджак Ван
— Ван 116 53 589 200 19
— Беркри 41 5152 40 8
— Эрджиш/Аржеш 54 10 381 24 4
— Адылджевас/Ардзге 25 6460 19 3
— Махмудие 4 826 3
— Каваш/Воштан 25 6851 30 15
— Карджикан/Г аржиган 36 7281 26 7
(+ Нижний Гаргар)
— Моке 45 4459 36 14
— Шатах (+ Нордуз) 65 8433 49 5
Б. СанджакХаккари
— Чуламерк/Чуламерг 5 534 2
— Хошаб 12 1746 7 2
— Эльбаг/Агпаг 20 3505 19 3
— Киавар/Гевар 2 1680 2
Всего 450 110 897 457 80 192
ВСЕГО 2925 1914 620 2538 451 1996(173 022)



Социально-экономическое положение армян 
в Османской империи накануне войны

В соответствии с представленной вы
ше статистикой из 2925 городов и сел им
перии, в которых жили армяне, не менее 
2084 располагались на Армянском нагорье, 
а точнее сказать, в вилайетах Эрзурум, Ван, 
Битлис, Мамурет уль-Азиз и Диарбекир. 
В этих по большей части сельских регионах 
762 848 армян, 90% из которых были кре
стьянами, жили бок о бок с турецким насе
лением и беспокойными курдскими племе
нами. В сопредельных районах, в вилайетах 
Сивас, Трапизон и Ангора, 413 736 армян 
жили вместе с турками, греками и курдами. 
В этих провинциях крестьяне представля
ли несколько меньшую часть населения: 
согласно данным переписи патриархии 
1913-1914 гг. здесь в сельской местности 
жили приблизительно 80% армян. На юге 
в Киликии, в вилайетах Адана и северной 
части вилайета Алеппо, эта цифра дохо
дила до 60%. Из полумиллиона остальных 
армян, разбросанных по другим регионам 
империи, 180 667 человек жили в городах 
и селах Вифинии, на территории от Измита 
до Кютахьи и далее до Бурсы; 60% из них 
зарабатывали на жизнь земледелием. Еще 
около 215 130 армян преимущественно жи
ли в городских условиях в Константинополе, 
Смирне и Фракии. Из всего вышесказанного 
ясно, что армянское общество перед Пер
вой мировой войной состояло в основном из 
сельских жителей, проживающих не только 
на нагорье, но и за его пределами.

До настоящего времени не проводи
лось серьезного исследования социаль
но-экономического положения вилайетов 
Армянского нагорья в начале XX столетия. 
Мы практически ничего не знаем о суще
ствующем в то время макроэкономическом 
равновесии, за исключением сведений о 
том, что армяне жили в сельском, преиму
щественно автаркистском обществе, несмо

тря на то, что у них все же было несколько 
городских центров, экспортировавших про
мышленные изделия. Мы также не знаем 
сколько средств каждый из этих регионон 
отчислял в бюджет османского государства 
Для проведения модернизации государ
ства потребовалась регулярная статистика. 
Первые данные были выпущены за 1326 »* 
1327 финансовые годы по хиджрскому ка
лендарю (14 мая 1909 г. — 13 мая 1910 г. 
и 14 марта 1910 г. — 13 марта 1911 г); он.* 
были опубликованы в «Ежегодном статисти
ческом бюллетене» (позднее квартальном 
выпускаемом министерством финансов 
На основании данной официальной стати
стики можно сделать некоторые заключе
ния об экономике. Расходы и доходы в пят,’ 
армянских вилайетах были более сбалан
сированы, чем в других районах. В 1326 г. 
по хиджрскому календарю (1910-1911 гг 
вилайет Эрзурум (имевший, согласно офи
циальной статистике за этот год, 781 07' 
жителей) внес в государственный бюдже~ 
48 324 826 и израсходовал 49 040 755 пи
астров. Вилайет Битлис (410 079 жителей 
уплатил 20 756 439 пиастров и взамен полу
чил 19 316 833 пиастров; вилайет Диарбекир 
(424 760 жителей) внес 27 840 936 и получит 
обратно 24 184 027 пиастров; провинция Ма
мурет уль-Азиз (455 579 жителей) заплатила 
21 842 050 и вернула 22 050 358 пиастров 
и, наконец, вилайет Ван (285 947 жителей 
внес 12 998 311 и истратил 18 623 690 пи
астров. Невооруженным глазом видно, чтс 
среднедушевые отчисления в бюджет в раз
ных вилайетах почти не отличаются друг от 
друга, чего нельзя сказать о расходах, кото
рые в этих восточных вилайетах оказались 
в два раза выше, чем в других провинциях 
империи, за исключением Албании, области 
Эдирне и некоторых арабских провинций. Пс 
идее, это должно было способствовать раз-



5-ггию базовых структур и экономики данных 
:егионов. Но при более близком рассмотре
л и  расходов в восточных областях можно 
-снять, почему этого не происходило: из 
:5щей суммы выделенных региону средств, 
: оставившей 133 215 663 пиастров, не ме- 
-эе 58 136 107 пошло на покрытие расходов 
5ценного министерства в этих пяти вилайе
тах, 17 010 324 пиастров направили в жан
дармерию и еще 10 655 062 выделили мест- 
-ым органам министерства внутренних дел. 
_аким образом, 85 801 493 пиастров (т.е. 
дзе трети всех расходов пяти вилайетов) 
_ошли исключительно на финансирование 
:епрессивного аппарата: армии, жандарме

рии и других органов министерства внутрен
них дел. Это как нельзя лучше характеризует 
политику, проводимую Османской импери
ей в восточных вилайетах. Совершенно яс
но, что такие непродуктивные «инвестиции», 
в три раза превышающие расходы осталь
ной части империи, не оставляли средств 
на общие или социальные программы. От
сутствие государственных инвестиций, ско
рее всего, отражает намерение государства 
блокировать экономическое развитие этих 
самых запущенных в империи регионов, в 
которых половина всех налоговых поступле
ний приходилась на сельскохозяйственный 
сектор'.

Семьи и общины: организация и экономика

Семья в армянском обществе — это не 
-оосто ячейка, состоящая из людей, объ
единенных кровным родством. Это, по су- 
~м целое самостоятельное сообщество со 
;~рогой иерархией, еще не утратившей от- 
-ечатков индоевропейского наследия2. Оно 
-эсит патриархальный характер, где самая 
-^авная роль уготована главе домашнего 
озяйства, «танутеру». Именно он решает, 
<ак следует распоряжаться землей и другим 

существом семьи. Вокруг него собира
ется все потомки по мужской линии, вклю- 
-ая жен его младших братьев и их сыновей. 
Эоганизованная таким образом семья жила 
-о прочно установленным правилам и стро- 

соблюдала иерархию. Если бы не столь 
-есткая форма социальной организации, 
злкить в суровом климате, характерном 
для многих армянских провинций, было бы 
-тактически невозможно, что на протяжении 
5сей истории подтверждалось разными ко
ревыми племенами. Это, бесспорно, объяс- 
-чет, почему некоторые регионы оставались 
едмянскими вплоть до начала двадцатого 
—олетия, несмотря на то, что османские 
^*асти предпринимали попытки их колони
зации начиная с XVI века. Частичная ассими- 
-чция курдских кочевников стала возможной 
—лько благодаря навязываемому нацио- 
-альным правительством «симбиозу». Разве 
Восточная Турция не является малонаселен- 
-эй даже в наше время? Судя по всему, по
пытки привести потомков курдов к оседло

. образу жизни оказались безуспешными

везде, где они предпринимались. Для этого 
потребовался весь предыдущий опыт такой 
древней сельскохозяйственной цивилиза
ции, какой была Армения, производившая 
все необходимое для выживания в этих кли
матических условиях.

В регионе Кайсери на семейную пару в 
среднем приходилось «лишь» немногим бо
лее четырех детей. В Эрзуруме в семье было 
по пять детей, а в Басене, Байбурте, Кемахе, 
Хизане, Генче, Муше, Сасуне и вилайете Ван 
по восемь. Соответственно хозяйства бы
ли большими. В некоторых горных районах, 
например, в Сасуне и Моксе, в одном хо
зяйстве жили до семидесяти человек. Такая 
семья состояла из нескольких супружеских 
пар и их детей. В равнинной части и в доли
нах в одном хозяйстве в среднем проживало 
от тридцати до сорока его членов. В город
ских поселениях, где традиции были слабее, 
братья или младшие сыновья часто заводили 
собственные хозяйства. И наконец, в таких 
городах, как Смирна или Константинополь, 
многие семьи состояли лишь из супружеской 
пары и ее детей. Старший сын в таких семьях 
продолжал жить с родителями или они с ним.

Как показывают данные переписи насе
ления 1913-1914 гг., средняя численность 
жителей в селах также сильно варьируется 
в зависимости от региона. Во многих селах 
горных районов проживало приблизительно 
от двухсот пятидесяти до пятисот человек. 
Хотя там нередко встречались семьи раз
мером от пятидесяти до ста членов. На рав

Bulletin trimestriel de statistiques, 2е annee, Constantinople 1913.
‘  Mahg J.-P. Structures sociales et vocabulaire de la parente en armenien contemporain, REArm, 1984, № 18. 
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нинах Муша и Харпута, наоборот, села были 
значительно больше и содержали в среднем 
700-800 жителей. В таких селах чаще, чем 
в горах, население было смешанным и со
стояло как из христиан, так и из мусуль
ман.

В селах с населением менее тысячи чело
век не было османских органов управления. 
Социальная иерархия здесь строилась вокруг 
«старейшины», духовенства и «совета мудре
цов». После 1908 г. более важную роль в со
циальной жизни сельских общин стали играть 
школьные учителя как просветители и актив
ные члены политических партий. «Старейши
на», или «танутер», был, как видно из самого 
названия, главой хозяйства, т.е. самым бога
тым или наиболее уважаемым его членом. На 
него и других старейшин возлагалась обязан
ность по управлению делами общины, начи
ная с вопросов, касающихся справедливого 
распределения воды для полива полей, и за
канчивая отношениями с представителями 
властей Османской империи в казе, в которой 
состояло село, решением споров между кре
стьянами, распределением общей налоговой 
нагрузки на отдельные хозяйства, ремонтом 
деревенской церкви и строительством шко
лы. Такой «совет мудрецов» поддерживал 
тесные связи с сельским священником, кото
рый, помимо выполнения своих религиозных 
обязанностей, был, как и другие, земледель
цем и главой семейства. Сельские жители, 
глубоко преданные своей христианской ве
ре, жили размеренной жизнью, ритм которой 
определялся религиозными праздниками, 
зависящими, в свою очередь, от времени го
да, а следовательно, от заведенного поряд
ка сельской жизни. Когда кочевые курдские 
разбойники нападали на деревню, церковь 
как самое прочное здание в деревне служила 
убежищем для ее жителей.

Конечно, сельское хозяйство в каждом 
регионе имело свой, отличный от других 
регионов характер. В горных районах, таких 
как Сасун, Моке или Шатах, крестьяне раз
водили овец, свиней, лошадей и буйволов. 
Они вели эту экономически выгодную дея
тельность наравне с земледелием. Долгие 
холодные зимы на несколько месяцев в го
ду отрезали большинство деревень этих 
регионов от остального мира, благодаря 
чему в них развивались разные ремесла, в 
частности ковроткачество, гончарное дело, 
плотничество и т.д. Сельскохозяйственные

инструменты обычно изготавливали из де
рева, но также использовали и металличе
ские детали. Как и на равнинных землях, е 

плуги впрягали скотину, как правило, быкоа 
и буйволов. Земледелие, естественно, луч
ше всего было развито на равнинных участ
ках. Здесь обычно выращивали зерновье 
культуры, виноград, фрукты и овощи. Цель-: 
всей этой деятельности было автономное 
производство сельскохозяйственной про
дукции для собственного потребления, а не 
для продажи. Закончить этот список можн: 
пчеловодством, дававшим сахар и воекдг- 
свечей, а что касается необходимой дг- 
сохранения продуктов соли, ее находит, 
в открытых карьерах или на берегах озер-а 
Ван. Необходимые кузнецам, жестянщика),• 
зеркальщикам и прочим ремесленника1 
железо и медь добывали из жильных ме
сторождений известными с древних време- 
примитивными способами. Одним слово».' 
суровый климат и сложный рельеф сумег. 
за многовековой период выковать почти са
модостаточное общество, ориентированнее 
на собственное развитие, приверженное 
традициям и, самое главное, стремящеес- 
создать безопасные условия для жизни.

Постоянные поиски путей обеспечена= 
безопасности для жизни, почти непрерывн: 
подвергающейся угрозам, заставляли ар
мян покидать свои земли либо, как в XVI ве
ке, вследствие насильственного выдворена 
и специально спровоцированного голода 
либо в результате проводимой Абдул-Га- 
мидом, а затем и младотурками политик, 
систематического истребления население 
Особую опасность для сельских районее 
представлял «талан», ежегодный набег, ча
ще всего осуществлявшийся курдским, 
кочевниками, которые не всегда ограни
чивались сбором дани. В конце концов этс 
превратилось в устоявшийся ритуал, и кре
стьяне каждый год подвергались нападка1. 
со стороны своих кочевых соседей, привы- - 
ших на протяжении веков жить за счет осед
лых жителей своего региона.

Армяне, хоть и были крепкой нацией, все- 
таки жили в суровом климате. Окружающая 
среда и особенно эпидемии уничтожили са
мых слабых. До 1844 г., чума регулярно сви
репствовала в Армянском нагорье, иногда 
выкашивая до половины жителей в город
ских поселениях и немногим меньше в сель
ской местности1.

' Tholozan J. D. Histoire de la peste bubonique au Caucase, en Arm£nie et en Anatolie, Paris, 1876.



Городские центры и начало индустриализации
В армянских провинциях деревни часто 

были полностью заселены армянами или ар
мянами и курдами, реже армянами и турка
ми. В городских поселениях, где стояли во
енные гарнизоны и размещалась османская 
администрация, наблюдалась совершенно 
,‘ная картина: здесь христиане не всегда бы
ли в большинстве и жили бок о бок со своими 
соседями-мусульманами. Армяне, жившие 
за пределами городских стен в своих армян
ских кварталах, посещали центральные ча
сти города только для работы в своих кустар
ных мастерских или торговли на базарах. 
3 начале века они фактически сохранили 
монополию на местную и межрегиональную 
торговлю и безраздельный контроль над ре
месленными цехами. Они свято хранили тра
диции и передавали из поколения в поколе- 
-ие наработанные веками секреты ремесла. 
Правда, в небольших городах значительная 
-*асть населения занималась сельскохозяй
ственными работами: большей частью они 
зозделывали сады, огороды и виноградники, 
f l ’O придавало городской жизни некоторую 
сельскую окраску.

Что касается развития ремесленниче
ства, в каждом регионе были свои ремесла. 
так, Эгин/Акн славился своими ювелирами,
• эторые работали также и в Константинопо
ле; Ван был известен искусными портными,
■ естянщиками, ювелирами и шорниками; 
з Сивасе трудились опытные кузнецы, ору
жейники и ткачи; прекрасной репутацией 
лользовались архитекторы, каменщики, 
-лотники, камнерезы и шпалерники Кайсе
ри, а также сапожники из Харпута; Амасья, 
'■'алатья и Хаджин славились своими тканя
ми, Муш и Битлис шерстяными изделиями, в 
'■омюшхане и Эрзуруме успешно работали с 
:аребром, а в Эрзинджане и Кемахе процве- 
~ала оптовая торговля. Эти мастера, «эсна- 
зы», состоявшие на протяжении столетий в 
мльдиях со своими уставами, также играли 
з Османской империи значительную полити- 
-ескую и социальную роль.

В Константинополе в начале XX столетия 
алмяне все еще активно занимались ремес
лами. В районах Бюйюкчарши, Везирхан, 
-ухаджихан, Кюркчюхан и Чарсамбазар бы
ло не менее 1850 армянских мастерских, в 
< оторых трудились около пятнадцати тысяч 
мастеровых, кустарей и их учеников. Все- 
ло в городе было пять тысяч мастерских и 
35 979 ремесленников различных специаль
ностей. Однако необходимость конкуриро
вать с западной продукцией настоятельно

требовала индустриализации страны. Уже 
в 1870-х стали исчезать некоторые виды ку
старной продукции, в частности текстильные 
изделия, т.к. не выдерживали конкуренции с 
европейскими товарами. В этих условиях в 
Османской империи появилось первое «про
мышленное» предприятие. Армяне вполне 
естественно приняли новые веяния, без ко
лебаний внедряя технические новшества 
Запада. В первых рядах этого движения бы
ла армянская буржуазия Константинополя и 
Смирны, но и знать Вифинии, Киликии и не
сколько в меньшей степени Армянского на
горья тоже не отставала. Армянское нагорье, 
при отсутствии транспортных средств и нор
мальных дорог, жило, как уже отмечалось, в 
состоянии перманентной опасности и поэто
му не столь охотно шло на крупномасштаб
ную индустриализацию.

В империю постепенно проникают паро
вые двигатели, механические ткацкие стан
ки, металлургические печи и прочие нов
шества. Табачные фабрики, мукомольные 
заводы, ткацкие предприятия (выпускающие 
хлопчатобумажную, шелковую и шерстяную 
пряжу), а также верфи были по большей ча
сти в руках армян.

Армяне также активно участвовали в 
торговой и финансовой сферах. Они заре
комендовали себя монополистами местной 
и внешней торговли на востоке, но были не 
менее известны этим и в Стамбуле, Смирне 
и других западных городах империи. Эти от
дельные примеры успешной деятельности, 
которые нередко принимают за доказатель
ство благосклонного отношения к армянам 
османских властей, никоим образом не от
ражают политики султаната по отношению к 
армянскому населению.

В силу сложившейся для армянского на
селения обстановки и его зависимого поло
жения на протяжении столетий даже зажи
точные армяне редко демонстрировали свое 
богатство, и их дома снаружи не выглядели 
роскошными. Зато изнутри они часто были 
отделаны с большой изысканностью: имели 
уютные внутренние дворики, декорирован
ные фресками стены и библиотеки с искус
ной стенной обшивкой. Великолепные до
ма в армянском квартале Кайсери, которые 
снесли совсем недавно, свидетельствовали 
о богатстве и вкусах этой провинциальной 
буржуазии, как и многие еще сохранивши
еся, хотя и приходящие в упадок, а порой и 
полностью заброшенные особняки в Сивасе, 
Эрзуруме или Карсе.



Истребление армянского населения в провинциях 
Османской империи: причины регионального подхода к теме

Перед тем как приступить к четвертой 
части, посвященной первому периоду гено
цида, наверное, следует объяснить, почему 
мы поместили такой обширный материал в 
середину книги, тем более что он в значи
тельной мере носит эмпирический харак
тер. Конечно, можно было бы его опустить 
и вместо этого продолжить исследование 
механизмов, используемых режимом мла
дотурок для истребления населения в ар
мянских провинциях. Но в таком случае нам 
было бы сложнее, если вообще возможно, 
понять разницу между методами, к которым 
они прибегали в разных регионах, и оценить 
сложность самого аппарата уничтожения. 
Если бы мы опустили этот раздел, мы не 
смогли бы дать точную оценку роли местных 
правительств и армии, а также показать дея
тельность «Специальной организации», осо
бенно в восточных провинциях. Без изучения 
ситуации в регионах у нас мог бы возникнуть 
соблазн использовать приблизительные или 
обобщенные величины. Нашего внимания 
избежали бы проблемы социально-эконо
мического значения геноцида, в частности 
деятельность комиссий по «оставленному 
имуществу», и у нас не было бы возможности 
точно оценить демографические проблемы, 
связанные с выселением армян из их домов 
и расселением в них «турецких» мухаджи
ров. Кроме того, при региональном подходе 
гораздо легче дать оценку тому, что пере
жили жертвы в каждом отдельном районе. 
Наконец, такой подход позволяет нам точ
но обозначить исторический момент, когда 
армянский народ перестал существовать — 
насильственное исчезновение армянского 
присутствия на землях, где они жили на про
тяжении трех тысяч лет.

Очевидно, что предлагаемый здесь ре
гиональный подход предполагает знание 
механизма уничтожения. Однако не стоит 
начинать с изучения «инструкций по эксплу

атации». Хотя с педагогической точки зрени- 
начинать нужно именно с них, существую* 
методологические возражения, основанные 
на том, что макроисторическое наблюдение 
возможно только при изучении микроисто- 
рического опыта. Поэтому мы решили из
влечь главные уроки из эксперимента мла
дотурок только после тщательного изучени- 
событий в провинциях. Кроме того, наш,- 
рассуждения в третьей части настоящего ис
следования о характере «Специальной орга
низации», ее иерархии и деятельности в пер
вые месяцы войны наряду с рассмотрение1.' 
функций комиссий «Emvali Metruke», являю
щихся аппаратом разрушения и конфиска
ции, вскрыли основы процесса геноцида 
Под таким же структурным углом зрения мь 
проанализировали роль КЕП, деятельность 
правительственных министерств, местньг= 
чиновников и координаторов, выступаю
щих в качестве ответственных секретаре,'' 
и делегатов этого комитета от провинций 
Таким образом, четвертая часть нашего ис
следования является своего рода демарка
ционной линией между силами, разработав
шими и приведшими в движение программ 
уничтожения, и конкретными структурами 
воплотившими ее в жизнь. И наконец, рас
смотрение вопроса под таким углом зрения 
привлекает наше внимание к тем же пробле
мам, с которыми столкнулся Центральный 
комитет Иттихада, когда принял решение о 
выполнении плана по уничтожению армяи 
в самый, на его взгляд, благоприятный мо
мент. Мы в некотором роде еще раз извлек
ли этнографические карты, которые они ис
пользовали при планировании ликвидации 
армян и гомогенизации Анатолии.

Для освещения всех граней этого слож
ного вопроса нам пришлось изучить не толь
ко сведения, оставленные самими участ
никами событий (жертвами и их палачами! 
но и свидетельства «сторонних» очевидцев



по-разному воспринимавших происходя
щее. У американских миссионеров или ди
пломатов, а также немецких или австро-вен
герских чиновников и консулов были разные 
взгляды в зависимости от их личного опыта 
и положения государства или организации, 
которым они служили. Конечно, жертвы и 
палачи при оценке событий исходят также из 
собственного положения и вероисповеда
ния. Иными словами, участники, наделенные 
государственной властью, будут стремиться 
к узакониванию своих действий, объясняя их 
высшими интересами государства, в то вре
мя как жертвы будут осуждать своих «при
рожденных» преследователей, тем более что 
они фактически не могут оценить реальную 
причину направленных против них операций.

Историк часто имеет дело с описаниями 
одних и тех же событий с совершенно проти
воположных точек зрения, когда «судьями» 
что характерно для Османской империи то

го времени) выступали западные наблюда
тели, обремененные собственными религи
озными убеждениями и особыми военными 
или политическими интересами. Несмотря 
на всю непривлекательность империи того 
времени, в ней практически не было города, 
где не находились бы американские или не
мецкие очевидцы происходящих событий, 
хотя очень немногие из них хорошо (иногда 
в течение длительного времени) знали стра
ну, а следовательно, могли увидеть проис
ходящее «изнутри». Несмотря на очевидную 
слабость некоторых из этих оценок, они по- 
прежнему незаменимы при установлении 
достоверности свидетельских показаний 
очевидцев. У них, однако, есть другое, очень 
ценное достоинство: они являются прин
ципиально важными свидетельствами дей
ствий местных гражданских и военных вла
стей, к которым дипломаты и миссионеры 
часто обращались в качестве делегатов от 
армянского населения.

Что же касается представленной жерт
вами информации, которой исследователи 
долгое время пренебрегали, сразу следует 
заметить, что здесь используются только 
свидетельства, полученные по «свежим» 
следам, т.е. непосредственно после войны. 
Эти материалы были собраны Армянской па
триархией в Константинополе и армянскими 
национальными союзами, созданными в тот

период для оказания помощи депортиро
ванным лицам, а также получены из свиде
тельств очевидцев погромов в 1919-1920 гг. 
в Стамбуле на первых судебных процессах 
над младотурками, замешанными в военных 
преступлениях и массовых убийствах армян. 
На основании таких материалов, полученных 
из очных ставок палачей и их жертв в зале 
суда, зачастую можно сделать ценные за
ключения о психологии палачей. Некоторые 
из этих документов опубликованы на нацио
нальном языке, но большая часть остается в 
виде рукописей.

В официальных и полуофициальных до
кументальных источниках младотурок много 
белых пятен. Известно, что некоторые доку
менты, касающиеся обращения с армянами, 
выпущенные министерством внутренних дел 
или стамбульским штабом КЕП, были уничто
жены или исчезли. Эту проблему мы подроб
но рассмотрим в части VI. Однако лидерам 
юнионистов, несмотря на все предпринятые 
ими предосторожности, не удалось унич
тожить все правительственные документы 
просто в силу технических причин. Говоря 
иначе, сейчас можно получить доступ лишь 
к небольшой части этих материалов, хотя 
даже эта малая часть дает представление о 
том, как действовал механизм геноцида.

Обвинительное заключение и подтверж
дающие доказательства, предъявленные 
военному трибуналу 27 апреля 1919 г., по
казывают, что в соответствии с выводами 
проведенного расследования многие «доку
менты, касающиеся этой организации, а так
же документы Центрального комитета были 
украдены»1. Вероятно, архивы Специальной 
организации и Центрального комитета Итти
хада, чьих связей мы уже касались, были по
хищены из штаб-квартиры на улице Нури Ос- 
манийе одним из партийных функционеров 
сразу после отставки правительства Талаата
7 октября 1918 г. По сведениям бюро ин
формации патриархии документы из штаб- 
квартиры партии похитил Мидхат Шюкрю2.

В том же заключительном обвинении 
упоминается докладная записка (№ 31) ми
нистра внутренних дел, «доказывающая, 
что дела с важной информацией и корре
спонденцией организации были изъяты 
Азиз-беем, начальником отдела уголовного 
розыска [департамента государственной

1 Обвинительное заключение, составленное 12 апреля 1919 г., было представлено в военном суде 
27 апреля 1919 г. вместе с целой серией писем и других документов, подтверждающих обвинение: «Takvim-i 
Vakayi», № 3540, 5 mai 1919. P. 6.

2 APC/PAJ, 3 152, T 281 (en anglais), doc. № 14/1, dossier sur Midhat Sukrti bey.



безопасности], перед отставкой Талаата»’ . 
Речь, возможно, идет о тысячах инструкций, 
циркуляров и шифрованных телеграмм, рас
сылаемых министерством внутренних дел 
и военным министерством вали провинций 
и армейским начальникам, а также о стати
стических данных в отношении депортиро
ванных и убитых армян. Эти материалы, со
гласно тому же судебному источнику, скорее 
всего, хранились в кабинетах политического 
отдела министерства внутренних дел, куда 
были сданы в виде дел «Специальной ор
ганизации», известных как «специальные 
секретные архивы» («Mahrim dosieler») Они 
также были изъяты в начале октября 1918 г., 
за два дня до того, как Талаат подал в отстав
ку, затем погружены в легкие деревянные 
ящики и вывезены в неизвестном направле
нии. По крайней мере, такой ответ дал ми
нистр внутренних дел военному трибуналу 
при повторном допросе2.

Как было сказано выше, несмотря на 
предпринятые руководством младотурок 
предосторожности, все следы массовых 
убийств было невозможно уничтожить в силу 
технических причин3. Первая категория до
кументов, включающая шифрованные ори
гиналы, встречается крайне редко, посколь
ку такие документы очень короткое время 
хранились в делах почтово-телеграфного 
агентства, после чего передавались в мини
стерство внутренних дел или в департамент 
государственной безопасности в Констан
тинополе под названием «Mahrim dosieler». 
Чаще встречается вторая категория мате
риалов, в которую входили шифрованные 
телеграммы, отсылаемые администрацией 
почтово-телеграфного агентства и подле
жащие раскодированию на местах. Они рас
шифровывались людьми, знающими шифр 
(как правило, вали провинций, куда направ
лялись телеграммы, или их личными секре
тарями), и содержали сообщения в закоди

рованной форме, а также расшифровку, на
писанную между строк, если хватало места 
или, при отсутствии места, внизу или на об
ратной стороне страницы с закодированным 
текстом. Вали или его помощник подписыва
ли или визировали расшифрованные теле
граммы, и тот же вали и/или начальник бюрс 
по делам депортированных лиц, отвечавши/ 
за выполнение полученных приказов, остав
лял на полях одну или несколько пометок 
Иногда это делал начальник полиции или ко
мандир жандармерии.

Третья категория документов — еще бо
лее распространенная: в нее входят копи.’ 
шифрованных телеграмм, сопровождаемые 
другими копиями шифрованного и расшиф
рованного или только расшифрованногс 
текста. Это копии оригиналов шифрованнь • 
телеграмм, заверенные генеральным се
кретарем вилайета перед передачей в ми
нистерство внутренних дел, председателе 
следственной комиссии (комиссии Мазхара 
или судье, председательствующему в воен
ном трибунале.

Следственный архив, подготовленны.7 
комиссией Мазхара и военным трибуналом 
включает материалы двух последних катего
рий. Эти документы поступили практически 
из всех провинций, где, очевидно, не удалое; 
совсем «замести следы». В этот следствен
ный архив входили доступные для истцов 
документы, которые Армянская патриархи? 
Константинополя в качестве представителя 
общины получила в свое распоряжение на за
конных основаниях в виде заверенных копиГ-

Материалы в ответ на запрос, направлен
ный османскими правовыми институтами, 
представили лишь некоторые вилайеты, в 
частности Конья и Ангора4. Но поскольку эт,- 
документы рассылались как циркуляры пс 
всем провинциям, полученные Стамбулом 
материалы этих вилайетов считаются перво
источником.

1 Обвинительное заключение, представленное военному суду 27 апреля 1919 г. вместе с другими доку
ментами, подтверждающими обвинение: «Takvim-i Vakayi», № 3540, 5 mai 1919. P. 6.

2 Ibid.
3 Длинное свидетельство капитана Фазиля, судьи в военном суде Малатлои, отставника и представителя зна

ти Мапатлои, а также свидетельство генерала Вехиб-паши входят в состав двух основных турецких счетов. Свиде
тельство Фазиля было завершено 30 ноября 1918 г. и позже отправлено с курьером великому визирю, министр, 
внутренних дел и юстиции, главе Сената и «различным заинтересованным сторонам». Это ясно показывает, ка- 
приказы передавались из Константинополя: APC/PAJ, Bureau d’information du Patriarcat de Constantinople, dossie- 
XXIII, 3 432-464, копия на османском и перевод на английский язык, вероятно, сделаны информационным бюро.

4 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat armenien de Constantinople, L 183-185, документы, передаь-
ные в военный суд властями в Конье, утвержденные 27 марта 1919 г. в департаменте министерства внутрен
них дел; ответ Зами-бея, вали из Ангоры, от 9 февраля 1919 г. на шифрованную телеграмму председателя
военного суда Константинополя от 2 февраля 1919 г., подтверждающую, что заверенные копии документов * 
телеграмм были отправлены ему в тот же день.



ГЛАВА 3
Депортация и погромы в вилайете 

Эрзурум
Эрзурумский вилайет был главным те- 

а'фом военных действий между Россией
• Турцией и, следовательно, центральной 
гтратегической вехой Первой мировой 
зойны. Крепость Эрзурум и окружающая ее 
гавнина стали тыловой базой 3-й армии, 
_ггаб которой располагался в Тортуме, к се
веру от столицы региона. После провала ту- 
:ецкого наступления зимой 1914-1915 гг., 
г котором Третья армия понесла тяжелые 
ютери, османской генеральной ставке 
-оишлось предпринять огромные усилия 
;ля формирования новых подразделений.
5 феврале Энвер предложил главе немец- 
<ой военной миссии Лиману фон Сандерсу 
"оинять командование этим фронтом, но 
-бмецкий генерал отказался от предложе- 
-»1Я , т.к. войска, которыми он должен был 
госстановить армию, пребывали в ката
строфическом состоянии: «Приблизительно 
:дна треть войск, находившаяся в учебных 
~агерях провинции, была больна, а другая 
~эеть дезертировала на пути к вербовоч- 
~ым пунктам»1. Поэтому командование 3-й 
армией поручили Камилю, бывшему одно- 
сашнику военного министра2. Новому вали

Эрзурума Тахсин-бею3 с момента его всту
пления в должность в мае пришлось бороть
ся с эпидемией тифа, сеющей хаос среди 
солдат и гражданского населения. Как мы 
видели, ему на новой должности совсем ко
роткое время до отъезда в Стамбул 13 мар
та 1915 г. помогал председатель «Специаль
ной организации» («Тешкилят-и Махсуса») 
Бехаеддин Шакир4. В связи с этим обязан
ности председателя Специальной организа
ции временно взял на себя Филибели Ахмед 
Хилми-бей, известный фидайи комитета 
«Единение и прогресс».

Следует заметить, что насилия, совершав
шиеся над армянским населением во время 
военных операций зимой 1914-1915 гг., про
исходили в приграничных зонах, что можно 
объяснить стратегическими соображениями 
и желанием Иттихада устранить потенциаль
ных врагов5. В других частях Эрзурумского 
вилайета погромы, в общем, случались не так 
часто. С другой стороны, в некоторых казах 
вилайета были замечены эксцессы, сопрово
ждавшие военную реквизицию, а также акты 
насилия, что подтверждали немецкие дипло
маты6. Инциденты были настолько серьезны-

' Sanders L. von. Op. cit. P. 61. Немецкий вице-консул в Эрзуруме, Макс Эрвин фон Шойбнер-Рихтер, со- 
:бщил ему о состоянии войск.

BNu/ Fonds Andonian A. P.J.1/3, liasse 59, Erzerum, f  58. Свидетельство Погоса Варданяна из Эрзурума от
5 августа 1916 г. показывает, что армянские солдаты составляли лишь 10% призывников, служащих в боевых 
-астях, но составили 100% батальонов рабочих-солдат.

2 Ibid. Pp. 127-128; APC/PAJ, Bureau d’ information du Patriarcat а гтё те п  de Constantinople, 8 165-166, 
mossier du дёпёга! Mahmud Kamil, пё a Alep, d’origine arabe.

3 Тахсин-бей занимал свой пост до 14 июля 1916 г.
4 См. выше, с. 313-314. Lettre de Hans von Wangenheim, au chancelier Bethmann Hollweg, Рёга le 

IDdecembre 1914,
5 См. выше, с. 311 и 313.
6 Письмо Ганса Вангенхайма канцлеру Бетману Гольвегу, Пера, 30 декабря 1914г.: LepsiusJ. (ed,), Archives du 

:~nocide des Armeniens, Paris, 1986, doc. 14. Pp. 68-69. Больница с вместимостью от 350 до 400 коек была, тем не 
•лэнее, построена властями Армении в Эрзуруме, чтобы обеспечить уход за солдатами: BNu/ Fonds Andonian А.
-  J. 1 /3, liasse 59, Erzerum, f  63v’. Свидетельство Погоса Варданяна из Эрзурума от 5 августа 1916 г.
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ми, что немецкий дипломат Вангенхайм счел 
необходимым «сообщить о них в разговоре с 
Высокой Портой... Великий визирь думает, 
что эти инциденты были вызваны провокаци
ями со стороны армян». Тем не менее немец
кий консул Пауль Шварц в своем донесении 
послу отбдекабря 1914г. отметил, что армя
не очень напуганы некоторыми инцидента
ми, «которые они считают предупреждением 
перед новыми погромами». Он, в частности, 
доложил об убийстве приходского священни
ка в Одзни, совершенном 1 декабря «тремя 
турецкими ополченцами», ночевавшими в его 
доме, а также о насильственных поборах со 
стороны других чете «Специальной организа
ции», например, в селе Тевфик, где дюжина 
ополченцев незаконно держала в заточении 
деревенских мужчин за то, что те не смогли 
выплатить вымогаемых у них 100 турецких 
лир1. Насилия совершали и регулярные ту
рецкие войска, компенсировавшие нехватку 
казарм захватом домов в армянских селах, из 
которых изгоняли их обитателей и забирали 
продовольственные запасы для собственных 
нужд2.

Торжества и патриотические манифе
стации, организованные в столице по слу
чаю взятия Ардагана3, ушли в прошлое, как 
и поздравления, которые Энвер-паша на
правил армянскому предстоятелю Конья в 
связи с действиями армянских солдат на 
Кавказском фронте4. Более того, военный 
министр при отступлении к Эрзуруму взял 
в заложники двести армян из Олти, которых 
сначала заключили под стражу в Эрзуруме, 
а затем казнили5. Точно так же Энвер после 
поражения в Сарыкамыше взял в заложники 
тридцать армянских гражданских лиц из Ар
дагана, которые были затем повешены под 
крепостными валами Эрзурума у Стамбуль
ских ворот6. Разумеется, для оправдания 
этого акта говорилось о якобы враждебной 
деятельности данных иностранных граждан, 
но это не сильно успокоило армянское насе
ление Эрзурума. Они восприняли эти дей
ствия как явный знак намерений правитель
ства младотурок.

Усиление враждебности по отношению 
к армянам достигло своего пика 10 февра
ля 1915 г., когда среди ясного дня два сол-

’ Ibid. Р. 69. Населенные пункты в российских зонах, оккупированные на ранних стадиях конфликта, был^ 
также отданы на разграбление: церковь в Олти, например, была уничтожена сразу после оккупации: BNu 
Fonds Andonian A. P.J.1/3, liasse 59, Erzerum, ff. 39-45, свидетельство Рубена Торояна из Эрзурума от 5 фев
раля 1917 (Г 39).

2 Ibid., f  39v". Это произошло, например, в Мансуре, где церковь была преобразована в склад древесины, 
или в деревне Одзни, где полк Рубена Торояна занял поселок после изгнания крестьян: Ibid., f  41.

3 Отян Е. Указ. соч., «Жаманак», № 7.
4 Ibid., № 48. Гарегина вардапета не было в Конье, когда Энвер проехал через город на обратном пути с 

Кавказа: он извинился за свое отсутствие в вежливой форме, и военный министр извинения принял.
5 BNu, Fonds Andonian A. P.J.1/3, liasse 59, Erzerum, ff. 39-45, свидетельство Рубена Торояна из Эрзуру

ма от 5 февраля 1917 (Г 39); BNu/ Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 59, Erzerum, f* 61v", свидетельство Погоса 
Варданяна от 5 августа 1916 г. показывает, что Энвер прибыл в Эрзурум одним вечером в середине января 
разбитый и тихий, и провел там ночь, прежде чем отправиться в столицу.

6 Агуни С. Указ. соч. С. 139.



zara убили на улице помощника директора 
зэзурумского филиала Османского банка 
Гедрака Пастермаджяна. Как стало извест- 
-ю директорам банка в Константинополе,
■ 'естные власти объявили, что Пастермаджян 
мер от тифа1, свирепствовавшего в регионе 

= то время. Однако в обществе и дипломати
ческих кругах ходили тайные слухи о том, что 
он был убит из-за брата, бывшего депутата 
парламента, который работал на русских, 
-ачальник гарнизона генерал Поссельт, за
интересовавшись этим вопросом, обнару
жил, что не скрывавшиеся убийцы не были 
арестованы2. Это свидетельствовало о том, 
-гго солдаты действовали по приказу. По сло
вам известного в Эрзуруме греческого дея
теля Константина Трианфидили, после объ
явленной 3 августа всеобщей мобилизации 
значительно больше турок, чем христиан, от
казывались поступать на службу в армию, но 
-оеследованиям за это подвергались только 
фистиане. Этот же свидетель утверждал, что 
С. Пастермаджяна убили для того, чтобы по
смотреть на реакцию армян, которые даже не 
-ошевелились в ответ3. Альфонс Аракелян, со 
:воей стороны, замечает, что «депортации не 
зозникли как гром среди ясного неба. Снача
ла правительство прибегло к провокациям», 
-ете насиловали и грабили сельские районы, 
зсе чаще случались убийства солдат4: «тем не 
.'енее не последовало никакой реакции». По 
словам того же свидетеля, многим армянам 
= Эрзуруме было известно о том, что на тер- 
ситории вилайета разбили лагеря многочис
ленные воинские части. «Более того, почти 
все молодые армяне уже состояли в армии»5, 
"аким образом, здесь, как и в вилайете Ван,

провокации начали случаться с февраля 
1915 г., хотя это явление не было таким круп
номасштабным, как там.

Как уже было сказано, довольно боль
шое количество армянских жителей каз Ба
сен (12 914 чел.), Нарман (655 чел.), Баязет 
(1735 чел.), Диадин (1111 чел.), Каракилиса 
(6034 человека) и Алашкерт (7732 человека), 
всего 30 181 крестьянин (из всех 3726 хо
зяйств), последовали за отступающими си
лами русских в конце декабря и начале ян
варя6. Правда, в казе Басен был эвакуирован 
только район Нижнего Басена. На террито
риях к западу, недалеко от Эрзурума оста
лись четыре тысячи человек, в частности — в 
Экабаде, Хертеве, Хасанкале и Бадиаване7. 
В конце марта крестьян из этих деревень в 
окрестностях Басена депортировали под 
предлогом, что «они живут слишком близко 
от границы, а это является веским основани
ем для подозрения»8.

Несмотря на эти провокации, до апре
ля армян Эрзурума практически не тро
гали. Когда началось настоящее насилие, 
предстоятель Смбат Саадетян и еще не
сколько известных людей подали жалобу 
вали Тахсину, который «в зависимости от 
обстоятельств прикидывался то немым, то 
глухим»9. Первое предупреждение об опас
ности пришло в конце февраля, когда были 
арестованы семьдесят знатных армян Эрзу
рума. 60 из задержанных освободили после 
того, как за них вступился прелат, но десять 
членов редакционной коллегии дашнакской 
газеты «Арадж», в том числе Арама Адруни и 
его соратников, бросили за решетку, а затем 
увезли в неизвестном направлении10. Совер-

1 Autheman A. La Banque imp6riale ottomane, Paris, 1996. P. 235; Агуни С. Указ. соч. С. 138.
2 Kaiser Н. “A Scene from the Inferno” , The Armenians of Erzerum and the Genocide, 1915-1916, in H.-L. Kieser 

si D. J. Schaller (ed.), Der Volkermord an den Armeniern und die Shoah, Zurich 2002. S. 130-131.
3 BNu/Fonds Andonian A. Mat£riaux pour I’histoire du g6nocide, P.J.1/3, liasse 59, Erzerum, ff. 35-36, свиде

тельство Константина Трианфидили, записанное Гр[игор] Гамаряном из Эрзурума от 16 января 1917 г.
4 См. примеры, которые мы дали ниже, с. 314.
5 BNu/Fonds Andonian A. Materiaux pour I’histoire du genocide, P.J.1/3, liasse 59, Erzerum, f" 3v°, свидетель- 

:тво Альфонса Аракеляна, «Армяне, депортированные из Эрзурума, очевидцы большинства событий, опи
санных в рассказе», Алеппо, 24февраля 1919г.

6 См. ниже, с. 344.
7 Тер-Егиаян 3. Указ. соч. С. 83.
8 BNu/Fonds Andonian A. P.J.1/3, liasse 59, Erzerum, f  35, свидетельство Константина Трианфидили, запи

санное Гр[игор] Гамаряном из Эрзурума от 16 января 1917 г. Позже стало известно, что эти крестьяне были 
•биты в районе Малатьи, где было расположено большинство мест совершения массовых убийств специ
альной организации; Kaiser Н. Op. cit. Р. 134. Автор цитирует депешу вице-консула Шойбнера от 14 мая, в 
которой говорится, что эти депортированные были отправлены в Терджан.

9 Ibid.
10 Ibid., f  36.



шенно ясно, что целью этих действий был ко
митет дашнаков. Однако вто время местным 
властям, скорее всего, было достаточно мер 
запугивания.

Как и в других местах армянскую эли
ту арестовали 24 и 25 апреля 1915 г. Было 
схвачено около двухсот человек, включая 
лидеров дашнаков Гегама Баласаняна, Сте
пана Степаняна (известного как Марал), Пи- 
лоса и Миграна Терлемизяна1. На следую
щий день было приказано перевезти Арама 
Адруни, Степана Степаняна, Гранта Косея- 
на, Левона Баласаняна и Погоса Папакляна 
(всего 30 чел.) в Эрзинджан, по дороге куда 
они были убиты2. Других поместили в цен
тральную тюрьму Эрзинджана, где допра
шивали под пытками о тайных складах ору
жия и якобы существующих планах восста
ния3. В тесных грязных камерах держали от 
четырехсот до пятисот узников. По офици
альной версии, это были меры предупреж
дения всеобщего мятежа. На самом же деле 
цель заключалась в получении с помощью 
пыток компрометирующих «признаний», ко
торые должны были заранее оправдать гря
дущие события.

В телеграмме, которую д-р Бехаеддин 
Шакир направил 21 апреля 1915 г., из Эрзу
рума ответственному делегату вилайета Ма
мурет уль-Азиз Реснели Бошнак Назим-бею, 
сказано, что глава Специальной организа
ции возвратился в регион во второй полови
не апреля4. Он поспешно учредил специаль
ный комитет по депортации, председателем 
которого стал генеральный секретарь ви
лайета (своего рода вице-вали) Джемаль- 
бей, влиятельный член эрзурумского клуба 
Иттихад. Ему помогали каймакам Хасанкале

Тахир-бей, шеф полиции Хулуси-бей, итт.- 
хадист Мустафа-эфенди Али Гузельзаде 
командир батальонов «Специальной органи
зации» в Эрзуруме Жафер Мустафа-эфе-- 
ди. Все приказы о депортации выполнялись 
под руководством этого комитета, которь. 
вел список депортированных лиц5, тогда ка» 
бандами чете руководил помощник д-ра Llte- 
кира Филибели АхмедХилми-бей. Из инфо:- 
маций, предоставленных послу Вангенхай'-1 
немецким вице-консулом Шойбнер-Ри=- 
тером, который докладывал о полученные 
от вали Тахсина объяснениях, следует, чт: 
приказы о депортации отдавались военны
ми властями (точнее, командиром 3-й apMi'. 
Махмудом Камилем), в то время как гра> - 
данские власти, особенно вали, не проявля
ли особого рвения к их исполнению6.

Благодаря сведениям, представленнь1 
одним из оставшихся в живых армянски 
жителем Эрзурума Погосом Варданянов/ 
мы можем дать более полную картину про
цесса, кульминационной точкой которо- : 
стало принятие решения об истреблена 
армян. По свидетельству Варданяна, Высо
кая Порта направила в Эрзурум телеграмм 
с требованием принятия мер в отношена 
армянского населения. Для ее обсужден/
в резиденции вали Хасана Тахсина с 18 г :
21 апреля 1915 г. было проведено секре*- 
ное совещание, на котором присутствова- . 
местные лидеры Иттихада и известные лю;> 
города, всего около ста двадцати челове> 
Присутствующие разделились на три груп
пы. Группа из сорока человек выступала за 
ограничение мер выселением армян из по
граничных зон. Вторая группа, состоящая 
двадцати человек, рекомендовала остави~=

1 BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 59, Erzerum, f" 19, свидетельство X. Осканяна, Сарикамыш, 3 ноябс-= 
1916 г.; APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat arm6nien de Constantinople, P 348-349, Sur le chemin c. 
calvaire: Erzerum; Агуни С. Указ. соч. С. 139; Kaiser Н. Op. cit. P. 133. Автор использует прежде всего депе^ 
немецкого вице-консула к немецкому послу в Стамбуле.

2 Ibid. Р. 134, депеша Шойбнера в посольство от 9 мая 1915 г.
3 Агуни С. Указ. соч. С. 139; X, Осканян, арестованный в Трапезунде, был заключен в тюрьму вместе : 

Вардазаром Дакесяном, Амбарцумом Баласаняном, Хачиком Гукасяном, бывшим активистом из Трапезунд 
и Аршаком Зелпишигяном: BNu/Fonds Andonian A. P.J.1/3, liasse 59, Erzerum, f  19.

4 APC/PAJ, шифрованная телеграмма № 5 от 21 апреля 1915 г. из Эрзурума, от главы «Специальной ос- 
ганизации» Бехаеддина Шакира вали Харпута Сабит-бею, для передачи делегату КЕП, 21 апреля 1915 г., за
шифрованная и расшифрованная версии: «Takvim-i Vakayi» № 3540. P. 6, col. 1-2; ibid. № 3771. P. 48, col. 1.

s APC/PAJ, Bureau d ’ information du Patriarcat arm6nien, 3 775, doc. № 14 (en anglais), О 347 (en francais 
№ 89, Report about facts to prove the Culpability of Cemal bey in the Deportation of Armenians of Erzerum a r : 
Dercan; Kaiser H. Op. cit. Pp. 141-142. Автор выявляет рольХулуси в уничтожении полей Терджана и Кемаха

6 Ibid. Р. 134.
7 BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 59, Erzerum, f  62, свидетельство Погоса Варданяна от 5 август 

1916г.



вомянское население в покое. Третий блок, 
«оторый возглавили вали, депутат парла
мента Сейфуллах и городская верхушка мла
дотурок, потребовал «истребить всех армян, 
выселить их из их домов и затем уничтожить 
scex до одного». Дата проведения этого тай- 
-ого совещания позволяет предположить, 
-~о Шакир и Филибели Хилми тоже участво
вали в дискуссиях, внося на рассмотрение 
:зоих эрзурумских друзей «патриотические» 
соображения Центрального комитета мла- 
сэтурок. Вполне возможно, что в процесс 
-эинятия решения были втянуты местные 
-эавящие круги и элита во всех вилайетах. 
Это предположение подкрепляется содер- 
«анием сообщения, которое Шакир напра
вил из Эрзурума представителю комитета 
‘ Единение и прогресс» в Харпуте Реснели 
чазиму в последний день эрзурумского со
вещания 21 апреля 1915 г.1.

Далее, телеграмма, посланная вали 
“ ахсином министру внутренних дел 13 мая 
'Э15 г.2, подтверждает, что армия играла 
_энтральную роль в первых операциях, на- 
-эавленных на очистку региона от армян, 
^эчнее, она подтверждает, что комитет «Еди- 
-ение и прогресс» предпочел отдавать свои 
-эиказы о депортации военному начальству 
;  целью узаконивания своих заявлений об 
:5еспечении безопасности армейского ты- 
~г. Однако за этим официальным фасадом, 
<зк видно из рассылаемых министром вну- 
"эенних дел инструкций, прятались, с од- 
-эй стороны, административный аппарат, 
а с другой, сеть младотурок. В то же время 
-з  следует забывать о настоящей враждеб- 
-эсти некоторых высокопоставленных пра
вительственных чиновников по отношению к 
-оименяемым мерам, которую они испыты
вали либо из-за нежелания выполнять такие 
задания, либо, как в случае с Хасаном Тах- 
:.'ном, потому что осознавали все негатив
к е  последствия депортации для местной

экономики, обеспечения армии и, в целом, 
для поддержания социальной стабильности 
в вилайете. Тахсин, кроме того, испытывал 
неловкость от заявлений об армянском мя
теже, который он считал невозможным. Он 
предлагал разрешить гражданскому населе
нию оставаться в собственных домах3. Но в 
официальном ответе министра внутренних 
дел от 23 мая гражданским властям восточ
ных вилайетов было рекомендовано под
чиняться приказам военных4, иначе говоря, 
командиру 3-й армии, полномочия которой 
распространялись на шесть восточных ви
лайетов.

К сожалению, в сборнике документов за 
1915-1920 гг., изданном главным управле
нием Государственного архива, отсутствует 
направленный вали приказ о депортации, 
возможно, из-за его неофициального харак
тера. По свидетельству Себуха Агуни, в рас
поряжении которого в свое время побывало 
множество документов, этот приказ посту
пил в Эрзурум 5 мая 1915 г.5, еще до того, 
как кабинет министров принял 13 мая6 офи
циальное решение о депортации армянско
го населения и 27 мая издал «закон»7. Таким 
образом, между политическими решениями 
Комитета партии «Единение и прогресс», их 
обсуждениями в провинциях и официальным 
принятием прошел заметный промежуток 
времени. Единственным косвенным источ
ником информации о содержании разослан
ного местным правительствам сообщения 
является постановление Совета министров, 
которое еще несет отпечаток воинственных 
настроений Иттихада и имеет менее офи
циальный характер, чем опубликованный 
двумя неделями позже «закон о временной 
депортации». Это постановление фактиче
ски выполняло функцию пропагандистского 
заявления и объявляло армян «замешанны
ми в опасных операциях, сотрудничающими 
с врагами, уничтожающими невинное (му-

1 «Takvim-i Vakayi», № 3540. P. 6, col. 1-2 (cf. n. 69).
2 Зашифрованная телеграмма вали Эрзурума, Тахсин-бея, министру внутренних дел от 13 мая 1915 г.: 

-.^C/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, dossier XLIX, If 285, оригинал на османском, армянская транс- 
■г.шция и перевод на французский.

3 См. выше, с. 259-260.
4 BOA, DH. sfr № 53/93, телеграмма Талаата в вилайеты Ван, Эрзурум и Битлис от 23 мая 1915 г.: Osmanli 

i^lgelerinde Ermeniler (1915-1920), Т.С. Basbakanlik Deviet Ar§ivleri Genei Mudiirlugu, Osmanli Ar§ivi Daire 
Saskanligi, Armenians in Ottoman Documents (1915-1920), № 25, Ankara, 1995, s. 36-37.

5 Агуни С. Указ. соч. С. 134.
6 BOA, Meclis-i Vukel§ Mazbatasi, 198/163, решение кабинета о депортации от 13 мая 1915 г.: Armenians in 

I^toman Documents (1915-1920). Op. cit. Pp. 33-35.
7 См. выше, с. 232, примечание 4.



сульманское) население и устраивающими 
мятежи»1.

Возможно, лидеры Иттихада после опу
бликования их постановления, которое было 
предназначено для внутреннего использо
вания, пришли к заключению, что оно, ско
рее всего, не будет выглядеть убедитель
ным за пределами Османской империи. Во 
всяком случае, приказы о депортации в трех 
восточных провинциях Ван, Битлис и Эрзу
рум были отданы до принятия кабинетом 
министров какого-либо решения. Централь
ный комитет использовал для распростра
нения приказов свои каналы, но там скоро 
осознали, что, несмотря на присутствие в 
провинциях своих представителей, про
грамму по уничтожению нельзя приводить 
в движение без предоставления местным 
властям юридического обоснования плани
руемых действий. Иными словами, вначале 
комитет «Единение и прогресс», безуслов
но, планировал проводить операции по сво
ей обычной схеме, т.е. тайно и без малейше
го юридического основания, но затем отме
нил это решение.

Не случайно, что в тот самый день, когда 
Талаат утвердил депортации из вилайета 
Эрзурум, т.е. 23 мая, министр почтово-теле
графного агентства приказал уволить всех 
своих армянских сотрудников в провинциях

Эрзурум, Ангора, Адана, Сивас, Диарбеки: 
и Ван2, Несомненно, такие меры предостс- 
рожности диктовались стремлением обе
спечить конфиденциальность распоряжений 
и скрыть характер приказов.

Первые операции в отношении армян
ского населения были настолько жесте - 
кими, что, несмотря на многочисленные 
меры, предпринятые для их сокрытия <т 
общественности, немецкий вице-кон с»' 
Шойбнер-Рихтер был вынужден преду
предить свое посольство. В свою очерет 
д-р Мордтманн, ответственный в посо.'г- 
стве за «армянское дело», потребовал объ 
яснений от министра внутренних дел. Тапагг 
ответил, что против армян в Эрзуруме, во
влеченных в заговор, были выдвинуты оче-: 
серьезные обвинения3. Доказательством .• 
вины он называл обнаружение «бомб», фор
мулировка, к которой министр внутренне 
дел часто прибегал в своих разъяснения:* 
хотя в донесениях немецкого дипломата « 
официальной корреспонденции, опубли
кованной главным управлением Государ
ственного архива, изобилующей такого род; 
обвинениями, нет упоминания о «бомбах* s 
Эрзуруме. Это, конечно, были измышлену- 
Талаата. Вместе с этим он не упустил воз
можности сообщить немцам, что решение : 
депортации армян является окончательны1.

Депортации из Эрзурума и окрестных деревень

Сразу после принятия решения власти 
Эрзурума приступили к депортации армян 
согласно заранее разработанному плану. Как 
достаточно ясно представлено в порегион- 
ной хронологии депортации, стратегия за
ключалась в том, чтобы сначала эвакуировать 
восточные казы вилайета, а затем сельские 
районы вокруг столицы провинции с целью 
изоляции армянского населения Эрзурума и 
устранения любой возможности оказания ему 
помощи извне. На основании исследованных 
фактов можно также сделать вывод о том, что 
организаторы депортации не только стреми
лись очистить города и деревни, располага
ющиеся вдоль намеченных маршрутов, но и

меняли эти маршруты, чтобы как можно дагг- 
ше отделить колонны депортируемых друг сг 
друга и таким образом снизить риск оказа
ния сопротивления. Помимо этого, в Эрз - 
руме комитет по депортации решил вкпк- 
чить в первый конвой людей определенней 
социальной категории, в частности крупные 
купцов и торговцев. В нашем распоряженс- 
нет источников, объясняющих такое пред
почтение, но поспешное изгнание именитье 
людей, которые были обузой для Тахсина . 
наверняка имели поддержку среди местнс- 
го турецкого населения, кажется достаточ-: 
предусмотрительным шагом после ареста 
в конце апреля политической и интеллект. -

1 BOA, Meclis-i ViikelS Mazbatasi, 198/163, решение кабинета о депортации от 13 мая 1915 г.: Armenians ' 
Ottoman Documents (1915-1920). Pp. 33-35.

г BOA, DH. sfr № 53/89, рассылка из офиса министерства почты и телеграфа от 23 мая 1915 г.: Armenia': 
in Ottoman Documents (1915-1920).

3 Kaiser H. Op. cit. P. 137, цитирует два письма от Мордтманна и Вангенхайма вице-консулу в Эрзурум or 
29 и 30 мая 1915 г.



зльной элиты. Тем не менее у постепенной 
изоляции Эрзурума были и свои недостат- 

Новости о массовых погромах сельских 
«уггелей на равнине или в отдаленных казах 
быстро дошли до армянских властей. Архие
пископ Смбат Саадетян, как было принято в 
Гсманской империи, отправился на прием к 
зали, чтобы узнать, какая участь ждет эрзу- 
: /мских армян. Он спросил Тахсина, почему 
гыли убиты многие призывники, включенные
5 состав трудовых батальонов (amele taburis) 
: 14 мая, и почему армянские крестьяне с Эр
зурумской равнины, которых 16 мая отпра- 
=.<ли в Мамахатун в трех больших караванах, 
'сдвергались систематическим погромам в 
:<рестностях Эрзурума1. Как это случалось 

раньше (мы уже знаем, что вали и мутеса- 
: -1фы в Ване и Битлисе/Муше до последнего 
•эмента изображали дружеские отношения с 

гдмянскими гражданскими и религиозными 
•/дерами), Тахсин приложил все усилия, что- 

разуверить прелата и выразить сожаления

о прискорбных инцидентах, которые никогда 
более не повторятся, поскольку им приняты 
все необходимые меры для предотвращения 
нападений «курдских бандитов» на конвои 
депортируемых армян.

Немецкий вице-консул Шойбнер-Рихтер 
тоже сообщил вали о своем осуждении мас
совых погромов, которые учинялись против 
депортируемых. В ответ Тахсин-бей выразил 
сожаление и заверил, что такое больше не 
повторится. Одновременно он оправдался 
тем, что «реальной властью» в регионе об
ладает Махмуд Камиль2. И все-таки высшему 
эшелону власти не хватило всех этих ухищ
рений для того, чтобы скрыть истинные цели 
Иттихада. Правда, ни прелат, ни дипломат 
не могли знать одной вещи: за официальной 
фигурой Тахсида стоял хорошо организован
ный аппарат, подчиненный «Специальной 
организации», которым руководил один из 
лидеров Центрального комитета младотурок 
Бехаеддин Шакир.

Первый конвой из Эрзурума

Очевидно, что отправка первой груп- 
-ы 14 июня не осталась без внимания не- 

ецкого вице-консула, тем более что в нее 
= <эдили наиболее влиятельные армянские 
семьи Эрзурума3. Правда, он обладал лишь 
зчень скудной информацией: на самом де
ле ему было известно только, что в пути 
.сили мужчин из обоза. Описания того, как 
-алачи вершили свои дела, нам могут дать 
-;лько свидетельства людей из той группы, 
: : тавшихся в живых. Шушаник М. Тигранян

и Аделина Мазманян были в том конвое и 
переносили вместе со всеми выпавшие на 
их долю тяжкие испытания. Показания этих 
двух женщин взаимно подтверждают дату 
отправления, 16 июня 1915 г., и число семей 
в конвое — 25, т.е. всего около 150 человек4. 
Они, правда, расходятся в числе жандармов, 
сопровождавших конвой. Одна называет 
30, а другая — 50, но обе одинаково указы
вают имя командира жандармов — капитан 
Нусрет5. Мазманян даже называет почти все

BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 59, Erzerum, ff. 64-67, свидетельство Погоса Варданяна от 5 августа 
» 1 6 г .

- Kaiser Н. Op. cit. Р. 139, депеша в посольство от 22 июня 1915 г. Сулейман Нуран-паша, врач-дёнме, 
: :^лпся в Салониках, член генерального совета Иттихада, в то время был официальным директором воен- 
ш  служб здравоохранения 3-й армии; вероятно, однако, что он также был в Эрзуруме для помощи д-ру 
Е-е‘зедцину Шакиру. Он, кроме того, считается ответственным за казнь армянских военных врачей и за про- 
:4дение экспериментов над гражданским населением, когда пациентам вводили зараженную тифом кровь, 
■:; зодимых в регионах Эрзурум, Сивас и Эрзинджан: APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat armenien de 
Constantinople, 3 154-156, dossier de SOIeyman Nuran pasa.

: ibid. P. 139et n. 64. BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 59, Erzerum, ff. 56-70,78-91, f  65 v", свидетельство По
тса  Варданяна от 5 августа 1916 г.: крупнейшие семьи получили приказ готовиться к отъезду 28 мая.

"BNu/Fonds Andonian, Materiaux pour I’histoire du genocide, P.J.1/3, iiasse 59, Erzerum, ff. 9-17, свиде- 
-^■зство Шушаник М. Тигранян, Les premiers exiles partis d’Erzerum; BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 59, 
zrzerum, ff. 52-55, свидетельство Аделины Мазманян.

5 Согласно Шойбнер-Рихтеру, в конвое было 15 жандармов и 500 депортированных: Kaiser Н. Op. cit. 
:  ' 39. Выживший из пятого конвоя, Арменак Мадатян, который покинул Эрзурум в начале июля, дает оши- 
тс-чую дату отправки — 14 июня: APC/PAJ, Bureau d’information du Patriarcat armenien de Constantinople, 
<L107 APJ, doc. № 56.



семьи, находившиеся в обозе: Мазманяны, 
Казаняны, Оганяны, Жанисяны, Арусша- 
няны, Сеферяны, Тиграняны, Налбандяны, 
Оскерджаны, Месрикяны, Степаняны Сара- 
фьяны, Даниэляны, Мовсесяны, Мушегяны, 
Самуэляны (две последние семьи из Кыгы), 
Карагюляны, Тер-Мелкисетегяны, Кеосея- 
ны, Мозяны и Джирегяны. Эти семьи везли с 
собой на мулах тридцать вьюков с вещами. 
Вначале они разбивали лагерь, при этом 
соблюдался следующий ритуал: каждый 
жандарм выбирал семью и садился трапез
ничать за стол, который они накрывали под 
навесом. Этот первый конвой был в какой-то 
степени особым, поскольку продвигался в 
достаточно комфортных условиях. Кроме то
го, он шел не северо-западным маршрутом 
по направлению Эрзинджана, где можно бы
ло наткнуться на «поля смерти», находивши
еся под контролем «батальонов мясников» 
«Специальной организации», а юго-запад
ным, ведущим в Кыгы и Балу.

На третий день отношения между жан
дармами и подконвойными стали меняться. 
Капитан Нусрет предложил своим «подза
щитным» выделить ему шестьсот турецких 
лир, чтобы откупиться от курдских банди
тов, преследовавших конвой1. Через один
надцать дней пути обоз прибыл в казу Кы
гы недалеко от деревни Шог, где им стали 
угрожать курдские чете. По свидетельству 
Мазманян, староста соседнего села Хусни- 
бей пообещал за 260 турецких лир взять их 
под защиту от курдов на одну ночь. Именно 
в Шоге караван был ограблен и были уби
ты трое мужчин: Мушегян, Акоп Самуэлян 
и Назарет Кеогишян (уроженец Арабкира)2. 
Тигранян отмечает, что во время первого 
акта разворачивающейся трагедии чете на
помнили им, что революционеры вырезали 
население Вана, «вырвав плоды из утроб ма
терей и обесчестив молодых женщин». Они 
воспользовались этими ложными слухами,

которые распространяла турецкая пресса 
для оправдания своих собственных престу
плений.

Однако худшее было еще впереди. На сле
дующий день в часе ходьбы от Шога, когдз 
конвой пробирался через густой лес, армян
ских высылаемых окружили не менее тысяч 
курдов под командованием двух главарей че
те из «Специальной организации» Зийя-бе" 
из Башкёй3 и Адиль-бея (его настоящее им* 
Адиль Гюзель-заде Шериф)4, которые вызва
лись за определенную плату проводить их д: 
Харпута. Еще они обещали привести из Кыг= 
пятьдесят жандармов для обеспечения за
щиты каравана от местных курдских и туре_- 
ких простолюдинов. Вскоре после этого раз
дался свист. Руководивший конвоем капита- 
жандармерии Нусрет отступил в сторону, 
началась резня5. По свидетельству Мазма- 
нян, чете убили одного из редакторов газе~= 
«Арадж» Арташеса Кагакяна, а также Галусл 
Карапетяна. Среди других убитых: Ованес 
Арменак, Диран и Рубен Ханесян и трое де
тей Ханесян; Мхитар, Арам, Мушег и Сатеь.'' 
Месрыгян и двое их детей Месрыгян; Леве-  
и Ваган Мазманян (их сестры, наша свиде
тельница и ее младшая сестра Вардану^ 
были похищены курдами); Акоп Карагулян г 
его жена Армик (двое их детей, Нвард и Гри 
горий, пропали); Ерванд Кеосеян и его де-# 
Арам и Тигран; братья Андраник; Мартирос * 
Гарниг Тигранян, их замужняя сестра А г э е - .  

Мнацаканян и двое ее детей; Аршак, Сарк.-: 
и Григор Сеферян; Карапет, Левон и Сире- 
ган Арзанян; Баграт Даниелян; Торос Ога^=- 
(его дочь Майрануш похищена Зийя-бее1.’ I 
Сираган Геогушьян; Петрос из Харпута; Акс~ 
Налбандян и его сын; Арутюн и Акоп Алз\- 
гян; Ованес Тер-Мелкиседегян, его сын Aju- 
барцуми и его внук; Тигран Оскерджан и ег: 
сыновья Ерванд и Арутюн; Арутюн Сарафь^- 
Арутюн Степанян; Геворг Газигян; Карапет . 
Акоп Зерегян, а также другие старики, же*-

1 Свидетельство Шушаник М. Тигранян, doc. cit., f  9v°.
2 Свидетельство Шушаник М. Тигранян, doc. cit., f  10; свидетельство Аделины Мазманян, doc. cit, Г 5L 

предложения брака и обращения, естественно, последовали, но были отклонены.
s APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat armenien, Э 348-349, Sur le chemin du calvaire: Erzerum. ут

верждает, что одним из лидеров чете в вилайете был курд Зия-бек, родственник депутата парламента ег 
Эрзурума, Сейфуллаха.

4 APC/PAJ, Bureau d’information du Patriarcat armenien, h 218-219, лиц, ответственных за депортации: 
резню в Эрзуруме.

5 Свидетельство Аделины Мазманян, doc. cit, f ' 53. Резня в Core также описывается свидетелем, са
дившимся в Киги, который утверждает, что главы семьи были убиты чете под командованием Язилчи-згл^ 
Хусни-бея: APC/PAJ, Bureau d’information du Patriarcat, t  351-356, отчеты на английском языке о массон=* 
убийствах в Эрзуруме.



дины и дети, чьи имена наша свидетельница 
=не помнит»1.

По свидетельству Шушаник Тигранян, 
-ете скоро сменили курдские женщины, во
оруженные ножами. Они налетели на остав
шихся людей с криками «пара, пара» [день
ги, деньги], а затем начали обыскивать и гра
бить трупы2. Обе женщины подтверждают, 
что в этой резне удалось уцелеть двум муж
чинам благодаря тому, что они были одеты 
з женское платье. Это были Ваган. Тигра- 
чян, он был ранен, и слуга по имени Барсег, 
.эоженец Вартага. Шушаник добавляет, что 
_еред тем, как с мужчинами расправились, 
они защищались и убили семнадцать кур
дов3. Нескольким женщинам и их детям уда
-ось укрыться за капитаном Нусретом и тем 
самым избежать резни, но не оскорблений 
талачей и их рассказов, как они «кромсали 
мужей и детей [этих женщин] на куски». Не
сколько молодых женщин, которых раздели 
донага, отказывались следовать за Нусре
том в таком виде. В конце концов, жандармы 
-ринесли им одежду, испачканную кровью 
других убитых людей из обоза. Несколько 
<урдов продолжали избивать ребенка. Ста- 
оик попросил оставить ребенка в покое, он 
сказал: «Жаль его, оставьте его мне, зачем 
..бивать? Он вырастет и сможет что-нибудь 
делать». В итоге ребенка оставили в обозе, 
.'з всех выживших еще десять женщин за
брали курды. Среди них были: Нвард Кара- 
'улян, Майрануш Оганян («она сейчас с чете 
Савином в деревне в районе Диарбекира») и 
Зардануш Мазманян.

После того как миновали Балу, тридцать 
лпи около того оставшихся в живых прошли 
-ерез деревню Базу, где земля была усеяна 
трупами и практически не было никаких при
знаков жизни. Выжил только один 25-летний 
мужчина, который спрятался в шелковице4. 
<огда группа достигла Харпутской равнины 
обратите внимание на интересную деталь) 

л добралась до небольшого городка Хьюсей- 
-иг, армянское население там еще не де
портировали. Когда жители, по словам Шу
шаник Тигранян, увидели состояние своих 
соотечественников из Эрзурума, они начали 
понимать, что их ждет. Депортация населе

ния из главного города вилайета Харпута 
началась именно с прибытием этой группы 
оставшихся в живых армян. Сразу отправили 
по этапу прелата Бсага Вардапета и других 
сановных лиц. Депортируемые поняли, что 
их надежды на помощь соотечественников 
были напрасными. Вскоре оставшиеся трид
цать женщин и детей были обращены в ислам 
и распределены по разным турецким домам, 
где некоторые (Гаянэ Налбандян и Назениг 
Зерегян) обрели новых мужей5. После того 
как депортированные женщины пробыли там 
сорок дней, они были схвачены полицией в 
домах, куда их разместили. Единственный 
выживший мужчина Ваган Тигранян был бро
шен за решетку к еще девятистам армянам, 
находившимся в тюрьме Харпута. По свиде
тельству Шушаник Тигранян, каждую ночь 
из тюрьмы забирали небольшую группу из 
этих людей, выводили за пределы города и 
убивали. Однажды ночью в тюрьме вспыхнул 
пожар. Власти заявили, что за пожар несут 
ответственность фидайи. И в этом была доля 
правды огонь распространился от костра, в 
котором горели трупы двадцати армянских 
«фидайи»6.

Шушаник Тигранян несколько раз пыта
лась спасти своего деверя Вагана Тиграня- 
на, апеллируя к военным властям. Оказа
лось, что командир гарнизона в Мамурет- 
уль-Азизе Сулейман Фаик знал ее семью, 
Тер-Азарянов. Фаик пообещал проследить, 
чтобы Вагана Тиграняна не убили, при этом 
(чтобы продемонстрировать благородство 
своего поступка) напомнил Шушаник о том, 
что местные власти получили «приказ из 
Стамбула, повелевающий [туркам] стереть 
с лица земли всех армян до одного». Тогда 
ШушаникТигранян спросила, почему втаком 
случае оставили в живых ее и других жен
щин. Ответ бригадного генерала был проза
ичным и в некотором роде характерным для 
тюркизма иттихадистов: «Потому что наши 
женщины совершенно необразованны, и мы 
хотим использовать армянских женщин для 
улучшения нашей семейной жизни». Шуша
ник самой пришлось на практике столкнуть
ся с воплощением в жизнь взглядов этого 
функционера младотурок. Одна турецкая

1 Ibid.
2 Свидетельство Шушаник М. Тигранян, doc. cit., ff. 10-11.
3 Ibid.
4 Ibid., f  12v".
5 Свидетельство Аделины Мазманян, doc. cit, f  55.
6 Свидетельство Шушаник М. Тигранян, doc. cit., f  13.



семья захотела женить своего сына на ее 
двенадцатилетней дочери. Девушка вос
противилась, оправдываясь тем, что люди, 
желающие взять ее в свою семью, убили ее 
отца. Фактически около двухсот женщин и 
девушек из разных мест, нашедших к тому 
времени приют в Харпуте, склонили к при
нятию ислама1. Власти организовали специ
альную церемонию, в ходе которой турецким 
семьям была предоставлена возможность 
выбрать себе невестку.

На примере этих действий можно оце
нить характер отношений, которые впослед
ствии установились между семьями моло
доженов. Например, родня со стороны зятя 
Шушаник потребовала, чтобы она достала 
средства для продолжения его обучения 
в Константинополе. Очевидно, некоторые 
люди были осведомлены о том, что у этих 
богатых семей есть счета в эрзурумском

филиале Османского банка. Они, однако, не 
знали, что директора этого банка в Констан
тинополе установили лимит для армянски; 
депортированных лиц, позволяющий одно
му человеку снимать не более двадцати пя
ти турецких лир2. Запрос Шушаник Тиграняг 
о выдаче ей денег, который она сделала о~ 
своего прежнего имени, банк удовлетвори* 
через две недели, прислав ей пятьдесят ту
рецких лир, которых было достаточно, чтобь 
отделаться от «родственников». Эти фор
мы давления вынудили армян обратиться в 
американское консульство, где их, по всей 
вероятности, хорошо приняли. С приближе
нием даты церемонии обрезания ее сына 
Петроса Шушаник решила бежать в Алеппо; 
А Аделина Мазманян приняла решение вер
нуться в Эрзинджан, а затем через Дерсим е 

Эрзурум, который, как она узнала, покорил
ся русским4.

Второй конвой из Эрзурума

После того как был отправлен первый 
конвой, предстоятель Эрзурума Смбат Саа- 
детян, получивший точные сведения о мас
совых убийствах в санджаке Эрзинджан, 
отправился на прием к вали и немецкому 
консулу. Вали дал обещание, что армян Эр
зурума не тронут и что случаи, о которых он 
только что узнал, никогда не повторятся. 
Немец, в свою очередь, пообещал предо
ставить армянскому епископу защиту. Пред
стоятель позволил себя уговорить и призвал 
свою паству к повиновению. Второй конвой 
вышел 18 июня 1915 г. по направлению к 
Байбурту. Он был сформирован из тысячи

трехсот семей среднего класса, к которы',' 
по пути присоединились еще триста семьде
сят семей из небольшого городка Гармир- 
(в казе Киским), в целом около десяти тыся*- 
человек. Их конвоировали сотни жандармов 
под командованием капитанов Муштага •• 
Нури, которые подчинялись двум главаря1.' 
Специальной организации, каймакаму Ке- 
маха и Козукджи-оглу Муниру5. Два остав
шихся в живых участника этого конвоя Кара
пет Деирменьян и Арменаг Сирунян позже 
рассказывали о своем прибытии в Пирнага- 
бан, деревню на полпути между Эрзуруме.' 
и Байбуртом: «Нам встретился автомобиль

1 Ibid., f  12v‘-13. Другие армянские источники вкратце рассказывают о судьбе этого конвоя и о том, чтс 
случилось с выжившими в Харпуте: APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat armenien, t  358-360, рапорт 
на английском о массовых убийствам в Эрзуруме, 3 723-726, Faits et documents, doc. № 29, Les d6portatior; 
des Armeniens d’Erzerum; APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat armenien, Э 348-349, Sur le chemin du 
calvaire: Erzerum; BNu/Fonds Andonian A. P.J.1/3, liasse 59, Erzerum, f  3, свидетельство Альфонса Аракелян 
из Эрзурума, Алеппо от 24 февраля 1919 г.

2 Автор исследования об Османском банке отмечает, что общая сумма, которая могла быть выплачена 
клиентам «в настоящее время путешествующим», была ограничена 1500 фунтами, потому, что «без сомне
ния, решение о предоставлении аванса было сделано в конце дня», и потому, что счета были заморожены а 
феврале 1916 года: Autheman A. Op. cit. Р. 238.

3 Свидетельство Шушаник М. Тигранян, doc. cit., f  13. Когда она написала это свидетельство, некоторь - 
из этих женщин по-прежнему держали в Харпуте.

4 Свидетельство Аделины Мазманян, doc. cit, f  55.
5 Агуни С. Указ. соч. С. 141; BNu/ Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 59, Erzerum, ff. 3-4v', свидетельство Аль

фонса Аракеляна, Алеппо, от 24 февраля 1919 года; APC/PAJ, Bureau d ’ information du Patriarcat armenien c? 
Constantinople, 1 358-360, 3 723-726, Faits e t documents, doc. № 29, Les d6portations des Arm6niens d ’Erzerurr.



в котором сидели известный д-р Бехаеддин 
Шакир и Отуракджи Шевкет... Позднее мы 
узнали, что они возвращались из Испира, 
где провели операцию по истреблению всех 
живущих в этом районе армян»1. Караван 
прошел через Байбурт, в котором уже не бы
ло армянского населения, и без препятствий 
достиг моста, соединяющего берега Евфра
та у входа в Кемахское ущелье. Здесь банды 
чете под руководством Отуракджи Шевкета 
и Хурукджи-заде Вехиба разделили депорти
руемых на группы. Несколько сотен мужчин 
отделили от остального состава, и караван в 
сопровождении чете продолжил свой путь на 
юго-запад в район под Гасанова. Ополченцы 
Специальной организации отобрали деньги 
у депортированных, которые перемещались 
пешком или на телегах и каждую ночь раски
дывали свои шатры, после чего приступили 
к первой резне. После этого конвой отпра
вился дальше, миновал Эгин/Акн и Арабкир 
и, наконец, прибыл в Малатью. Депортиро
ванные разбили лагерь в местечке под на
званием Бей Бунар, где охрана из Эрзурума 
передала их местным властям, прежде все
го, мутесарифу Малатьи Решид-бею2.

Когда караван добрался до горного рай
она Кяхта южнее Малатьи и восточнее Адиа- 
мана, перед людьми неожиданно предстала 
ужасающая картина: ущелье, расположен
ное в непосредственной близости к Фирин- 
джилару, было заполнено трупами армян из 
предыдущих конвоев. На самом деле они 
пришли на одно из главных «полей смерти», 
регулярно используемых «Специальной ор
ганизацией». Оно находилось в распоряже
нии депутата парламента из Дерсима Хад
жи Балош-заде Мехмеда Нури и его брата 
Апи-паши, в подчинении у которых были два 
курдских главаря из рода Решван Зейнел-

бей и Гаджи Бедри-ага, а также отставной 
офицер жандармерии Битлисли Эмин3. Как 
только караван достиг ущелья, Зейнел-бей 
начал с вершины руководить операцией, 
следуя хорошо отлаженному ритуалу. Снача
ла он приказал отделить от конвоя и предать 
смерти мужчин. Операция длилась целых 
полтора часа. По свидетельству находивше
гося в караване Альфонса Аракеляна, было 
убито три тысячи шестьсот человек, и около 
сотни мужчин остались в живых4. Позднее 
один из спутников Аракеляна Саркис Ману- 
кян назвал другую цифру. По его свидетель
ству, в тот день в Кяхтинском ущелье погиб
ли 2115 мужчин5.

На следующий день депортированные, 
к которым присоединились оставшиеся в 
живых мужчины, лицом к лицу столкнулись 
с вновь прибывшим надзирателем (муфе- 
тиш), «официальным» представителем му- 
тесарифа Малатьи и каймакама Адиамана. 
Муфетиш приказал обыскать депортиро
ванных и конфисковать «шатры, ковры и 
все, что может представлять ценность», в 
том числе часы, украшения, деньги и чеки. 
Затем подконвойные снова отправились в 
путь. В этот раз они встретили каймакама 
из Адиамана Нури-бея, который, возможно, 
прибыл, чтобы оценить последствия про
веденной над армянами операции, а также 
чтобы потребовать причитающуюся Специ
альной организации долю имущества ар
мян. Установленный маршрут привел кара
ван обратно к берегам Евфрата в Самсад, 
где жандармы бросили «больных и увечных» 
в реку и ушли с молодыми женщинами и 
детьми. Через четыре месяца после выхода 
из Эрзурума второй конвой, а точнее, «то, 
что осталось от приблизительно шестиде
сяти семей», прибыл в Сурудж (в санджаке

1 Ibid. На окраине Эрзинджана, на пути в Кемах, где конвою пришлось остановиться на некоторое время, 
депортированные также видели вали Эрзурума и Трапезунда, каймакама из Байбурта, а позднее и вали Си- 
васа, а также различных мутесарифов и каймакамов. Эти чиновники, вероятно, находились в этом районе, 
чтобы скоординировать свои действия: BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 59, Erzerum, f'-68v‘ , свидетель
ство Погоса Варданяна от 5 августа 1916 г.

2 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat armenien de Constantinople, t  358-360, 6 723-726, Faits et 
documents, doc. № 29, Les deportations des Armeniens d’Erzerum.

3 BNu/Fonds Andonian A. P.J.1/3, liasse 59, Erzerum, f  4v‘ , свидетельство Альфонса Аракеляна. Колонны 
депортированных из регионов Эрзурум, Сивас, Битлис и Харпут почти все проходили через ущелье Кахта, 
•де их уничтожали те же отряды.

4 Ibid; APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat armenien, 1 358-360, 8 723-726, Faits et documents, doc. 
№ 29, Les deportations des Armeniens d ’Erzerum.

5 Kaiser H. Op. cit. P. 157, n. 152, свидетельство германского консула в Алеппо, Вальтера Рёсслера Бетма- 
ну Гольвегу от 30 ноября 1915 г.



Урфа), откуда их увели в направлении Ракка 
и Сирийской пустыни1.

Благодаря свидетельству Погоса Варда
няна мы знаем, что случилось с мужчинами, 
которых отделили от конвоя в Кемахе. В этой 
группе было приблизительно от девятисот 
до тысячи человек. Конвоиры подвергли их 
на дороге тщательному обыску и отобрали 
принадлежавшие им вещи. Триста человек 
сразу же загнали в хлев и оставили без пищи 
и воды. Им приходилось подкупать охранни
ков, чтобы те открыли двери, иначе нечем 
было дышать, или дали им воды из Евфрата, 
которую те продавали по стакану. У другой 
группы, состоящей из ста шестидесяти муж
чин, запертых в церкви, охранники изъяли 
чеки на две тысячи турецких лир в обмен на 
обещание их освободить. Ранним утром по 
прибытии командира был составлен список 
присутствующих с указанием их возраста и 
происхождения. Тот же офицер сообщил, что 
их приписывают к трудовым батальонам и в 
целях безопасности им выгоднее оставить 
деньги и ценные вещи у него. Едва ли пове
рив этим обнадеживающим обещаниям, де
портированные отдали ему только 14 турец
ких лир вместе с кольцами и 14 часами. Тогда 
чете стали выводить людей из хлева, связав 
их в группы по 15-30 человек. Самых богатых 
связали по парам, спина к спине, так, что они 
едва могли передвигаться. Это было 18 ию
ля. Тюрьму тоже освободили от последних 
узников, около двадцати дашнаков: Вагар
шак Зоригян, Петрос Багдигян, Шах-Армен, 
Ваган Дандигян и другие, попросившие, что
бы их связали и убили всех вместе.

Затем этих связанных мужчин под конво
ем повели в сторону Евфрата к мосту через 
Кемахское ущелье. Операцией руководил 
известный в районе четебаши Жафер Му
стафа, выбравший в горах скалы, на которых 
мужчин убивали перед тем, как сбросить в 
бурные воды Евфрата2.

Вардан Тер-Азарян должен был погиб
нуть одним из первых. Он попросил, чтобы

те, кому удастся выжить, рассказали его се
мье, где он был убит. Чете шныряли среди 
групп, ожидающих своей очереди на казнь 
забирая у них деньги, которые им больше не 
понадобятся. Некоторые из этих ополчен
цев, наверное, даже сожалели о том, что им 
приходится делать такую работу. «Мы всего 
лишь выполняем приказ правительства», — 
оправдывались они. Некоторые даже уверя
ли, что собирают деньги, «чтобы передать их 
семьям [этих мужчин], удерживаемым в дру
гих местах».

К наступлению темноты осталось только 
десять «связанных групп». Главарь чете Жа
фер приказал своим людям отказаться от 
обычных методов, когда они убивали людей 
по одному, а вместо этого убить всех одно
временно. Когда группу мужчин, в которой 
находился наш свидетель, подтолкнули к 
краю нависающего над Евфратом утеса, они 
увидели внизу сотни безжизненных тел. Че
те их осматривали и приканчивали раненых 
штыками3. Из этой последней группы, кото
рую расстреливали уже в сумерках и не ос
матривали так тщательно, как днем, уцелели 
четверо раненых мужчин: Погос Варданян, 
наш свидетель, Петрос Багдасарян и двое 
крестьян с равнины Ерванд Кпоян и Арутюн 
Мнацаканян. Сначала они пробирались на 
восток по левому берегу Евфрата, а затем 
решили пойти в Дерсим, где, как им точно 
было известно, армянские депортирован
ные находятся под защитой местных курдов. 
Петрос, в конце концов, упал в песок, так как 
у него не было сил идти дальше4.

22 июля после четырех дней пути мужчины 
добрались до Дерсима, где курды накорми
ли их и отправили на свои горные пастбища. 
Григор, армянский сирота десяти-двенадца- 
ти лет, встретившийся им на пути, проводил 
Погоса Варданяна и отдал ему в дорогу весь 
свой хлеб. Продвигаясь в глубь дерсимского 
района, Погос встретил шестнадцать армян 
из Кампора/Когха (в казе Испир/Спер), а за
тем 28 июля две семьи из Эрзинджана. Жен-

1 BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 59, Erzerum, f  4v', свидетельство Альфонса Аракеляна; Зашифро
ванная телеграмма от 23 июня 1915 г. [23 Haziran 1331] от каймакама из Байбурта вали Эрзурума, кажется, 
имеет отношение ко второму конвою. Она содержит информацию об отслеживании депортаций со сторо
ны местных органов власти. «Сообщаю вашему превосходительству, что конвой из Эрзурума, который был 
здесь до недавнего времени, вышел сегодня под руководством императорского окружного прокурора и со
провождается значительным эскортом».: APC/PAJ, Bureau d’information du Patriarcat, 1 758, № 49.

2 BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 59, Erzerum, ff. 84-85, свидетельство Погоса Варданяна от 5 августа 
1916 г.

3 Ibid., Г 85 r"-v\
4 Ibid., Г 86-87.



щины накормили его и обработали раны1. 
Эта семья была не единственной, нашедшей 
.бежище в Дерсиме. Варданян встретил там 
а других армян, например, священника Ар
сена Аршакуни из деревни Эрганс (в казе 
Эрзинджан), который жил в то время в ла

гере Али Саид-ага. Наш свидетель оставал
ся в этом же лагере на протяжении десяти 
месяцев до весны 1916 г., когда Эрзинджан 
взяли русские. Когда он вернулся в Эрзурум, 
армянские районы были в руинах, а дома его 
бывших соседей сожжены до основания2.

Третий конвой из Эрзурума

Третий караван вышел из Эрзурума 29 ию
ня 1915 г. Его сформировали приблизитель
но из семи-восьми тысяч человек, включая 
пятьсот семей из района Хоторджур, и на
правили к Байбурту и Эрзинджану. В Ичкале, 
з десяти часах ходьбы от города, отобрали из 
«аравана и убили триста мужчин. Позднее в 
<емахе от конвоя отделили всех оставшихся

мужчин и погнали их в ущелья Евфрата, где, 
скорее всего, тоже убили. Но перед тем как 
окончательно сдаться, сотни мужчин из этой 
группы защищались от чете. Впоследствии 
известный нам Зейнел-бей уничтожил остав
шихся в живых в ущелье на юге Малатьи. До 
Мосула добрались лишь несколько десятков 
женщин и детей из этого конвоя3.

Четвертый конвой из Эрзурума

Четвертый караван вышел из Эрзурума 
-а Байбурт 18 июля. В его состав входили от 
земи до восьми тысяч человек, в основном 
эабочие военных заводов, семьи солдат, 
зоенные врачи и аптекари, вместе с кото- 
:ыми шли архиепископ Смбат Саадетян, 
предстоятель епархии, и отец Нерсес, пре
лат Гасанкале4. Саадетян оказался в числе 
-ервых жертв этой группы. Чете заставили 
его рыть собственную могилу на эрзинджан-

ском кладбище, а затем «разорвали на куски 
и бросили в нее» под пристальным наблю
дением ветеринарного врача греческой ар
мии М. Николаи5. Далее начал действовать 
хорошо отлаженный механизм Специальной 
организации: мужчин отправили в Кемах, а 
женщин и детей в Харпут. Около трехсот че
ловек, включая двух переодетых в женскую 
одежду мужчин, сумели добраться живыми 
до Джезире, а затем до Мосула6.

Депортация с Эрзурумской равнины: казы Басен, Тортум, Испир и Эрзурум

Из предыдущего материала очевидно, них сельских жителей района Басен7. Тем не
что сельские районы освободились от ар- менее лежащим вдоль русской границы го-
■ 'янского населения гораздо раньше, чем родам и селам, население которых было эва- 
■орода. Большая часть населения санджака куировано в декабре 1914 или январе 1915 г., 
Баязет нашла убежище на Кавказе, а в конце не удалось избежать разбоя. Осенью 1914 г.
.■арта начали «перемещать внутрь» послед- в процессе военной реквизиции у крестьян

11bid., ff. 88V-89.
2 Ibid., f  91.
3 Агуни С. Указ. соч. С. 142; APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat armenien, Э 348-349, Sur le chemin 

зи calvaire: Erzerum; BNu/Fonds Andonian A. P.J.1/3, liasse 59, Erzerum, f* 4v", свидетельство Альфонса Араке-
--яна.

4 Агуни С. Указ. соч. С. 142-143; APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat armenien, P 348-349, Sur le 
:nemin du calvaire: Erzerum.

5 APC/PAJ, Bureau d'information du Patriarcat armenien, L 107 APJ, doc. №. 56, The Murder of the Bishop 
Smpad Saadetian, prelate of Erzerum, свидетельство выжившего Арменака Мадатяна.

6 Kaiser Н. Op. cit, P. 159.
7 См. выше, с. 321. APC/PAJ, Bureau d’information du Patriarcat, Э321, предоставляет список тех, кто взял 

-а себя ответственность за депортации в конце марта 1915 г. в районе Басена: Керим сын Мехмед-бея, 
5ехди-бек, Ахмед-бек, Решад сын Абдуллы.



села Хосроверана, сорок семей которого в 
основном зарабатывали на жизнь животно
водством, конфисковали половину поголо
вья скота (800 овец, 1400 коров и 230 буйво
лов) без выплаты предусмотренной законом 
компенсации. Одиннадцать мужчин убили во 
время отступления турецкой армии, семью 
Мкртчян обратили в ислам, семь человек 
уничтожили, когда они спасались бегством 
к российской границе, и бросили на дороге 
пятерых детей1. В соседнем селе Ишху, где 
до войны проживали тысяча сто армян, в са
мом начале мобилизации для нужд армии 
было конфисковано семьдесят процентов 
принадлежащего общине скота (2600 коров 
и 2700 овец). В дополнение сорок пять муж
чин из села призвали на военную службу и от 
тридцати до сорока на обеспечение военных 
действий. Последние носили припасы и во
енное снаряжение к линии фронта на своих 
плечах. Кроме того, тридцать взрослых лю
дей были убиты на месте во время разгро
ма в январе 1915 г., еще сорок пять человек 
умерли по пути на Кавказ и 8 детей были 
брошены на дороге2.

У нас нет прямых сведений о казе Ис- 
пир, в которой было семнадцать небольших 
селений с общим армянским населением 
2602 чел. Мы знаем только, что жителей этих 
селений уничтожили где-то в середине ию
ня 1915 г., под непосредственным руковод
ством Бехаеддина Шакира и главаря чете 
Отуракджи Шевкета3. У нас нет совершенно 
никаких сведений о судьбе тринадцати сел в 
казе Тортум (население 2829 чел.), где рас
полагался штаб 3-й армии, и о соседних на
селенных пунктах в казе Нарман (население 
458 чел.)4. Самое большое, что мы можем, 
это предположить, что присутствие армян
ских крестьян в непосредственной близости 
к штабу армии не могло просуществовать 
долго. Полное отсутствие свидетельств гово
рит о том, что в этих районах вообще не оста
лось живых и что их постигла судьба Испира.

Нам больше известно о судьбе пятидеся
ти трех сел Эрзурумской равнины с общим 
населением 37 480 человек5. Если населе
ние окрестностей, находящихся в непосред
ственной близости от Эрзурума, депорти
ровали одновременно с населением самого 
города, то остальных людей, приблизитель
но тридцать тысяч, начиная с 16 мая 1915 г.6 
отправили в направлении Мамахатуна в трех 
конвоях. Учитывая географическое положе
ние депортируемых деревень, создается 
впечатление, что один из выбранных марш
рутов не поддается никакой логике. Так, жи
телей населенных пунктов к западу от Эрзу
рума определили в тот же караван, что и жи
телей населенных пунктов, расположенных к 
северу от города. Вероятно, стратегия вла
стей (как и в случае с Эрзурумской равни
ной, который мы рассмотрим позже) заклю
чалась в достижении неуязвимости своей 
системы за счет отсечения сел друг от друга, 
одновременной концентрации сил лишь на 
нескольких селах или городках и эвакуации 
жителей сел, расположенных далеко друг от 
друга, скорее всего, чтобы предотвратить 
объединение жителей для оказания сопро
тивления.

В первый конвой входили жители из сел 
Джифтлиг, Гез, Карарз/Гарарз и Одзни, ко
торые, вероятно, добрались до Эрзурума 
без потерь. Второй состоял из жителей та
ких сел, как Илия, Тсидог, Мудурга, Хинтск и 
нескольких других мест. Их уничтожили, как 
только они прибыли в Мамахатун. В третьем 
и последнем конвое эвакуировали крестьян 
изУмудама, Бадишена, Таркуни, Угдатсора, 
Норшена, Ергниса и нескольких других сел. 
Многих из них порезали в Пиризе, местечке, 
расположенном поблизости от Евфрата на 
небольшом расстоянии к северу от Дерджа- 
на. Нескольким жителям все-таки удалось 
выжить, и они вернулись на равнину, где, в 
конце концов, нашли убежище в кафедраль
ном соборе Эрзурума7.

1 BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 59, Erzerum, f  71, свидетельство 55-летнего Никогаёса Базаряна из 
деревни Хосроверан.

2 BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 59, Erzerum, f  72, свидетельство 55-летнего Арутюна Минасяна из 
деревни Ичху.

3 См. выше, с. 362; Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. P. 442.
4 Ibid. Pp. 442-443, 449.
6 Ibid. Pp. 429-433.
6 BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 59, Erzerum, f* 64, свидетельство Погоса Варданяна от 5 августа 

1916г.
7 Ibid., ff. 64-65.



В отличие от конвоев, вышедших из го- 
зода в июне, эти караваны направлялись 
через Мамахатун прямиком на Эрзинджан, 
^е заходя в Байбурт. Кроме этого различия, 
: подконвойными обращались так же, как 
и с другими армянами вилайета. Сначала 
^асть людей уничтожили при переходе че- 
оез Кемахское ущелье. Затем оставшихся в 
•сивых повели в сторону Эгина и Малатьи и 
•били в Кяхтинском ущелье. Остатки карава
на прибыли в пустыни в окрестностях Ракки, 
Мосула или Дер-Зора. Дерсим был совсем 
эядом, благодаря чему нескольким сотням 
людей удалось бежать и укрыться у населе
ния курдских заза/кызылбашей, проживаю
щих в этом районе1. Несколько свидетельств 
жителей этих сел, уцелевших после перехо
да, которые были получены весной 1916 г., 
после прибытия в регион русских войск, 
дают представление о том, что пережили

дерсимские беженцы. Теперь мы знаем, что 
из двух тысяч пятидесяти человек, населяв
ших село Мудурга до войны, тридцать шесть 
спаслись, бежав в Дерсим. Население села 
Шехнотс до депортации составляло семьсот 
человек. Г од спустя не было обнаружено ни 
одного признака, что хоть кто-то из его жи
телей остался в живых. Очевидно, лишь не
скольким женщинам из Туанджа, где ранее 
проживало шестьсот девяносто пять армян, 
пятьдесят из которых были призваны в ар
мию, удалось спастись в пустынях Сирии и 
Месопотамии. Что касается уцелевших жи
телей Хинска, нам известно только о трех 
обращенных в ислам семьях, вернувшихся к 
своей первоначальной вере после прихода 
русских, и о тридцати трех беженцах, спас
шихся в Дерсиме. Семьдесят пять оставших
ся в живых жителей Отсни/Одзни ушли в Си
рию, и еще двое нашли убежище в Дерсиме2.

Каза Байбурт

В этой северной казе, включающей при
мерно тридцать армянских поселений с об
щим христианским населением 17 060 чело
век3, правительство младотурок назначило 
на должность каймакама одного из своих 
самых известных боевиков Мехмеда Нус- 
рет-бея, выходца из Жанины, Специальная 
организация, со своей стороны, направила 
в Байбурт свои войска под командованием 
лейтенанта Пири Неджати-бея4. Этот район, 
через который пролегали дороги от берегов 
Черного моря на юг, а также проходила глав
ная дорога, соединяющая Эрзинджан и Эр
зурум, был очищен от армян раньше других. 
Уже 2 мая 1915 г. банды чете захватили ар
мянские села в северной части казы. На сле
дующий день военные власти издали приказ
о «перемещении» армянского населения из 
всех районов, находившихся в пределах се
мидесяти пяти километров от границы. Пер
выми были арестованы и убиты знатные жи
тели сельских общин.

Особый поворот в событиях мая—июня 
1915 г., объясняется тем фактом, что опе

рациями того периода непосредственно ру
ководил Бехаеддин Шакир, приехавший из 
Эрзурума в Байбурт, чтобы лично установить 
порядок проведения депортации и уничтоже
ния сначала в селах, а затем в более крупных 
поселениях и городах. Он назначил Нусрет- 
бея начальником комитета по депортации, в 
который входили Пири Мехмед Неджати-бей, 
правительственный служащий Индже Араб 
Мехмед, начальник полиции Арнавуд Полис, 
Кефели-оглу Сулейман Паша-заде Хасиб, Ве- 
ли-задеТосун, Шахбандар-заде Зийя, Мусух- 
бей-заде Несиб, Карали Камил, Кондолати- 
заде Хаси-бей и Индже Араб Йогун Несиб5.

Судебный процесс по делу организа
торов и исполнителей массовых убийств в 
Байбурте, который проходил в июле 1920 г. 
в военном трибунале № 1 в Стамбуле, да
ет нам сведения, отсутствующие по другим 
районам вилайета Эрзурум. По свидетель
ству Адиль-бея, капитана размещенной в 
Эрзуруме жандармерии, погромы в казе 
Байбурт были организованы Бехаеддином 
Шакиром, «председателем Специальной ор-

' Агуни С. Указ. соч. С. 141.
2 BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 59, Erzerum, ff. 47-51, сёла на равнине Эрзурума.
3 K6vorkian & Paboudjian, Op. cit. Pp. 439-442.
4 В первые месяцы войны Исмаил-бей Арпачи и его сын Ибрагим организовали отряды чете в районе 

Байбурта.
5 APC/PAJ, Bureau d'information du Patriarcat, Э 322, 325, Э 336-337 (rapport en francais): Responsables des 

dgportations et des massacres dans la region de Bayburt,



ганизации и членом Центрального комитета 
партии, Филибели АхмедХилми-беем, пред
ставителем партии в Эрзуруме, Саади-беем, 
племянником сенатора Ахмеда Риза-бея и 
лейтенантом запаса, и Неджати-беем. Окон
чательный вердикт, вынесенный военным 
трибуналом, гласит, что совершенные в этом 
регионе погромы были первыми преступ
ными действиями, которые обсуждались и 
по которым выносились решения «штабом 
[Центрального комитета] партии «Единение 
и прогресс» и которые проводились под ко
мандованием Бехаеддина Шакира1.

В ходе этого процесса было установлено, 
что лейтенант Мехмед Неджати умышленно 
перевел большинство подвижных батальо
нов жандармерии на фронт, чтобы самому 
иметь возможность сопровождать конвои 
депортированных. Иначе говоря, Специ
альная организация считала, что жандармы 
могут помешать реализации их планов. Ко
нечно, на процессе Неджати и Нусрет реши
тельно заявили о своей невиновности в со
вершении предъявленных им преступлений. 
Однако их опроверг Салих-эфенди, бригад
ный командир жандармерии в Байбурте, 
давший показания следственной комиссии о 
том, что некоторым из его людей было при
казано арестовывать армейских дезертиров 
и уклонистов. Жандармы в регионе все-таки 
не сопровождали караваны депортирован
ных армян, находившихся в руках Неджати- 
бея, которые так никогда и не дошли до Эр- 
зинджана2.

Другие свидетели, например, Хасан-оглу 
Омер, ответственный за обеспечение снаб
жения Байбурта, заявил перед комиссией, 
что лейтенант рабочего батальона Кефали- 
оглу Кияшиф, Ильяс-оглу Сабит и другие 
выводили армян из Байбурта несколькими 
конвоями: «на расстоянии двух часов пути

от Байбурта они отобрали из караванов де
тей от одного г., до пяти лет и отправили их 
назад в город». Али Эсад-оглу Эфенди, уро
женец Баштукара (в казе Сурмене), добавил, 
что Нусрет был близким другом Тахсин-бея 
и послал в Бинбашихан сто пятьдесят сирот 
где предложил жителям села «усыновить' 
понравившихся детей. Все свидетельства 
сходятся в том, что местечко Дейирмен- 
дере, расположившееся у первых отрогов 
Понтийских гор к северу от города, было ме
стом казни большинства депортированных 
армян3.

Получается, что комитет «Единение и 
прогресс» с самого начала планировал со
хранить детей до пяти лет с целью их асси
миляции в больших турецких семьях. Уста
новленный возрастной предел предполагал, 
что дети в столь юные годы не запомнят сво
его происхождения. Интересно, что армян
ские женщины и дети были востребованным 
товаром. При «отбраковке» армян критери
ем была их индивидуальность. Следует от
метить, что Нусрет-бей, 44-летний каймакам 
Байбурта, «совершавший преступления во 
время депортации армян из его казы», за
владел 24-летней Филоменой Нурян из Тра- 
пизона и ее младшей сестрой Найме4. Как 
показывают свидетельства оставшихся в 
живых, Нусрет отправил депортированных в 
Бинбашихан и Хиндихан, где конфисковал у 
них все деньги, он лично присутствовал при 
совершении массовых убийств и с помощью 
жандармов выбирал себе и увозил самых 
красивых девушек и молодых женщин. Тем 
не менее Нусрет утверждал, что конвои де
портируемых из Байбурта были отправлены 
в Эрзинджан. В ответ на это суд указал, что 
они туда так никогда и не добрались5.

Проведенная на этой стадии экспери
ментирования операция аналогична тем.

1 Смертный приговор военного суда от 20 июля 1920 г. «Мехмеду Нушрет-бею, каймакаму Байбурта и 
позже мутесарифу из Арганы, и лейтенанту Нечати-бею, лидеру отряда чете, оба из которых несут ответ
ственность за резню в Байбурте» был опубликован в газете: «Tercuman-i Hakikat», № 14 136, 5 aout 1920. 
Распространение данного номера издания, однако, блокировалось цензурой. Айказн Казарян, который ра
ботал на британские власти в Константинополе в то время, сохранил версию журнала, а затем опубликовал 
ее факсимильное воспроизведение и армянский перевод в своей книге о геноциде: Казарян А. Указ. соч. 
С .292-300.

2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid. Свидетелями были Шушаник, Агавни, Варсеник, Арменуи, Хачатур Сеферян и подросток по имени 

Амбарцум. Нусрет был приговорен к смерти и повешен 5 августа 1920 г. в 5 часов утра на площади Баязида: 
La Renaissance, № 522, 6 aout 1920. Приговор военного суда также отмечает, что Нусрет был назначен на



которые будут проводиться в других районах 
в последующие недели. Первой конкретной 
акцией стал арест 18 мая 1915 г., известных 
личностей Байбурта: предстоятеля Анании 
Хазарапетяна, а также Андраника Бойяна, 
Акопа и Смбата Агабабянов, Аршака и Ма- 
нуга Симонянов, Оганеса и Серопа Балянов, 
Закеоса Айвазяна, Хачига Погосяна, Акопа и 
Арама Амазаспянов, Вагаршака Дадуряна, 
Загаршака Лусигяна, Андраника Сарафьяна, 
Григора Кейнагеузяна, Амазаспа Шаламяна 
и еще шестидесяти человек. Арестованных, 
охраняемых отрядом турецких и курдских 
-ете под личным командованием Нусрета, 
отправили в село Тигунк, где заперли в при
надлежавшем муфтию Куруджа Коругу хле
ве, сначала отобрав у них пожитки. 21 мая 
■.аймакам приказал их повесить под бой ба- 
эабанов на берегу реки Чорох1.

24 мая начались первые нападения на 
села: Арук/Арюдзга (население 370 чел.), 
Джахмантс (население 502 человека), Ма- 
ласа (население 380 чел.), Хайек (население 
361 чел.) и Липан; 25 мая Тумель (население 
204 человека), Лесонк (население 981 чел.) и 
еще не менее десятка сел. Всего было эва
куировано и отправлено в ущелье Хус/Кхус 
'775 армян, где они были уничтожены под 
прямым руководством Нусрета и Неджати 
бандами чете, которыми командовали Ху- 
луки Хафиз-бей, Касаб Дурак, Дервиш-ага, 
<асаб Эго, Аттар Фейзи и Лазе Ильяс. 27 и 
28 мая 1915 г., были эвакуированы и отправ
лены в направлении ущелья Хус/Кхус жители 
еще двадцати четырех сел, которых казнили 
в более отдаленном месте, поблизости от 
села Янбасди2.

По свидетельству оставшегося в живых 
участника событий по имени Мкртич Му- 
эадян, турецкое население Байбурта было 
против депортации армян. Предполагают, 
что каймакаму пришлось казнить трех турок, 
чтобы урезонить людей3. И все-таки 4 июня 
1915 г., из Байбурта отправился первый ка- 
оаван, за которым 8 июня последовал вто
рой, а за ним 14 июня третий. Всего было

выслано около трех тысяч человек. 11 июня 
Исмаил-ага, Ибрагим-бей и Пири Мехмед 
Неджати-бей приступили к разрушению мо
настырей Сурп Кристапор в Байбурте и Сурп 
Григор в Лесонке, предварительно подвер
гнув их ограблению. Конечно, прежде всего, 
они хотели завладеть монастырскими со
кровищами, но одновременно и запустить 
машину скорейшего уничтожения всех сле
дов тысячелетнего пребывания армян в этом 
регионе, особенно грандиозных архитектур
ных памятников раннего Средневековья.

Как свидетельствует Мкртич Мурадян, 
находившийся в одном из конвоев, вышед
ших из Байбурта в первой половине июня, 
они шли по дороге, ведущей из Эрзинджана 
в Арабкир по мосту через Кемахское ущелье, 
пока не добрались до Гюмушмадена. Там 
курдские чете начали методично вырезать 
депортированных. Нескольким женщинам и 
детям удалось бежать в село Хуликёй, рас
положенное между Арабкиром и Харпутом, 
откуда курдские ага перевезли их в Дерсим. 
Таким образом спаслись человек восемьде
сят. В конце концов, они нашли убежище в 
Эрзинджане после захвата города русскими 
войсками4.

Кегварт Лусигян, возможно, шедшая в 
одном караване с Мурадяном, рассказыва
ет, что в двух часах пути от Байбурта мужчин 
из их группы отделили от остальных и убили. 
В Плуре на караван напали курдские чете, 
которые перерезали горло последним муж
чинам из их группы Акопу Агабабяну, Закару 
Шейраняну и брату Кегварт Карапету Луси- 
гяну. Затем чете ограбили депортирован
ных и увезли несколько молодых женщин. 
В Кемахе женщин, девушек и детей собрали 
в отдельную группу и раздаривали туркам, 
специально приехавшим для этого из Эр
зинджана. Отобрали четыреста женщин и 
девушек, но некоторым удалось броситься в 
воды Евфрата. По словам Лусигян, прибли
зительно триста женщин из Эрзурума «выда
ли замуж» за офицеров в Эрзинджане, и еще 
двести стали «женами» правительственных

должность мутесарифа Арганы и — позже — Урфы, где «он совершил ужасные преступления по отношению 
< пятнадцати-двадцати тысячам армянских беженцев из различных регионов; он получал повышение после 
совершения каждого преступления, как доказано неопровержимыми документами».

1 SHAT, Service Historique de la Marine, Service de Renseignements de la Marine, Turquie, 1BB7 231, doc. №. 
258, Constantinople, 7 f6vrier 1919. P. 1 du rapport sur Les Responsables des massacres de Bayburt.

2 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, IS 322, 325, P  336-337.
3 BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 11, Bayburt, f  1, свидетельство Мкртича Мурадяна,
4 BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 11, Bayburt, ff. 1v"-3, свидетельство Мкртича Мурадяна.



чиновников. Сама она «принадлежала» од- неподалеку от Кемахского ущелья утопил/ 
ному кади по имени Шакир1. 2833 детей из казы Байбурт2, вышедших из

По-видимому, на этом участке Евфрата возраста, пригодного для «усыновления».

Каза Хыныс/Хнус

В двадцати пяти армянских селах казы 
Хыныс/Хнус, которая располагалась на изо
лированной территории в южной части сан
джака Эрзурум, проживало 21 382 челове
ка3. Жители этих селений избежали судьбы 
других армянских мест региона: они были 
убиты на своей исконной земле. Как и в дру
гих местах, операции начались с ареста эли
ты. ВХнусе, административном центре казы, 
был сформирован комитет по депортации 
под руководством Шейха Саида, в который 
входили Нусредцин-эфенди, Хаджи Иса, Фе- 
хим-эфенди, Шюкрю Махмуд Ага-оглу и Эгид 
Юзуф Ага-оглу. Этот комитет набрал чете из 
местного турецкого населения и выступил с 
публичным заявлением об угрозе исламу со 
стороны армян, которые якобы готовятся к 
«воссоединению со своими русскими бра
тьями для уничтожения мусульман»4. Первые 
погромы в казе были проведены в апреле, 
когда командир отряда чете Ходжа Хамди- 
бей повел своих людей, расквартированных 
в армянском селе Гопал на востоке казы, в 
атаку на два соседних населенных пункта 
Карачобан (с населением 2571 чел.) и Гё- 
вендук/Геовендуг (с населением 1556 чел.). 
Чете убили многих крестьян, похитили мо
лодых женщин и ограбили села5. Каймакам 
Хнуса Тахир-бей оказался не менее рьяным 
исполнителем, когда дело дошло до лик
видации армянских крестьян. Именно он 
принял на себя командование шестью или 
семью сотнями чете, набранных комитетом 
по депортации. В этих отдаленных сельских 
горных районах тюркская идеология стам
бульской знати была менее влиятельной, 
чем османский ислам, поэтому для мобили
зации местных сил прибегали именно к не

му. Тахир являл собой классический пример 
правительственного служащего среднегс 
уровня с начальным образованием, питав
шего глубокую ненависть к много о себе воз
омнившим армянам, пытавшимся дать сво
им детям приличное образование и сделать 
общественную жизнь хоть немного менее 
грубой. Точно следуя стратегии, выработан
ной «Специальной организацией», каймака1-1 
начал преследовать слабейших. Первым,' 
жертвами начатой 1 июня 1915 г.6, «депор
тации» стали жители Карачобана или тоге 
что от него осталось. Их согнали в проби
тые тающими снегами щели Чагского уще
лья, где перерезали горло. В тот же день тс 
же самое проделали с жителями соседнегс 
села Геовендуг. После этого чете напали на 
села Бурназ/Пурнак (население 449 чел.) v 
Каракёпрю (население 1161 чел.), жители 
которых были заколоты и забиты до смерт.- 
в отдаленных местах7.

Задачу по уничтожению оставшегося на
селения поручили курдскому командир, 
отряда чете Фейзулле, который начал про
водить кампанию в селе Херт (население 
408 чел.), после чего напал на село Хозг. 
(население 1770 чел.), которым управля.- 
курд по имени Моро. Сначала Фейзулла и егс 
чете убили мужчин, а затем начали вырезат: 
женщин и детей, оставляя «самых красивых 
для себя». Жителей села Еникёй (населе
ние 451 чел.) вырезали в курдской дереЕ- 
не Бурхана, куда их позвали соседи, чтобь 
спрятать. Некоторые жители села Чевирме 
(население 1361 чел.) нашли свою смерть = 
селе Кизмуса, в то время как остальных ис
требили банды Фейзуллы. Самая мучитель
ная смерть выпала на долю жителей Эльбиса

1 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, О 343-344 (en francais), dos. № 101, Le recit navrant d ’une 
survivante й Bayburt.

2 Krieger. Op. cit. P. 10.
3 K6vorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 434-435.
4 BNu/ Fonds Andonian, P.j.1/3, liasse 59, Erzerum, свидетельство Вагана Миракенца, «Как были истребле

ны хнусцы», Константинополь, 1919. С. 1 (наарм. яз.).
5 Там же. С. 2.
6 Kaiser Н. Op. cit. Р. 138, цитирует немецкие консульские источники.
7 BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 59, Erzerum, свидетельство Вагана Миракенца. P. 2.



население 608 чел.): их «защитник» Шюкрю- 
5ей сжег их заживо в сарае1.

В первые дни мая отряды Фейзуллы напа
ли на села Агджамелик (население 318 чел.), 
1азкиг (население 876 чел.), а затем Шаба- 
длн (население 391 чел.), Маруф (население 
338 чел.) и Думан (население 398 чел.). Все 
*_ители этих сел были убиты.

Армян села Яхья (население 305 чел.) 
. ничтожил сформированный в этом же се- 

гарнизон. Села Хырымкая (население 
-25 чел.), Салвори (население 245 чел.), 
Лорухан и Гопал (население 1375 чел.) бы- 
-л стерты с лица земли солдатами под ко
мандованием Хаджи Хамди. Благодаря сви

детельствам трех человек нам известно, 
что семьдесят пять мужчин (в т.ч. Израэль 
Зарксян, Тигран Авдалян, Тико Геворгян и 
Зго Баригян) из Гопала, села с большим по- 
*оловьем скота, арестовали и расстреляли 
зо время наступления русских войск в кон- 
_е апреля 1915 г. и что остальных жителей

уничтожили расквартированные в этом се
ле солдаты. Нескольким людям удалось бе
жать к русским, а одного мальчика, Арутюна 
Серобяна, усыновили и обратили в ислам
курды2.

Вероятно, депортации подверглись толь
ко жители сел Сарлу (население 540 чел.) и 
Мезхенгерд (население 75 чел.), располо
женных недалеко от Хнуса, которых увели в 
неизвестном направлении3. Жители послед
него, подвергшегося нападению села Хара- 
миг (население 898 чел.), мужественно отби
вали атаки чете, под командованием Акопа 
Харпертси, врачевателя (хекимаЛ практику
ющего традиционную народную медицину. 
Жители Харамига продержались две недели, 
пока у них не кончились боеприпасы. Они на
несли курдам тяжелые потери.

Нескольких стариков и детей, пережив
ших эту бойню и оставшихся бродить по де
ревням, собрали в одну группу и через не
сколько недель депортировали4.

Каза Дерджан/Мамахатун

Накануне войны по обе стороны южной 
дороги Эрзурум—Эрзинджан располагалась 
ю рок одна армянская деревня5. Они вхо
дили в казу Дерджан/Мамахатун, и общее 
юмянское население составляло 11 690 че
ловек. Депортация жителей из этих сел на- 
-апась 30 и 31 мая. Ею руководил депутат 
-арламента от Кемаха Халет-бей, сын быв- 
_его вали Эрзурума Сагара-заде, который 
:зазу после объявления общей мобилиза
ции сформировал отряды чете из мусуль- 
'ан Кемаха и Эрзинджана6. Эти банды под

командованием главы рода Балабана Гюло- 
ага были переданы в совместное подчине
ние мутесарифу Эрзинджана Мемдух-бею и 
каймакаму Дерджана Аслану Хафизу7.

По свидетельствам очевидцев, мужчин 
убивали на месте или в пятнадцати милях 
к югу в Готер/Готир Кёпрю, где их поджи
дал отряд под командованием Гюло-ага. 
Там у них отбирали принадлежащие им 
вещи, перерезали горло и бросали в Ев
фрат8. Оставшиеся в живых свидетели из 
сел Пулк (население 778 чел.)9, Пакарий

1 Ibid. р. 5.
2 BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 59, Erzerum, f  74, свидетельство LLlapo Назаряна, f  75, свидетель- 

гтво Симона Мекхитаряна, f" 75v', Арутюн Серовпян из Гопала. Несколько жителей Ашхалу, турецкой дерев-
спасли себе жизнь благодаря переходу в ислам в Серинчеке: BNu/Fonds Andonian A. P.J.1/3, liasse 59, 

Erzerum, f  76, свидетельство Аршага Дердеряна из Ашхалу.
3 Ibid.
4 Ibid. P. 6.
5 Kevorkian & Paboudjian. Op, cit. Pp. 437-438. Некоторые из мужчин этих сел иммигрировали в Румынию и 

Болгарию; меньшее число поселилось в Соединенных Штатах: BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 15, Tercan, 
f .  1-3, свидетельство о положении в районе после прибытия русских.

6APC/PAJ, Bureau d’ information du Patriarcat, 4 588, Э 327-328 (en francais), Les exploits du depute de 
<emah Halet bey.

7 BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 15, Tercan, f  2v‘ .
8 Ibid; BNu/ BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 15, Tercan, f  10v’, свидетельство отца Амбарцума Арутю- 

-яна, сельского священника из Вартига (Терджан).
9 Ibid., Г 11.



(население 1060 чел.)1, Сарга/Сарикайя 
(население 695 чел.)2 и Пириз (население 
855 чел.)3 позднее утверждали, что некото

рых из переживших эти погромы погнала 
в Эрзинджан и убили на Кемахском пере
вале.

Каза Кыгы/Кгхы

Мобилизация и реквизиция в пятидесяти 
армянских селах казы Кыгы с общим армян
ским населением 19 859 человек4 проходила 
в достаточно спокойной обстановке, глав
ным образом, благодаря доброжелательно
му отношению каймакама. Однако в мае на 
его место назначили командира отряда чете 
из Особой организации Лазе Мидхат Мех- 
мед-бея5, который сформировал комитет 
по депортации. В составе комитета находи
лись: председатель местного клуба Иттихад 
Чина-заде Мустафа, уроженец Карса Мех- 
мед-заде Хилми, помощник каймакама Хус- 
ни Исмаил Чавус-заде Шакир, муфтий Хад
жи Ахмед-заде Мюдад и Давуд-заде Хафиз. 
В убийствах высланных из Кыгы принимали 
участие главари отрядов чете Зейнел-за- 
де Хасан; Эрзрумли Ёмер; Шейх-заде Не- 
джибет и его сыновья Хафиз, Тевфик, Риза, 
Бейти и Махмуд, а также Деде и Али Хамди 
Абид-оглу из Оснага, Исмаил Хюсейн, Ах
мед-оглу из Хогаса, глава (мюдир) волости 
(нахие) Чилхидер Осман-бей, Фазил-бей из 
Орора, Джемал-бей из Тармана, Караман 
Эфенди, Улаш-заде Мустафа и Иззет-ага из 
Кармруга. Здесь также зверствовали уроже
нец Башкёй Зийя-бег и Адыл Гюзель-заде 
Шериф, принимавшие участие в погромах 
депортированных из Эрзурума6.

8 июня 1915 г., новый каймакам Лазе 
Мидхат Мехмед-бей вызвал предстоятеля 
Гегама Тивекеляна и еще двадцать пять из
вестных людей и зачитал им приказ о де
портации армян из зоны боевых действий.

Он заверил присутствующих в обеспечении 
безопасности высылаемых армян. Муэдзин 
помог распространить этот приказ, доба
вив, что депортация армян начнется через 
три дня. Было также велено собрать в церкв,' 
запасы продовольствия. Одновременно был 
отдан приказ расквартировать в Кыгы, ад
министративном центре казы, за счет армян 
батальон из Диарбекира7.

За несколько дней до объявления при
каза о депортации обстановка в селах казы 
была очень напряженной, так как власти на
правили туда чете для сбора у жителей их 
оружия под угрозой расстрела за неподчи
нение. Однако армяне предъявили им только 
свои охотничьи ружья, а остальное оружие 
спрятали в полях. Оставшиеся в селе моло
дые люди собирались защищаться, но пред
стоятель Кыгы уговорил их этого не делать 
Каймакам послал в село адвоката по имен,’ 
Торос Садгигян для изучения ситуации, но 
тот был убит Зейнел-заде Гасаном8 в селе 
Сергевил.

По словам очевидца этих событий Вага
на Постояна, уроженца села Хупс, курдски,'* 
главарь боевиков из Дерсима Хиде Ибиз на
пал 3 июня 1915 г. на село Акраг (население 
350 чел.), подверг его разграблению и убил 
нескольких человек. 5 июня под тем же пред
логом поиска оружия аналогичные зверства 
были совершены в смешанных селах Хубел 
(население 200 чел.), Карикёй/Хасгерд (на
селение 122 чел.) и Холхол/Кулкум (населе
ние 53 человека). 6 июня бандиты напали на

1 Ibid., f" 12v", свидетельство Вардана Аветисяна из Пакариджа.
2 Ibid., Г 13, свидетельство Ованеса Расяна из Саржи.
3 Ibid., Г 13, свидетельство Ованеса Гозегхяна из Пириза.
4 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 435-437.
5 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, P  334, dossier № 35, rapport sur Les ёуёпете^в de Keg- 

depuis la mobilisation jusqu’a la deportation; Тер-Егиаян 3. Указ. соч. С. 180. Автор цитирует свидетельстве 
г-жи Агассер, жены директора армянских школ региона.

6 BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 61, Kigi, f  16v'-17, свидетельство Вагана Постояна; APC/PAJ, Bureau 
d ’information du Patriarcat, Э 321, ответственные за регион Кгхи.

7 BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 61, f  16v’ , Kigi, свидетельство Вагана Постояна; APC/PAJ, Bureau 
d ’information du Patriarcat, P 334, dossier № 35, rapport sur Les 6v£nements de Keghi depuis la mobilisatior 
jusqu’S la d6portation; Тер-Егиаян 3. Указ. соч. С. 180.

8 BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 61, ff. 2-4, Kigi, свидетельство Вагана Постояна.



зело Сергевил (население 658 чел.) и нахо
дящийся в нем средневековый монастырь 
Сурп Пргидж, в результате чего были казне
ны три четверти населения села. 7 июня та 
<е участь постигла село Хердиг/Хердиф (на
селение 700 чел.)1.

Однако когда банды чете в шесть часов 
.тра 7 июня 1915 г. ворвались в деревню 
Хупс/Чанакджи (население 1216 чел.), кре
стьяне, организованные в шесть групп са
мообороны, встретили их ружейным огнем. 
Этими группами руководили Сурен Постоян, 
Месроп Матосян, ОванесХотеян, Манук Эле- 
сигян, Багдасар Тер-Карапетян, Еразайыг 
Холхолтси и Закар Постоян. После двух дней 
непрерывных боев, которые стоили жизни 
сорока курдским чете и одному армянскому 
<рестьянину (Киракосу Багдигяну), жители 
села приняли решение прорываться через 
линию фронта, что им удалось. Однако их 
зсе-таки убили за селом в помещении мель
ницы, откуда они отстреливались до послед
него патрона2.

В первые дни июня аресты прошли и по 
другим селам казы. Среди арестованных 
з Дзирмаке были: Мелкон Алоян, Карапет 
'тджавушьян, Ованес Калайян и Григор Ма- 
гоян и в Тармане — Саркис Эндроян, Саркис 
Саркесян, Арсен Варжапетян, Мамбре Пар- 
тизпанян и другие. Этих мужчин заковали в 
^епи и переправили в город Кыгы, где казни
ли отсечением головы3. В конце концов, го- 
оод и оставшиеся села в казе были окружены 
иррегулярными войсками. По свидетельству 
Вагана Постояна, первые операции, прове
денные чете из Специальной организации в 
селах вокруг Кыгы, привели к гибели тысячи 
пятисот человек4.

10 июня 1915 г. власти арестовали глав 
влиятельных семейств города5. Их опре
делили в первый караван, насчитывавший 
тысячу двести человек, который в сопрово
ждении архиепископа Тивекеляна вышел

11 июня из Кыгы в южном направлении. 
13 июня караван добрался до Тепе в Дели 
Мизи по дороге на Балу. Архиепископа и не
скольких влиятельных людей, включая Смба- 
та Мушегяна, Андраника Есаяна, директора 
городских армянских школ Агасера, а также 
Ованеса Погосяна, Овакима и Акопа Ова- 
нисянов, Тирана, Армена Срабяна, Степана 
Куркияна, Ваграма Котана, Есайи Есайяна, 
Вагана и Саркиса Думанянов, Аветиса и Ге
гама Каджберуни, Арутюна Ойнояна, Гевор
га Тджеогуряна и Сенекерима Харпертси, 
отделили от остального каравана якобы для 
встречи с только что прибывшим председа
телем комитета по депортации каймакамом 
Кыгы. Акоп Ованесян был первым, кого под
вергли пыткам. Затем Исмаил Чавус-заде 
убил его выстрелом в голову и проделал 
то же самое с остальными арестованны
ми, включая предстоятеля и юношей из сел 
Тджан/Чанет и Джанакьи/Чанакджи6.

Депортированные из первого конвоя ни
чего не знали о судьбе пропавших известных 
людей. На следующий день они продолжи
ли свой путь и как только подошли в мосту в 
Балу, мужчин отделили от каравана, согнали 
на берег Евфрата и уничтожили, после чего 
разграбили весь караван. Все следующие 
караваны также шли через это место, где в 
течение нескольких последующих дней бы
ло убито более половины всех высланных из 
Кыгы7.

По свидетельству шедшей в обозе жен
щины госпожи Агасер, многие женщины пры
гали в реку с моста Балу, предпочитая уто
нуть, чем «лишиться чести». Таким образом, 
из тысячи двухсот человек, отправившихся в 
путь с первым караваном, осталось прибли
зительно от двухсот до двухсот пятидесяти 
человек. Эти выжившие в переходе люди на
прасно искали возможности остаться в Балу. 
Их отправили в Харпут, куда они добрались 
через двадцать один день, оборванные и

1 Ibid., f  64 r’ -v’ , ff. 72v’-73v\ свидетельство Саркиса Арсигяна, которое гласит, что Исмаил-ага, местный 
курдский бек, предложил жителям деревни прийти в его деревню, чтобы он мог защитить их, но потом пере
дал их чете.

2 Ibid., Г 65 r‘ -v \
3 BNu/ Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 61, f  16r"-v'; еще одно свидетельство посвящено резне в селе Лиг, 

12 июня 1915 г.: BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 61, Kigi, ff. 68v"-70v'.
4 BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 61, f  66v”, Kigi, свидетельство Вагана Постояна.
5 BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 61, ff. 2-4, Kigi, свидетельство Вагана Постояна.
6 Ibid., f* 16, 66v‘ ; Тер-Егиаян 3. Указ. соч. С. 181.
7 Ibid.; APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, P  334 (en francais), № 35, rapport sur Les 6venements de 

<eghi depuis la mobilisation jusqu’ci la d6portation.



голодные. Всех уцелевших отправляли в на
правлении Диарбекира и Алеппо, но госпо
же Агасер и еще четырем женщинам уда
лось остаться в Харпуте, так как ей повезло 
найти работу смотрительницы в турецком 
сиротском приюте, организованном Итти- 
хадом для «воспитания» армянских детей в 
духе тюркизма. Под присмотром армянских 
женщин в приюте оставили семьсот сирот. 
Однако очень скоро каймакам пришел к за
ключению, что они «воспитывают врагов», и 
приказал закрыть заведение. Как свидетель
ствует госпожа Агасер, он отправил детей в 
Малатью, где их бросили в воды Евфрата1.

Во втором конвое, вышедшем из Кыгы
11 июня, было две тысячи крестьян, из них 
семьсот мужчин. Людей собрали из двенад
цати разных мест в западной части района.
15 июня они под присмотром всем извест
ного члена комитета по депортации города 
Кыгы Мехмет-заде Хилми прибыли в местеч
ко под названием Дабалу недалеко от Балу2. 
Над этой группой издевались и грабили ее 
еще более жестоко, чем первый караван. 
Люди, практически нагие, были в ужасаю
щем состоянии. На окраине Дабалу недале
ко от моста в Балу отряды чете убили муж
чин, а затем позволили местному населению 
близко подойти к лагерю3.

Третий конвой, вышедший 12 июня, со
стоял из жителей других сел и самого горо
да. В трех часах пути от Балу чете, конвои
рующие ссыльных, отобрали у них три или 
четыре тысячи турецких лир. На следующий 
день караван попал под сильный артилле
рийский обстрел. Тогда чете напали на него 
с ножами и похитили молодых женщин. Это 
был первый случай в этом регионе, когда 
женщинам вспороли животы, потому что уз
нали, что некоторые из них во время обыска

проглотили свои золотые монеты. 16 ию
ня тех, кто уцелел после резни (приблизи
тельно одна четверть), объединили в Балу с 
оставшимися в живых из двух предыдущих 
караванов. 18 июня их всех погнали по доро
ге, ведущей на юг4.

13 июня под командованием главаря че
те Карамана Улаш-заде Мустафы, урожен
ца Кармруга, в путь отправился четвертый 
конвой (последний из Кыгы), состоящий из 
правительственных служащих и коммерсан
тов. Его направили прямо в Харпут. К вечеру 
13 июня в городе осталось не более десятка 
мастеровых и других необходимых для го
рода людей, в частности — городской врач 
д-р Меликян и служащий городского управ
ления здравоохранения Баркев Ненежан5.

Последний конвой, сформированный из 
жителей тридцати пяти населенных пунктов, 
в том числе из Темрана, Орора и Арека, от
правился 16 июня 1915 г., Первый раз на 
него напали и ограбили в местечке под на
званием Сарпичай Акпунарской казы. Напа
дение было совершено под командованием 
мюдира волости Чилхедер Осман-бея, при
казавшего своим курдским чете уничтожать 
ссыльных. Последовала стрельба, в резуль
тате которой погибли отец и дядя Саркися
на6. Позднее он вспоминал о наступлении 
невообразимой паники среди ссыльных, ко
торые стали разбегаться в разные стороны. 
Ночью чете обыскали трупы и прикончили 
раненых. Конвоиры, угрожая расправой жи
телям близлежащей курдской деревни, ко
торые укрыли женщин и детей, вернули по
следних в караван и погнали их по дороге в 
Балу. Как и в предыдущих случаях, караван 
остановился на привал в окрестностях го
рода недалеко от села Дабалу, которое бы
ло усеяно трупами. Церковь была сожжена,

1 Тер-Егиаян 3. Указ. соч. С. 181; APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, P 334 (en francais), № 35, 
rapport sur Les evenements de Keghi depuis la mobilisation jusqu’a la deportation, указывает, что число сирот 
составило 400 чел.

2 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, 1 351-356, свидетельство о массовых убийствах в Эрзуруме 
(на англ. яз.).

3 Ibid; BNu/ Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 61, ff. 2-4, KiQi, свидетельство Вагана Постояна.
4 Ibid; APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, t  351-356, свидетельство на английском о массовых 

убийствах в Эрзуруме (на англ. яз.).
5 BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 61, ff. 2-4, 16v", KiQi, свидетельство Вагана Постояна; APC/PAJ. 

Bureau d ’information du Patriarcat, 1 351-356, свидетельство на английском о массовых убийствах в Эрзуру
ме: Трое мужчин, Мигран Варданян, Саркис Григорян и Абраам Симонян смогли бежать в лес Дарман, где 
они жили в пещере в течение четырех месяцев (на англ. яз.).

6 BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 61, Kigi, ff. 46-49, история Ованеса Саркисяна из Темрана; APC/PAJ, 
Bureau d ’ information du Patriarcat, 1 351-356, свидетельство о массовых убийствах в Эрзуруме (на англ. яз.).



а дома разграблены. Людей из каравана 
рубили топорами и сбрасывали в Евфрат. 
Наш свидетель во время своего отчаянного 
бегства в Дерсим, казавшийся единствен
ным местом, где беглецы могли найти убе
жище, видел рабочих, разрушающих церкви 
и кладбища. Курд, который некоторое время 
был его попутчиком, объяснил, что приказы 
о разрушении церквей отдавало правитель
ство, «чтобы не осталось даже следов, что 
когда-то на этом месте были армянские по
селения»1.

20 июня 1915 г. приблизительно две ты
сячи пятьсот человек из последних конвоев, 
среди которых прятались триста пятьдесят 
переодетых в женскую одежду мужчин, бы
ли отправлены в южном направлении к пе
чально известному мосту Балу. Через три 
дня пути они добрались до места в трех 
милях от Аргана Маден, где после прове
дения тщательного досмотра были зареза
ны последние мужчины, а молодых женщин 
продали местному населению2. Последние 
ссыльные добрались до Диарбекира после 
пятидесятидневного перехода. Их оставили 
под стражей за городскими стенами, где их 
посетили вали д-р Мехмед Решид и местные 
сановники, отобравшие себе несколько мо

лодых женщин. Когда подконвойные, лишен
ные в пути своей одежды, дошли до Мадена, 
сирийские христиане одели их, накормили 
и разместили в полусгоревших домах, под
валы которых были доверху заполнены обго
ревшими трупами. Еще через двадцать дней 
пути караван прибыл в Рас уль-Айн, где чер
кесы расправились с последним в этой груп
пе мужчиной3.

Из всех отправленных из Кыгы разными 
конвоями армян до Рас уль-Айна добрались 
примерно три тысячи человек. Через месяц 
их уже осталось не более семисот, осталь
ных унесли голод и тиф. Четыреста чело
век отправили по железной дороге в Хама и 
Хомс, а триста других в Дер-Зор, где в конце 
1916г. еще оставались в живых от пятнадца
ти до двадцати человек4.

По свидетельству Вагана Постояна, пол
торы тысячи человек были уничтожены в 
селах еще до начала депортации, а после 
прихода в регион русских войск из мусуль
манского плена были вызволены четыре
ста шестьдесят одна женщина и ребенок5. 
Людей вырезали в Джан/Чане (3000 чел.), 
Тепе (2500 чел.), на мосту перед Балу 
(10 000 чел.) и в Касрмадене недалеко от 
Харпута ( 13 000 чел. )6.

Депортация из казы Киским-Ходорджур

Армянское население Кискимской казы, 
в которой располагались тринадцать сел Хо- 
дорджура, составляло 8136 человек, боль
шинство из которых были католиками7. При
годный для разведения овец горный район 
Киским был одной из самых изолированных 
каз Эрзурумского вилайета. Жители Ходор- 
джура были зажиточными и миролюбивыми. 
После объявления всеобщей мобилизации 
они решили вместо службы в османской 
армии заплатить выкуп за себя и работаю
щих за границей эмигрантов, выходцев из 
этой местности. Кроме того, начиная с кон

ца августа 1914 г., они принимали на постой 
и кормили несколько османских дивизий и 
лишь выразили слабый (и безрезультатный) 
протест, когда армия реквизировала у них 
всех лошадей и мулов, В декабре 1914 г. 
в небольшой городок Гармирк нагрянули 
около тридцати чете, которые ограбили и 
избили его жителей, требуя от них выпла
ты налога в триста турецких лир. Но такое 
поведение, в конце концов, было обычным 
явлением. Более пугающими стали обыски 
домов в поисках оружия, проведенные жан
дармами в феврале 1915 г., особенно по-

1 BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 61, Kigi, ff. 46-49, история Ованеса Саркисяна.
2 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, 1 351-356, свидетельство о массовых убийствах в Эрзуруме 

(на англ. яз.).
3 Ibid.
4 Ibid.
6 BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 61, Kigi, ff. 67v'-68, список деревень, с количеством пострадавших и 

выживших в каждой.
6 Ibid., Г 66v".
7 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 446-447.



тому, что они сопровождались пытками и 
арестами влиятельных людей, например, в 
Мохрагуде (Арутюн Дзаригян) и Ходорджуре 
(Иосиф Мамулян)1.

Поскольку большинство армян в Ходор
джуре были католиками, они до сего времени 
пользовались покровительством француз
ских и австро-венгерских дипломатов По
этому, когда они получили приказ о депор
тации, они, скорее всего, понадеялись на за
щиту посла Австро-Венгрии. Интересно, что 
переговоры, которые по просьбе австрийско
го посла вел в Эрзуруме немецкий вице-кон
сул, несмотря на то, что они тянулись с июня 
по сентябрь 1915 г., закончились спасением 
всего не более десяти армянских сестер Не
порочного Зачатия и нескольких монахов- 
мхитаристов2. Других католиков Ходорджура 
не пощадили. Совсем наоборот, в мае 1915 г. 
местные власти арестовали двадцать семь 
священников, получивших образование в Ри
ме или семинарии Сен-Сюльпис в Париже, в 
том числе предстоятеля Арутюна Туршяна, а 
также около тридцати школьных учителей3. 
В конце мая каймакам Неджати-бей созвал 
известных людей Ходорджура и объявил им
о депортации, добавив, что они лишаются 
права распродавать свое имущество. Тем не 
менее кое-кто из местных авторитетов пред
ложили армянам доверить им свое имуще
ство до возвращения. Среди главных орга
низаторов депортации и грабежа армянского 
населения, кроме Неджати, можно назвать и 
других местных сановников, таких как Апи- 
бег, Сахуз-оглу Дурсун, Кюрд-оглу Махмуд и 
Ёмер-заде Мехмед4.

Армян Ходорджура ссылали пятью конво
ями. Два первых конвоя были отправлены в 
начале июня. В первый входили триста се
мей из ходорджурских сел общим количе
ством 3740 человек. Во втором было двести 
семей (около 1500 чел.), почти все из Кудра- 
шена и Кискима. Их вырезали между селени
ем Касаба и Эрзинджаном5.

Третий конвой, состоящий из жителей 
Гармирка (население 600 чел.) и Хидгантса, 
отправился 8 июня 1915 г., Вскоре его со
единили со вторым караваном из Эрзурума, 
и он разделил его судьбу. 22 декабря 1918г.. 
в Алеппо зарегистрировали всего двадцать 
человек, оставшихся в живых после перехо
да через Байбурт, Эрзинджан, Кемах, Эгин. 
Малатью, Арабкир, Самсад, Сурудж, Раффу. 
Биреджик и Урфу6.

Четвертый конвой, состоящий из жителей 
сел Мохргуд (население 350 чел.), Коткан, 
Атик, Грман, Суник, Гахмухуд, Кегуд, Жияроз/ 
Жиябаг, Гисаг, Миджин Таг и Хантатсор, до
шел до Самсада почти таким же маршрутом, 
как и третий конвой. Он был истреблен на бе
регах Евфрата между Гантата и Гаванлугом 
регулярными войсками и чете под командо
ванием Самсадли Хаджи Шейх Ичко7.

Пятый и последний конвой состоял всего 
из нескольких ссыльных, оставшихся жите
лей сел, уже опустошенных четвертым конво
ем, главным образом, из стариков и инвали
дов. Их вырезали в Пошине Северекли Ахмед 
Чавуш и его чете по приказу мутесарифа Се- 
верека. Восьмерым из этого конвоя удалось 
выжить. Из всех армянских поселений этой 
казы остались в живых около ста человек8.

Депортация из санджака Эрзинджан

В санджак Эрзинджан входили шесть- роль в качестве транзитной зоны для кон-
десят шесть армянских сел с населением воев с депортированными, покидающих ви-
37 612 человек. Он не был густонаселен- лайет, а Кемахское ущелье служило «полем
ным, но зато, как мы видели, играл важную смерти». Главными организаторами массо-

’ BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 24, f* 11r"-v‘ , свидетельство, составленное комитетом no депортации 
района Дайк, Constantinople, aout 1919.

2 Kaiser Н. Op. cit. Pp. 145-146.
3 BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 24, Khodorchur, свидетельство, составленное комитетом по депор

тации района Дайк, Constantinople, aout 1919, f  12.
4 Ibid., f" 12v'-13v'.
5 Ibid., f  15v'.
6 Ibid.
7 Ibid.; c m . Raffaelle Gianighian, Khodorciur, Venise, 1992. Pp. 51-69. Автор из села Гисаг/Кисак был в этом 

конвое.
8 Ibid., Г 16. Среди выживших было и 1540 человек изХодорчура, которые работали на Кавказе до войны.



зой расправы здесь были мутесариф сан
джака Мемдух-бей и депутат парламента от 
Кемаха Халет-бей. Им активно помогали ко
мандир жандармерии Эрзинджана Мухтар- 
5ей, секретарь мутесарифа Меджид-бей и 
командиры отрядов чете из Специальной 
организации Зийя-бег, Адыл Гюзель-за- 
де Шериф, Назыф-бей, племянник Назыфа 
Мазхар-бей, Эчзаджи Мехмед, двоюрод
ный брат Халет-бея Кюрд Арслан-бей и Ке
маль Ванлы-бей1. В письменных показаниях, 
представленных комиссии Мазхара, генерал 
Зехиб-паша, сменивший Махмуда Камиля 
на посту командующего 3-й армией, заявил, 
что офицеры жандармерии получили приказ
о депортации армян от «Мемдух-бея, быв
шего мутесарифа Эрзинджана» и что «люди, 
совершавшие убийства, получили инструк- 
_ии от д-ра Бехаеддина Шакир-бея»2.

И общая мобилизация, и реквизиции про
водились в этом санджаке с особой жестоко
стью. По свидетельству одной из жительниц, 
когда реквизиции проводились в ее селе, 
в котором проживали триста армянских и 
пятьдесят турецких семей, «было ясно, что 
у турок почти ничего не забирали»3. Как и в 
других местах, в апреле 1915 г. здесь край- 
-е  жестоко выполнялись приказы о сборе 
оружия. Операции сопровождались пытка
ми, избиениями и арестами. Ни одно из сел 
Эрзинджанской равнины не избежало этих 
операций4.

В воскресенье 16 мая в соборе Эрзин
джана совершили последнее богослужение. 
Отец Месроб сообщил людям о том, что 
-равительство приняло решение о депорта
ции и что шестнадцать самых влиятельных 
семейств должны отправиться в Конью. Во

вторник 18 мая были высланы семьи Тер- 
Серян, Папазян, Бойитян, Сусигян и другие.
21 мая за ними последовали еще шестьде
сят семей, фамилии которых занесены в 
списки, составленные местными властями. 
Через несколько дней армянский епископ 
Эрзинджана получил телеграмму из Эгина, 
сообщавшую о благополучном прибытии 
этих семей на место5. Власти Эрзинджана 
реквизировали и закрыли три из четырех 
городских церквей, оставив армянам толь
ко собор Сурп Пргидж6. По свидетельству 
Гурдена Кесеряна, армянский квартал Эр
зинджана был повергнут в настоящий хаос. 
Школы и церкви систематически подвер
гались грабежу7. За неделю до депортации 
армян из Эрзинджана Халет-бей приказал 
арестовать самых авторитетных людей горо
да, среди которых были Григор Джаян и Аб- 
гар Ташьян. Вскоре после ареста их убили в 
Кемахе и Санса Дере8.

Вечером 23 мая мутесариф казы Мем- 
дух прибыл в Эрзинджанскую равнину во 
главе отряда вооруженных жандармов, че
те и турецких крестьян из окрестных сел 
общей численностью около двенадцати 
тысяч человек, которые окружили села и 
монастыри. Нескольким юношам удалось 
бежать в горы, но других мужчин на равни
не методично уничтожили в воскресенье 
23 мая и вторник 25 мая, а женщин и детей 
согнали на армянское кладбище Эрзинджа
на9. По словам очевидцев, проводившие 
эту операцию силы сначала осмотритель
но изолировали села друг от друга, а затем 
совершали на них внезапные нападения. 
Мужчин уничтожали небольшими группами. 
Их либо расстреливали, либо перерезали

1 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, h 221, P  322, ответственные за депортацию и резню в Эр- 
зинджане,

2 Выписка из показаний Вехиб-паши от 5 декабря 1918: «Takvim-i Vakayi», № 3540, 5 mai 1919. P. 7, col. 2et 
deposition complete de 12 pp. manuscrites: PAJ/APC, Bureau d ’information du Patriarcat, L 171-182.

3 BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 16, Erzincan, f" 83, свидетельство Геворга Мартиросяна из Мегуцига.
4 Ibid., f  83v'; BNu/ Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 16, Erzincan, ff. 19-20, свидетельство Гургена Кесеряна, 

_es deportations et massacres й Erzincan.
5 BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 16, Erzincan, ff. 85-86. Главный свидетель заявил, что позже он узнал, 

что власти разместили эту ложную информацию для того, чтобы успокоить местное население. Триста семей, 
которые согласились обратиться в другую веру, по идее, должны были быть освобождены от депортации.

6 Ibid., Г 88.
7 BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 16, Erzincan, f  28, свидетельство Гургена Кесеряна, ответственные 

за депортацию и резню в Эрзинджане.
8 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, Ч 588 (en anglais), Э 327-328 (en francais), The Exploits of an 

Deputy, Halet bey.
9 BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 16, Erzincan, ff. 83-84, свидетельство Геворга Мартиросяна из Ме

гуцига, 89v’-90.



им горло и сбрасывали в вырытые заранее 
ямы1.

После окончания этой операции власти 
начали во вторник 25 мая сгонять армян
ское население Эрзинджана на армянское 
кладбище Куйубаши, расположенное в пят
надцати минутах пути от города. К вечеру 
27 мая там под охраной чете было собрано 
все население города и близлежащих сел. 
Единственным исключением были извест
ные своей непокорностью армяне из окрест
ности Сурмен: их постигла особая судьба. 
Депортированных разбили на группы по 
прежнему месту проживания2. Жандармы 
и чете отделили от групп и убили мужчин от 
сорока до пятидесяти лет3. 28 мая под ру
ководством депутата парламента Халет-бея 
оставшихся людей погнали небольшими 
группами с часовым интервалом по дороге, 
ведущей в Кемах4. Это делалось для того, 
чтобы группы не видели друг друга. Кара
ван, в котором оказался один из уцелевших 
свидетелей, добрался до караван-сарая, 
принадлежавшего брату Халета Хаджи-бею. 
Там отряды чете были усилены курдами из 
семи сел района Джеферли. К каравану при
соединили ссыльных из сел Карни, Тортан и 
Комар. Позже на этот конвой, сопровождае
мый капитаном Мустафа-беем, напал отряд 
чете под командованием Демала Ванлы-бея, 
Кюрда Аслан-бея и двоюродного брата Хале
та Мазхар-бея, которые изъяли у депортиро
ванных крупные суммы денег и увели шесть 
самых красивых молодых женщин5. Ущелье, 
начинающееся на расстоянии трех часов пу
ти от города и простирающееся до Кемаха, 
что в восьми часах пути, стало могилой для 
ссыльных из Эрзинджана и с Эрзинджанской 
равнины, куда их сбросили убийцы. Только 
нескольким похищенным и помещенным в 
окрестные турецкие села женщинам удалось 
временно избежать смерти6.

Группы депортированных одну за другой 
сбрасывали в Кемахское ущелье, представ
лявшее в действительности цепь ущелий, 
простирающихся на расстояние четырех ча
сов ходьбы. Армян будто загнали в ловушку, 
из которой не было выхода: с одной стороны 
бурные воды Евфрата, а с другой — скалы 
горного хребта Себух. Когда депортирован
ные вошли в ущелье, чете под командовани
ем Джафера Мустафы-эфенди, в распоряже
нии которого были отряды Специальной ор
ганизации, отобрали у них принадлежавшие 
им вещи. В глубине ущелий были устроены 
настоящие бойни, в которых за один день 
было истреблено почти двадцать пять тысяч 
человек. Сотни женщин и детей, взявшись 
за руки, прыгали вместе вниз. Некоторым 
молодым женщинам даже удалось утащить 
за собой в воды Евфрата чете, пытавшихся 
их изнасиловать. Время от времени мясни
ки спускались вниз к реке, чтобы прикончить 
там на берегу раненых, не унесенных тече
нием7. Почти все конвои с ссыльными из Ис- 
пира, Хыныса, Эрзурума, Дерджана и Басена 
прошли через эти ущелья, ставшие одним из 
главных «полей смерти», устроенных чете из 
Специальной организации.

Совсем маленьких детей, по-видимому, 
постигла другая участь. Один призывник, 
выполнявший вместе со своим товарищем 
Карапетом Вардапетяном функции секрета
ря армейского капитана, заметил, что турки 
подбирали «брошенных» детей на улицах 
Эрзинджана и уводили к себе домой. На сле
дующий день тот же очевидец получил раз
решение покинуть свою казарму и сходить 
к себе домой в армянский квартал города. 
По пути он проходил мимо армянского го
родского парка, где было собрано порядка 
двухсот или трехсот детей от двух до четы
рех лет, которым не давали ни еды, ни питья, 
а некоторые уже были мертвы8. Аптекарь из

11bid., f  90V.
2 Ibid., ff. 31,91-92.
3 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, 4 588.
4 BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 16, Erzincan, ff. 31, 92.
5 APC/PAJ, Bureau d’information du Patriarcat, 4 588.
6 BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 16, Erzincan, ff. 32-34.
7 BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 16, Erzincan, ff. 93-94. Секретарь комиссии по здравоохранению 

центрального госпиталя 6-го армейского корпуса (Сивас) передает слова майора Рифат-бея, врача, который 
был свидетелем преступлений, совершенных в Кемахе: АРС/ PAJ, Bureau d’information du Patriarcat, 3 732, 
Faits et documents, № 36, Les atrocites de Kemah.

8 BNu/ Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 16, Erzincan, ff. 34-35, свидетельство Гургена Кесеряна, Les 
deportations et massacres & Erzincan.



Эрзурума Тигран Дердзакян, служивший в 
эрзинджанском гарнизоне, рассказал наше
му свидетелю, что 6-7-месячным младен
цам повезло меньше: их собирали по селам 
з мешки и бросали в Евфрат1. Всю неделю 
~осле массовой резни полицейские и жан
дармы выслеживали людей, прятавшихся 
з садах и полях Эрзинджанской равнины. 
3 одном из домов двое юношей приняли бой 
с сотней жандармов, убив семерых из них, 
прежде чем сами были сожжены заживо2.

В понедельник 14 июня в Эрзинджане 
зсе еще оставались восемьсот армян, ра
ботавших в армейских мастерских, распо
ложенных на окраине города. Еще сто пять
десят армян убирали улицы, и еще триста 
служили санитарами в военном госпитале. 
Они ничего не знали о судьбе своих семей. 
Других мужчин, арестованных еще до де
портации, по-прежнему гноили в тюрьмах. 
Им говорили, что депортированные пере
правлены в Мосул, где находятся в полной 
безопасности3. Именно в этот день 14 ию
ня Махмуд Камиль приказал запереть всех 
армянских призывников, работающих в 
госпиталях, военных мастерских и убороч
ных бригадах, в эрзинджанских казармах 
под охраной чете. Некоторых призывников 
оставили там, а других постепенно день за 
днем связывали в небольшие группы и уво
дили на восток к мосту у Джербелега, где 
расстреливали и бросали в заранее выры
тые ямы4.

Призывников из этой области, служив
ших в трудовых батальонах, уничтожали в 
двух разных местах. Приблизительно пять 
тысяч из них вырезали на равнине, лежащей 
на востоке недалеко от Эрзинджана, а их те
ла бросили в общие могилы5. Другую группу 
приблизительно такого же размера уничто
жили в Сансарском ущелье, расположенном 
в восьми часах пути к востоку от Эрзурума 
на границе казы Дерджан в начале горно
го перевала. По-видимому, там же нашли 
свою смерть пятнадцать тысяч стариков ви
лайета6.

По свидетельству призывника, пере
жившего резню, когда весной 1916 г. в этот 
район вошли русские войска, здесь в живых 
осталось лишь несколько десятков женщин, 
которых забрали в услужение жандармы и 
сановники, принявшие активное участие в 
погромах и получившие в результате разре
шение «жениться» на армянских женщинах7. 
Также уцелели около трехсот мастеровых, 
без которых нельзя было обойтись. Среди 
них были ювелир Аветис Куйумджян и семь 
членов его семьи и портной Ншан Булудян и 
шесть членов его семьи. Эти мужчины руко
водили казенными мастерскими. Еще в шта
те эзинджанского госпиталя осталось около 
пятидесяти врачей, среди которых были оф
тальмолог из Константинополя Саркис Серт- 
лян и д-р Микаэл Асланян из Харпута. Власти 
направили Асланяна в Харпут и Сивас как раз 
перед сдачей Эрзинджана русским8.

Депортация из каз Кемах, Рефахие/Гержанис, Куручай 
и Козичан

В начале июня нападению подверглись 
еще пятнадцать армянских городов и сел в 
<азе Кемах с общим населением 6396 чело
век9. Нападавшими отрядами чете, каждый 
из которых состоял приблизительно из двух
сот боевиков, командовали Армеданли Ис

маил, Эрзинганли Касаб Мемдух, Зийя Хасан 
Чавус-оглу и Бояглы Сефер, принимавшие 
участие и в массовых погромах в Дерджа- 
не, Кыгы и Эрзинджане. Жертв уничтожали 
прямо на месте. Но все-таки нескольким 
молодым армянам удалось пересечь линию

1 Ibid., f  37.
2 BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 16, Erzincan, ff. 38-39, свидетельство Гургена Кесеряна, Les 

deportations et massacres a Erzincan.
3 BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 16, Erzincan, f  95.
4 BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 16, Erzincan, ff. 38-39, свидетельство Гургена Кесеряна, Les 

deportations et massacres a Erzincan.
5 Ibid., ff. 39-40. Было семнадцать выживших.
6 BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 16, Erzincan, ff. 85-86, 91.
7 Ibid., f  68.
8 Ibid., ff. 63, 69, 94v‘.
9 №vorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 455-456.



фронта чете и бежать в Дерсим, как это сде
лали двести женщин из городка Кемах1

В казе Рефахие/Гержанис истребление 
армян началось 3 июня 1915 г. Чете окружи
ли три армянские деревни, Гержанис, Хоро- 
пель и Мелик Шериф, с общим населением 
1570 человек2, которых убили тут же на ме
сте3.

Жителей шести сел Куручаевской ка
зы с армянским населением 2989 человек 
(Большой Армдан, Малый Армдан, Апшда, 
Хасанова, Тугуд и Дантси) и шести городов 
и сел Козичанского района с армянским на
селением 4700 человек4 не стали вырезать 
в их селениях, а выслали из них. Большин

ство мужчин убили у моста Леджки (Леджки 
кёпрю), а женщинам и детям перерезали 
горло в окрестностях Аджем Дага под не
посредственным руководством Халет-бея. 
депутата парламента от Кемаха, а также его 
сообщников Шевки Аббас Оглу, Гусейна-ага 
из Гержаниса, Элиаса Оглу Мехмеда-ага и 
Гусейн-бея-заде Хасана. Шевки Аббас Оглу 
лично убил братьев Барсега и Маркара Авоя- 
нов и послал их головы мутесарифу Мемдуху 
в знак уважения5.

В конце мая в казе Пюлумур/Полормор 
(в деревнях Беркри, Герснуд и Дантсег) бы
ли уничтожены восемьсот шестьдесят два 
армянских жителя6.

Роль армии в массовом уничтожении армян и судьба 
призывников из Эрзурумского вилайета

Как мы уже отмечали, армянских при
зывников из восточных провинций, которых 
четко выделяли среди уроженцев других ви
лайетов, в первые месяцы войны приписали 
к боевым и транспортным частям. Сейчас 
нам следует остановиться на отношении к 
ним после депортации и массовых погромов 
населения, начавшихся в Эрзурумской об
ласти. Начнем с того, что их судьба находи
лась в руках главнокомандующего 3-й армии 
Махмуда Камиля, как и судьба гражданского 
населения, поскольку правительство офици
ально предоставило армии возможность ре
шать, насколько «срочным» было «переме
щение подозреваемых лиц» из зон военных 
действий в «тыл». До сих пор содержание 
войск османской армии, дислоцированных 
в Эрзурумском вилайете, главным образом 
лежало на армянском населении. Армяне 
расквартировывали их в своих селах (отсут
ствие казарм ни для кого не было секретом), 
кормили, обеспечивали рабочим скотом, 
подвозили провиант, предоставляли меди
цинскую помощь и снабжали продукцией, 
изготовленной их мастеровыми. Как отме
тил вали ЭрзурумаТахсин, «перемещением» 
армянского населения в тыл, а значит, и со

кращением этого источника материально
го обеспечения Махмуд Камиль рисковал е 

очень короткий срок сделать Третью армию 
небоеспособной. Иными словами, с чисто 
военной точки зрения, устранение граждан
ского армянского населения рассматрива
лось как чистейшее безумие. Что же касает
ся политической и идеологической стороны 
этого процесса, он полностью совпадал с 
целями Центрального комитета младотурок 
стремящихся к очистке восточных провин
ций от нетурецкого населения. Вместе с тем 
можно ли хоть на мгновение представить 
что решение армянского вопроса было дей
ствительно доверено Махмуду Камилю или 
армии? В системе, где все решения прини
мались Центральным комитетом партии, это 
было исключено. Более вероятно, что «без
опасность тыловой базы» была лишь алиби, 
придуманным для узаконивания политики 
уничтожения путем придания ей правово
го прикрытия, тем более что принимаемые 
Стамбулом политические решения расхо
дились с непосредственными интересами 
военных.

С другой стороны, мы обязаны задаться 
вопросом, кто вершил судьбы десятков ты-

1 APC/PAJ, Bureau d ’ information du Patriarcat arm6nien, 1 364-365, The Deporation in the Sancak of Erzincan: 
BNu/ Fonds Andonian A. P.J.1/3, liasse 25, Kemah/Gamakh, свидетельство Арутюна Альтиоганяна.

2 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 455-456.
3 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat armenien, 1 364-365, The Deportation in the sancak of Erzincan.
4 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. P. 456.
5 APC/PAJ, Bureau d'information du Patriarcat, 1 364-365, The Deportation in the sancak of Erzincan.
6 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. P. 455.



сяч армянских призывников, вырванных из 
естественных условий и разлученных со сво
ими семьями. Имеющиеся у нас примеры 
юказывают, что армия отстаивала свое пра
во на пересмотр решений, касающихся этих 
солдат, по крайней мере до мая 1915 г., хотя 
мы видели, что начиная с зимы 1914/15 г. 
отношение к ним граничило с политикой 

ничтожения от истощения или, для менее 
■окорных, с подстрекательством к дезер
тирству. В период проведения депортаций 
зласти иногда даже рассматривали возмож- 
-эсть не подвергать депортации солдатские 
семьи, хотя это касалось только рекрутов из 
тровинций Западной Анатолии, воевавших
5 Дарданеллах или на сирийско-палестин- 
:<ом фронте. Ни одно из имеющихся у нас 
свидетельств не предполагает применения 
аналогичных мер в отношении восточных 
вилайетов. Такое впечатление, что у армян, 
-роживавших на своих исконных землях, и 
~ех, которые были разбросаны по западным 
областям, совершенно разные судьбы.

Нам известно, что начиная с конца февра
ля новобранцев боевых частей, призванных 
.'3 вилайетов Эрзурум и Битлис, собирали 
= небольшие группы и казнили. Судьба этих 
бойцов, бывших в меньшинстве среди дру
гих армянских призывников, отличается от 
судьбы солдат, отбывавших службу в трудо
вых батальонах, которым, казалось бы, бы
ла предназначена судьба гражданского на
селения. Так 15 мая было принято решение
06 их ликвидации в районе, находящемся в 
ведении 3-й армии1. Чаще всего их разбива
ли на группы по 200 или 300 человек и пере
давали чете, которые и приводили приговор 
з действие на «полях смерти», о которых мы 
.же говорили. Так было, например, с двумя 
сотнями призывников из Хыныса, которых 
зырезали в Чане недалеко от Кыгы2, и с че
тырьмя тысячами солдат-рабочих из Харпу- 
та, работавших на дороге между Хошматом 
а Балу. Один спасшийся ссыльный видел их 
~рупы, еще только начавшие разлагаться,

когда пробивался в Дерсим3. Были также 
и промежуточные случаи, как, например, с 
призванными мастеровыми, нанятыми не
посредственно армией или работающими в 
военных мастерских. В отношении этих лю
дей не было никакого системного подхода. 
Так, 60-летний Эгия Торосян из Мамахатуна, 
призванный на службу, несмотря на возраст, 
сначала работал в эрзинджанском госпита
ле, а затем в мае 1915 г. его перевели в 35-й 
рабочий батальон, состоящий из восьмисот 
человек. Рабочие батальона трудились в во
енной компании, располагавшейся в двад
цати минутах от центра города Мамахатуна4. 
Несмотря на огромный спрос на опытных 
мастеров, даже этот батальон постепенно 
лишился большинства своих членов, кото
рых ночами в группах по 15-20 человек вы
водили за город, где их убивали чете из Спе
циальной организации. И все-таки 235 рабо
чим удалось выжить5.

Мы также знаем о деле Рубена Торояна, 
призывника из Эрзурума. Вместе со своими 
мусульманскими напарниками он отвечал за 
транспортировку боеприпасов из Эрзурума 
на фронт. Он был свидетелем разграбления 
армянских деревень в районе Пасун, разгро
ма церкви в Олти, только что захваченном 
османской армией, и жестокого обращения 
с двумястами армян, взятых в Олти в залож
ники6. В Одзни, где базировался его полк, 
он видел, как армянских крестьян изгоняли 
из их домов с целью захвата и разграбле
ния продовольственных запасов7. В распо
ложенной неподалеку деревне Илия он стал 
свидетелем того, как жандармы выгнали из 
деревни ее жителей, которые безропотно 
сносили свои страдания за околицей в тече
ние шести дней до того, как их всех отвели на 
небольшое расстояние и убили. Один из его 
турецких товарищей, капрал Ибрагим, под
твердил, что Тороян видел, как он жаловал
ся, что ничем не поживился во время разгра
бления этих армян, у которых много золота, 
«особенно у женщин»8.

1 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat armenien, Э 348-349, Sur le chemin du calvaire: Erzerum.
2 Ibid.
3 BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 61, Kigi, ff. 46-49, история Ованеса Саркисяна из Темрана (на ар

мянском).
4 BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 15, Tercan, f  8, свидетельство Егии Торосяна.
5 Ibid., f  9.
6 BNu/Fonds Andonian A. P.J.1/3, liasse 59, Erzerum, f  39, свидетельство Рубена Торояна от 5 февраля 

>917 г.
7 Ibid., Г 41.
8 Ibid., f  41v".



После возвращения в Эрзурум Тороян 
стал свидетелем отправки конвоев с депор
тированными. До тех пор его не трогали. Ка
прал Торояна предложил ему спасение, если 
тот приведет ему «красивую девушку». Торо
яна арестовали, как и всех других армянских 
призывников, и направили в конвой, содер
жащий около тысячи людей, которых охраня
ли шесть жандармов. На следующее утро не
далеко от Ашкале чете и солдаты окружили 
караван и отобрали у подконвойных пожитки 
и личные вещи и заключили двести или три
ста призывников из конвоя в тюрьму Ашкале. 
Ежедневно четверо или пятеро из них умира
ли от голода. Через несколько дней призыв
ников из Эрзурума (эта деталь в свидетель
стве Торояна говорит о том, что в тюрьме 
были и другие солдаты) направили на до
рожные работы. Их присоединили к другим 
армянским рабочим и приставили охрану: по 
одному солдату на десять рекрутов. Тороян 
отмечает, что он работал в таких условиях в 
течение пяти месяцев и за это время многие 
армяне, включая его брата, умерли, не вы
держав столь жестокого обращения. Потом 
командующие отделили таких, как Тороян, 
мастеров, а остальных отправили «на бойню 
в Кемах Дереси».

Двумстам оставшимся мужчинам, про
должавшим работать в ужасающих усло
виях, было предложено принять ислам. Во
прос прошел все ступени иерархической 
лестницы, пока не дошел до вали. Через два 
дня был получен положительный ответ, и к 
ним для обращения их в новую веру прибыл 
мулла. Спустя три месяца поступил приказ о 
сборе всех новообращенных армян в Ашка
ле для перемещения в Эрзурум. Некоторое 
время Тороян и еще семь мастеров работа
ли на государственном металлургическом 
заводе в Эрзуруме. Но в конечном итоге 
всех их согнали в ущелье недалеко от Аш
кале, где 15 февраля 1916 г. были расстре
ляны сотни призывников. Торояну вместе с 
одним его товарищем из Битлиса удалось 
спастись, потому что их не нашли под тру
пами других людей. Ему повезло укрыться у 
одного турка из Ашкале, который ему сказал: 
«Отныне ты будешь защищать меня от рус
ских»1. Существуют все основания полагать,

что внезапное продвижение русской армии 
окончательно решило судьбу армянских 
призывников, все еще используемых мест
ными властями — их уничтожили, несмотря 
на обращение в мусульманскую веру.

Сохранился целый ряд историй о случаях 
спасения призывников. Одна из них принад
лежит Григору Кешишяну из Пакария. Когда 
была объявлена общая мобилизация, Кеши- 
шян был в тюрьме. И хотя в ноябре его вы
пустили, статус бывшего заключенного по 
закону не позволял ему служить в армии 
Тем не менее его призвали и отправили е  

Мамахатун, где определили во фронтовую 
бригаду, подносившую на плечах боеприпа
сы. Имея прагматичный склад ума, Кешишян 
посчитал непрактичным так использовать 
труд людей и привел для перевозки боепри
пасов трех мулов. Судя по всему, военные 
власти не оценили его инициативы: они кон
фисковали мулов, а Кешишян дезертировал 
Родители просили его сдаться, т.к. знали 
что, если он этого не сделает, их дом буде~ 
разрушен. 24 января 1915 г., дом Кешишя- 
нов был сожжен вместе с его обитателями 
кроме мужчин, которым удалось бежать. Пс 
свидетельству Кешишяна, триста шестьде
сят шесть человек из сел Терканского райо
на, заплативших выкуп за освобождение от 
службы в армии, были арестованы как дезер
тиры и 15 февраля отправлены в Эрзурум2.

Очевидно, что командиры 3-й армии со
трудничали со «Специальной организаци
ей», руководящей выполнением приказов 
физического уничтожения армянских при
зывников в трудовых батальонах . Однако е 

определенных случаях военным разреша
лось оставить минимальное число рабочие 
для материально-технического обеспечения 
армии.

У нас не так много материалов о передаче 
приказов, касающихся депортации населе
ния из области, в ведомство 3-й армии. Tew 
не менее вероятно, что, по крайней мере дс 
середины лета, главнокомандующий 3-й ар
мии Махмуд Камиль рассылал многочислен
ные телеграммы с приказами об уничтожени,- 
армян, как позднее признал командир гарни
зона в Мамурет уль-Азизе генерал Сулейман 
Фаик-паша3. Но начиная с 8 августа 1915 г.

1 Ibid., Г 42r*-v‘ .
2 BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 15, Tercan, ff. 4 -7 , свидетельство Григора Кешишяна, который при

знается, что выжил за счет ограбления турецких дезертиров и захвата их оружия до апреля 1916 г., когда 
русские прибыли в регион.

3 La Renaissance, № 144, 20 avril 1919.



военные власти получили приказ не касаться 
юпросов депортации, а только сотрудничать 
: представителями местной власти. Похоже, 
-~о такое решение было принято после со
вещания в Эрзинджане 18/31 июля 1915 г., 
-а котором присутствовали вали Эрзурума, 
“ рапизона, Харпута и Сиваса, а также боль- 
_ое число мутесарифов и каймакамов, в их 
-исле каймакам Байбурта1. Совещание, без 
сомнения, проводилось под председатель- 
т~вом Бехаедцина Шакира. Мы, конечно, не 
з-аем содержания дискуссий, проходивших 
= поместье главного сообщника Шакира в 
том самом санджаке, где были осуществле- 
-з. самые массовые убийства армян вилай
ета. Но, учитывая дату совещания, можно с 
■зеренностью предположить, что оно было 
: :звано для подведения предварительного 
баланса уничтожения армянского населения 
= восточных провинциях и, возможно, поста- 
-эвки перед гражданскими властями задачи 
-о  завершению задуманного Центральным 
«омитетом Иттихада проекта. Говоря точнее, 
_аль заключалась в «зачистке» территории от 
-оследних армян, которым каким-то образом 
.лапось ускользнуть от запущенной Стамбу
лом машины уничтожения.

Циркулярная телеграмма, которую ко
мандующий 3-й армией Махмуд Камиль 
гззослал 10 июля 1915 г. из своего штаба 
з Тортуме вали Сиваса, Трапизона, Вана, 

1амурет-уль-Азиза, Диарбекира и Битлиса2, 
-зляется единственным в нашем распоряже- 
-.V  официальным документом, касающимся 
данного вопроса. Представленная военному 
— ибуналу на заседании 27 апреля 1919 г., 
;ча имеет огромное значение, поскольку 
является доказательством намерения ит- 
“ лхадистов продолжать их разрушительный 
- ооект до тех пор, пока не будут уничтожены 
тоследние армяне, даже если они приняли

магометанство или «влились» в турецкие 
или курдские семьи: «Нам стало известно, 
что в некоторых селах, население которых 
было выслано в тыл, некоторые [элементы] 
мусульманского населения дали армянам 
приют в своих домах. Так как это является 
нарушением постановлений правительства, 
главы хозяйств, приютивших или защища
ющих армян, должны подвергаться казни 
перед своими домами, которые в обязатель
ном порядке подлежат сожжению. Настоя
щий приказ надлежащим образом поступа
ет к сведению всех заинтересованных лиц. 
Вам необходимо проследить за тем, чтобы 
в регионе не осталось ни одного не выслан
ного армянина, и сообщить нам о принятых 
мерах. Обращенные армяне также подлежат 
депортации. Если лица, пытающиеся защи
щать армян или поддерживающие с ними 
дружеские отношения, являются военными, 
их связи с армией после надлежащего опо
вещения их начальства следует немедленно 
прервать, а самих привлечь к ответственно
сти. Если они являются гражданскими лица
ми, их следует освободить от занимаемых 
должностей и передать военному трибуналу.

Командующий 3-й армией Махмуд Ка
миль. 10 июля 1915 г.».

На телеграмме есть компрометирующая 
пометка, датированная 12 июля и, вероятно, 
принадлежащая вали или другому высоко
поставленному лицу Сивасского вилайета, 
в которой выражается просьба о передаче 
настоящего приказа «секретным образом, а 
в письменной форме только в исключитель
ных случаях»3.

Содержание этого циркуляра не остав
ляет никаких сомнений в отношении наме
рений командующего 3-й армией, который, 
возможно, только выполнял полученные из 
Стамбула приказы о задержании армян,

1 BNu/Fonds Andonian A. P.J.1/3, liasse 59, Erzerum, f  20v", свидетельство X. Осканяна из Сарикамиша от
3 ноября 1916 г.; ff. 67-68, свидетельство Погоса Варданяна из Эрзурума от 5 августа 1916 г.

2APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, L 133, 154, Direction de la S0ret£ nationale, ministere de 
nterieur, письмо председателю военного суда Константинополя от 23 февраля 1919 г., которое является 

выверенной копией: «Ваше Превосходительство: Ниже прилагается, в соответствии с вашими приказами, 
опия шифрованной телеграммы о депортации армян, написанной бывшим командующим 3-й армией Ка- 
ииль-пашой. Мы нашли эту телеграмму, которая может оказаться полезной, среди документов, переданных 
-оефектурой Диарбекира».

APC/PAJ, L 155, копия зашифрованной телеграммы Махмуда Камиля, опубликованная в «Takvim-i 
. akayi», № 3540, Sublime Porte, Sublime Porte, ministere de I’ lnterieur, Direction de la Surete generate, является 
верной копией документа, отправленной ему властями Сиваса 23 февраля 1919 г. по просьбе министерства 
^утренних дел, и направлена в военный суд.

3 Ibid. В телеграмме есть слова: «Копия верна, 23 февраля 1919 г.», а также печать специального бюро 
-ачальника безопасности, обвиняемого в подделке официальных документов.



избежавших депортации через обраще
ние в ислам, побег или каким-либо иным 
образом. Жестокость наказания, предна
значенного для мусульманских семей, под
давшихся желанию защитить армян, ясно 
демонстрирует стремление иттихадистов 
к полному уничтожению всего армянского 
населения без всяких исключений. Показа
тельным в этом отношении может считать
ся пример двух близких к немецкому вице
консулу в Эрзуруме армян, владельца зда
ния, в котором располагалось консульство, 
Саркиса Солигяна и бывшего переводчика 
Эльфасяна. Вице-консул Шойбнер-Рихтер 
в течение нескольких недель подвергался 
преследованиям начальника полиции Эр
зурума Хулуси-бея, требующего срочной 
депортации этих двух его протеже. В конце 
концов, 1 июля 1915 г. их арестовали. Не
смотря на обращения Шойбнер-Рихтера к 
вали Тахсину, ему не удалось спасти этих 
армян, которые, как всем было известно, 
были его единственными независимыми

источниками информации о происходив
шем в области. Как отмечает Хилмар Кай
зер, этим власти хотели показать местной 
общественности, что даже немецкий вице
консул не в состоянии кого-либо защитить1.

Понятно, что меры, принятые граждан
скими и военными властями в середине 
июля 1915 г., были продиктованы желанием 
провести депортацию в указанные сроки, 
не оставив в вилайете ни одного армянина. 
Свидетельством этого являются две цирку
лярные телеграммы, направленные 20 июля 
министром внутренних дел местным вла
стям, включая власти Эрзурума. В них запра
шивалась точная оценка демографической 
ситуации в этих областях до и после прове
дения депортаций, а также информация о 
количестве армян, принявших ислам, и от
ношении к ним местных правительственных 
чиновников. Цель, без сомнения, заключа
лась в проведении оценки результатов про
деланной работы и выработке с их учетом 
новых мер2.

Обращение в ислам или борьба за выживание

В предыдущих разделах мы уже останав
ливались на (наиболее распространенных) 
примерах принятия мусульманской веры в 
период проведения депортаций. Они, глав
ным образом, касались женщин и детей, 
«усыновленных» турецкими или курдскими 
семьями. Мы не уделяли внимания семьям, 
согласившимся принять ислам, чтобы из
бежать депортации или сохранить свое иму
щество. Хотя некоторых из таких семей пре
дали смерти всего через несколько недель 
после их соотечественников, были и другие, 
особенно в сельской местности или среди 
ремесленного люда в городах, которым дей
ствительно удалось уцелеть. Легко предста
вить, что эти новообращенные, получившие 
разрешение остаться в своих домах, не часто 
рассказывают о произошедшем. Одним из 
редких исключений стал Ованес Ханзарлян, 
уроженец Эрзурума, который признался, что 
«его принудили отказаться от христианства 
и принять ислам»3. Предвидев осуждения

в свой адрес, Ханзарлян говорит, что осуж
дающие не знают, каково проводить дни на
пролет в тюрьме, заполненной тошнотвор
ным зловонием, ежедневно подвергаться 
пыткам или видеть, как душат или отправля
ют на смерть твоих сокамерников: «Простые 
смертные вроде меня легко отказываются от 
своей религии, если понимают, что другого 
выхода нет, а обращение дает хоть какой-то 
проблеск надежды». Правда, Ханзарлян пр.' 
этом отмечает, что почувствовал неописуе
мый стыд, когда пришел в первый раз в ме
четь и начал молиться. У него было чувство 
что «его прародители содрогнулись». Нас 
свидетель объясняет это не только своим 
происхождением. Он также вспоминает, че
му его учили его учителя, и утверждает, что 
его национальные чувства не позволили ем. 
оставаться мусульманином. Он вполне ра
зумно подчеркивает, что «в этой проклятой 
Турции национальность и религия неразрыв
но связаны». Он также напоминает о жесто-

1 Kaiser Н. Op. cit. Pp. 146-149. Автор цитирует, в частности, переписку между вице-консулом и послом 
Германии в Стамбуле.

2 Ibid. Р. 151, п. 127-128. Автор упоминает эти два официальных документа.
3 BNu/Fonds Andonian A. P.J.1/3, liasse 59, Erzerum, ff. 189-190, свидетельство Ованеса Ханзарляна из 

Эрзурума от 2 мая 1917 года: «Почему я не смог остаться мусульманином?»



сэсти по отношению к его родным, добавляя, 
-то не мог примириться с фактом, что носит 
■мя тех, «кто убил его отца и изнасиловал 

его сестру». Он почувствовал, что как будто 
■оедал» память о них. Последний выдвину

тый Ханзарляном аргумент, является, по су- 
теоретическим. Он ясно показывает, как 

аомяне в провинциях воспринимали мусуль

манскую культуру и последствия возможно
го обращения в ислам: «Я собирался лишить 
себя привилегии общения с великими ума
ми»1. Иными словами, он считал, что если 
он примет закон Пророка, то будет лишен 
всякого доступа к современным взглядам и 
миру идей, т.е. именно к тому, к чему в тот 
период стремились османские армяне.

Османский банк, местные власти и разграбление 
армянской собственности

Конфискация армянской собственно
сти в Эрзурумском вилайете, скорее всего, 
: существлялась в несколько этапов в зави
симости от вида конфискуемого имущества, 
-е т  сомнения в том, что сначала именно се-
• эетные положения Закона о временной де
портации2 обеспечивали официально при
знанную, в отличие от правовой, базу для 
операций местных властей, поскольку Закон
об оставленной собственности и декрет о 
г “о применении были введены в действие 
-олько осенью 1915 г., т.е. значительно 
^озже проведения депортации армянско
го населения3. Вполне вероятно, что вымо
гательство и различные злоупотребления, 
~оиносившие личную выгоду гражданским 
и военным чиновникам, а также распро- 
гтраненная неопределенность относитель- 
-о  принадлежности имущества, заставили 
руководство Иттихада принять основные 
законы для защиты интересов государства 
/  партии, по крайней мере, в отношении не
движимости. Генерал Вехиб-паша в пред
ставленных комиссии Мазхара письменных 
показаниях откровенно сообщил, как дели
лись деньги и другие принадлежащие де
портированным из Эрзурума и Трапизона 
_енности в Кемахском ущелье: «После того 
•ак [у депортированных] на краю ущелья от
бирали деньги и драгоценности <...>, [а за- 
~ем] убивали и сбрасывали в воды Евфрата 

собранные суммы делили следующим 
образом: одна треть для партии «Единение и 
прогресс», одна треть для правительства и

одна треть для главарей банд, совершивших 
убийства»4. Говоря иначе, тем, кто проводил 
депортацию, в некотором роде, разреша
лось получать за это плату из того, что они 
отнимали у ссыльных армян.

Особую роль в организации изъятия иму
щества у армян в Эрзурумском вилайете 
сыграли два человека: Хакки-бей, директор 
таможенного управления и будущий пред
седатель местной комиссии по оставленной 
собственности («Emvali Metruke»), и Гусейн 
Тосум-бей, делегат Иттихада в Эрзуруме и 
одновременно глава агентства Милли («Milli 
agens mudiri»)5. Оба эти иттихадиста прояв
ляли особый интерес к зажиточным семьям 
областного центра, т.е. к их недвижимости, 
товарным запасам и банковским счетам.

Как показывает обнародованная Кайзе
ром информация об имуществе этих влия
тельных семей (в частности материалы из 
архивов немецкого консульства)6, в начале 
июня, когда стало известно об их депор
тации, местные власти оказались явно не
готовы к решению вопросов относительно 
их собственности. Когда возник вопрос о 
конфискации вкладов этих семей, директор 
местного отделения Османского банка Пьер 
Балладур отправился к вали Тахсину с пред
ложением о создании смешанной комиссии 
с целью сохранения средств депортирован
ных, но без страхования их от потерь7. Совет 
директоров в Стамбуле незамедлительно 
одобрил предложенный Балладуром план. 
Одобрения от начальства Тахсин-бея при-

1 Ibid.
2 См. выше, с. 274-275.
3 См. выше, с. 221-232.
4 Выписка из показаний Вехиб-паши от 5 декабря 1918: «Takvim-i Vakayi», № 3540, 5 mai 1919. P. 7, col. 2 и 

полные показания в письменной форме: PAJ/APC, Bureau d’information du Patriarcat, L 171-182.
5 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, h 218-219, ответственных за депортацию и резню в Эрзуруме.
6 Kaiser Н. Op. cit. Pp. 152-155.
7 Ibid. P. 152.



шлось дожидаться несколько дольше: 9 ию
ня Тахсин получил от министерства внутрен
них дел достаточно точные инструкции о том, 
что все принадлежащее армянам имущество 
необходимо продать с аукциона1. Однако, по 
утверждению Османского банка, средства 
основных оптовых торговцев Эрзурума уже 
были переведены армянскому собору2. Ве
роятно, что именно совет Османского банка 
в Стамбуле, состоящий из трех администра
торов, двое из которых были армяне3, обра
тился к министру финансов (после отставки 
Джавида временным министром стал Тала
ат) с просьбой урегулировать спор относи
тельно принадлежавших банку армянских 
активов. Совет требовал «создания руко
водства по защите банковских интересов»4. 
Андре Отерман в своей истории Османского 
банка отмечает, что в Эрзуруме по сравне
нию с другими местами вопрос стоял наи
более остро, поскольку здесь банк владел 
«значительной» собственностью (товарами 
на сумму более 400 тыс. турецких лир), в то 
время как «средства армян после их депор
тации попали в руки местных властей на не
определенных условиях»5.

Иными словами, идея о принятии Закона
об оставленной собственности, несомненно, 
возникла у Талаата после обращения Осман
ского банка. Несмотря на то, что вверенную 
банку «значительную» собственность, в кон
це концов, конфисковали после создания в 
октябре 1915 г. местной комиссии по остав
ленной собственности («Emvali Metruke») 
(при упорном сопротивлении Пьера Балла- 
дура)6, властям стало гораздо сложнее при
бирать к рукам банковские счета армян, де
портированных из Эрзурума и других мест. 
Это можно было сделать только национали
зировав Османский банк, главным отличием 
которого было то, что большая часть его ка
питала принадлежала двум вражеским госу
дарствам, Франции и Великобритании, в то 
время как он продолжал выполнять важней

шую функцию эмиссионного банка. 11 ию
ля 1915 г. Совет министров действительно 
решил взять на себя управление банком, но 
не для того, как достаточно наивно полагает 
Отерман, «чтобы получить от этого выгоду»7, 
а скорее, чтобы иметь возможность по сво
ему усмотрению обращаться с армянскими 
счетами. Следует добавить, что Османский 
банк в феврале 1916 г. принял решение за
морозить счета этих «в настоящее время 
путешествующих» клиентов, некоторым из 
которых удалось ранее получить авансы в 
филиалах банка в Сирии и Месопотамии8.

Как видно из отчета, написанного после 
войны хорошо осведомленным жителем Эр
зурума, пережившим армянские погромы 
армяне Эрзурумского вилайета контроли
ровали 80% внутренней торговли, а также 
торговлю с другими провинциями империи 
и внешнюю торговлю. Им принадлежала 
около шестидесяти торговых компаний с 
годовым оборотом более 30 тыс. турец
ких лир, 500 компаний с годовым оборотом 
10-15 тыс. турецких лир и 2,5 тыс. компа
ний с оборотом 800-1000 турецких лир. Ав
тор доклада также обращает внимание на е 
целом высокий образовательный уровень 
армянского населения, высокое мастерстве 
ремесленников и значительную собствен
ность, принадлежащую национальным ор
ганизациям, особенно монастырским об
щинам, таким как Кармир ванк и Лусаворич^ 
ванк, а также Эрзурумский собор9.

По данным Альфонса Аракеляна, стои
мость «оставленного» армянами вилайета 
имущества составляла в общем 17 503 000 
турецких лир. Купцы владели 7 300 000 ту
рецких лир, государственные служащие
1 000 000 турецких лир, три крупных рели
гиозных учреждения и тридцать семь мо
настырей 850 000 турецких лир, епархи? 
Армянской апостольской церкви Эрзуру
ма 310 000 турецких лир, епархия Армян
ской католической церкви Эрзурума 50 001

1 BOA, DH. sfr № 53/303, телеграмма министра внутренних дел Тахсин-бею от 9 июня 1915 г.: Armenians ~ 
Ottoman Documents (1915-1920), № 25, Ankara, 1995. P. 40.

2 Kaiser H. Op. cit. P. 153.
3 Autheman A. Op. cit. Pp. 233-234.
4 Ibid. P. 239.
5 Ibid.
6 Kaiser H. Op. cit. Pp. 153-154.
7 Autheman A. Op. cit. P. 239.
8 Ibid. P. 238.
9 BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 59, f" 2, Erzerum, свидетельство Альфонса Аракеляна, армянина, де

портированного из Эрзурума, Алеппо, от 24 февраля 1919 г.



-.эецких лир и Армянская протестантская 
_=рковь 10 ООО турецких лир. К этим суммам 
г_ е  следует добавить 372 сельские церкви 
: их имуществом стоимостью 581 ООО ту

рецких лир, 19 ООО крестьянских хозяйств 
стоимостью 5730 ООО турецких лир и имуще
ство городских ремесленников стоимостью 
1672 ООО турецких лир1.

Человеческий баланс

В феврале 1916 г., когда русская армия 
заняла большую часть Эрзурумского вилай
ета, в нем насчитывалось лишь несколько 
-эсятков армянских мастеровых и врачей и 
*д е  двести или триста человек, большин- 
:~ву из которых удалось выжить благодаря 
~ому, что они сумели укрыться в дерсим- 
:<_их горах. Как уже упоминалось, тридцать 
~ и  тысячи жителей вилайета, почти все из

санджака Баязет, бежали на Кавказ, и не
многим более пяти тысяч женщин и детей 
остались в местах, куда их депортировали 
(в Мосуле 1600 человек, Урфе 300 чело
век и в Алеппо 1000 чел.). Еще две тысячи 
двести армян разметало по Сирии и Месо
потамии. Из всего мужского населения в 
живых остались только сто двадцать чело
век2.

1 ibid., f  6v’.
2 Ibid., Г 6.



ГЛАВА 4 
Сопротивление и погромы в Ванском вилайете

В Ванском вилайете до войны было че
тыреста пятьдесят городов и сел, и армян
ское население составляло 110 897 чело
век. Благодаря многочисленным горам и 
изрезанному рельефу местности он не был 
густонаселенным, правда, армяне в нем 
представляли большинство. В Ванской казе 
с его ста шестнадцатью армянскими селами 
и 53 589 жителями проживала почти полови
на всего армянского населения1. При таком 
положении дел армянские комитеты имели 
значительное влияние на решения мест
ных властей. Как известно, до самого нача
ла апреля 1915 г. армянское население за 
пределами пограничных зон каз Махмудия/ 
Сарай и Башкале2 страдало только от бес
чинств, связанных с военными реквизиция
ми, хотя они, в конечном итоге, были неиз
бежны в конфликтах такого рода.

Изучение событий, приведших к тому, что 
армянское население Вана утром 20 апреля 
1915 г. укрепилось в древнем городе Айге- 
стане3, указывает на то, что шурин Энвера 
Джевдет, по всей вероятности, вернулся 
в конце марта из Персии с заданием раз и 
навсегда покончить с ванскими армянами и 
начать эту операцию с ликвидации трех ар
мянских лидеров, которые до сей поры игра
ли роль посредников и помогали сглаживать 
мелкие конфликты, то и дело вспыхивающие 
на территории вилайета. Вали определенно 
знал, когда отдал 18 апреля приказ о сдаче

населением оружия, что ставит армян перед 
трудным выбором. Они понимали, что об
речены на повиновение, т.к. в ином случае 
у вали появится необходимый предлог для 
нападения на христианские кварталы города 
и сельские поселения. Иными словами, вы
жидательно-приспособленческая стратегия 
армянских лидеров уже более не действо
вала. Возможно, убийство Ишхана в ночь с
16 на 17 апреля и арест Аршака Врамяна (в 
Ване еще не знали о его убийстве) убедили 
последнего из оставшихся в живых лидера 
армян Арама Манукяна в необходимости 
пренебречь запретами властей и готовить 
город к обороне от неизбежного теперь по
грома.

При рассмотрении разворачивавшихся 
в Ване событий нельзя не обратить внима
ния на инциденты, начавшие происходить с
11 апреля в административном центре казь 
Шатах Тахе4, небольшом городке с исключи
тельно армянским 2-тысячным населением, 
который располагался в горах, возвышаю
щихся к югу от озера Ван. Здесь 11 апреля 
1915 г. по приказу каймакама Гамиди-бея 
арестовали Овсепа Чолояна и еще пятерых 
молодых людей. Жители Таха восприняли 
этот арест как провокацию. Чолоян был ру
ководителем отдела армянских школ района 
и одновременно главой местного комитета 
дашнаков5. Это был первый случай, когда 
власти арестовали армянского лидера из

1 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 507-513. Вилайет также мог похвастаться 457 церквями и 80 мона
стырями, некоторые из них были очень старые.

2 Четыре армянских города и деревни в восточной части Махмудия (население 826 чел.) были сожжены в 
конце декабря 1914 г., а их жители были убиты или депортированы: см. выше, с. 249.

3 См. выше, с. 256-263.
4 A-До. Указ. соч. С. 168-190.
5 Там же. С. 371-372. Хамди-бей, образованный уроженец Стамбула, который провел несколько лет в 

Европе, сделал себе имя за счет формирования отрядов чете, отправленных в бой в иранский Азербайджан 
в связи с началом войны. В борьбе против армян Шатаха ему помогал генеральный секретарь супрефектурь 
Шевкет-бей, судья Ахмед Тефик и муфтий Хасан.
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эядов АРФ. Поскольку для ареста не было 
-икаких видимых причин, со стороны жи
телей Таха последовал резкий протест. По 
свидетельству A-До, чья книга о событиях в 
Ване, написанная по горячим следам, явля
ется наиболее полным достоверным иссле
дованием, именно Джевдет приказал Гами- 
ди-бею арестовать Чолояна и еще пятерых 
активистов. A-До считает, что каймакам ни
когда бы не принял такого решения самосто
ятельно1. Начальник американской больни
цы в Ване д-р Клэренс Ашер, в свою очередь, 
подтверждает, что Джевдет «счел этот арест 
подходящим случаем», чтобы предложить 
Ишхану отправиться в Шатах для выяснения 
обстоятельств и по дороге убить его2. Иначе

говоря, Джевдет инсценировал эту прово
кацию с целью уничтожения областного ли
дера дашнаков, чтобы усилить давление без 
немедленного разрыва с АРФ в Ване. Кроме 
того, есть свидетельства, что каймакам Хам
ди в конце марта приказал местным отрядам 
курдов, недавно вернувшимся с Кавказского 
фронта, «быть наготове»3.

12 апреля власти в Тахе потребовали от 
армянского населения сдачи оружия. Все 
прекрасно знали, что кочующие по провин
ции отряды курдов вооружены, следователь
но, подчинение приказу, по словам А-До, 
было равносильно «самоубийству»4. Обна
руженные в префектуре после эвакуации 
из района турок сообщения, которыми об-

1 Там же. С. 372.
2 UssherC. Op. cit. P. 127. Ашер встретился с Джевдетом 18 апреля, после того как узнал о преступлении.
3 A-До. Указ. соч. С. 380.
4 Там же. С. 381.



менивались Хамди и Джевдет, доказывают, 
что каймакам и вали понимали, что призыв 
армян к разоружению обязательно приведет 
к конфронтации1.

Уроженец Таха Тигран Багдасарян, офи
цер, получивший образование в военной 
академии в Стамбуле и недавно вернувший
ся в Кёпрюкёй с Кавказского фронта после 
ранения, одним из первых встретился с Хам- 
ди-беем, с которым до сих пор поддерживал 
дружеские отношения. Багдасарян, который 
через несколько дней станет душой оборо
ны армянской крепости «гнездо орла» и ее 
окрестностей, предложил Хамди (конечно, 
безрезультатно) освободить Овсепа Чолоя- 
на. 14 апреля 1915 г. каймакам потребовал, 
чтобы армяне Таха открыли свои лавки и на
чали торговать, как прежде. Лидеры коми
тета самообороны согласились на это, но 
поставили два условия: освободить Чолоя- 
на и убрать жандармов и ополченцев, дис
лоцированных на угрожающих городу по
зициях2. Вплоть до 16 апреля соблюдалось 
относительное «статус-кво»: каймакам, не
сомненно, ждал приказов из Вана. Накануне 
на села, расположенные в восточной части 
казы — Вахров, Ариком, Акрус, Керменц, 
Шегджанц, Аросги, Гверс, Баг, Бабонц, Паг-

джганц, Шино, Шамо и Эритсу с общим на
селением около тысячи человек напали от
ряды курдов. Жителям пришлось укрыться в 
деревнях Керменц и Бабонц3. Столкновения 
в административном центре казы Тахе на
чались только 17 апреля, когда ополченцы 
попытались окружить верхнюю часть армян
ского города4.

Само собой разумеется, что обе стороны 
интерпретировали эти первые инциденты 
совершенно по-разному. Джевдет мето
дично готовил почву для своих планов по 
ликвидации армян, которые, со своей сто
роны, внимательно следили за движениями 
и действиями властей, пытаясь разгадать их 
намерения и принять соответствующие от
ветные меры. Случай в Тахе, давший Джев
дету возможность устранить двух из трех 
армянских лидеров, безусловно, содейство
вал усилению активности армян и одновре
менно убедил Джевдета в необходимости 
принятия мер, которые приведут к взрыву. 
В любом случае, если мы обратим внимание 
на разразившееся, начиная с 18 апреля, в 
окружающих районах насилие, мы гораздо 
лучше поймем, почему в дни до 20 апреля 
армяне Вана готовились к осаде своих квар
талов.

Резня в нахие Арджаг и Тимар

Совершавшееся до осады Вана насилие 
не ограничивалось казой Шатах. 16 апреля 
влиятельный курд Hypo Писогланы, имевший 
тесные связи с армянскими кругами, принес 
в нахие Арджаг (Эрджек), расположенную 
на берегах озера Арджаг в двух часах пути 
к северо-востоку от Вана, весть о том, что 
каймакам Беркри Зия-бей созвал собрание 
старост (мухтаров), чтобы предупредить их, 
что в случае погромов курды под страхом 
смерти не должны укрывать или защищать 
армян. Каймакаму Махмудие Камиль-бею 
была поставлена задача разделаться с жите
лями волости. В этом ему помогали сто пять
десят жандармов, подкрепленных курдским 
контингентом под командованием главарей 
Шарафа-бега из Ханасора, Наджиба-ага 
из Мугура и Арифа-бега из Шава. 18 апре

ля они напали на село Мандран (население 
390 чел.), известное успешным отражением 
прошлых нападений курдов. Село было без
жалостно разграблено и пятнадцать его жи
телей убито, но женщинам и детям удалось 
бежать без серьезных потерь. 19 апреля чете 
под командованием каймакама Беркри Зия- 
бея напали на Арджаг. Здесь истребили сто 
человек, сожгли дома и подвергли насилию 
многих женщин5. Однако когда во второй по
ловине того же дня эти же ополченцы напали 
на село Харагонис (население 1525 чел.), где 
вместе с беженцами из Мандрана, Хазара и 
Богазкиасана было сконцентрировано по
рядка двух тысяч человек, их встретили ин
тенсивным орудийным огнем. 20 апреля все 
силы под командованием каймакамов Бер
кри и Сарая были стянуты к Харагонису, но

’ Там же. С. 383-384.
2 Там же. С. 382-383.
3 Там же. С. 389.
4 Там же. С. 382.
5 Там же. С. 192-193.



«згда 21 апреля они предприняли свою вто
: ую атаку, в селе оставались только старики, 
«енщины и дети, а большая часть населения 
:ежала в горы Кызылджа к северу от озера, 
-«те вырезали пятьдесят из оставшихся жи
телей и сожгли село дотла’ .

19 апреля нападению подверглись села 
зезеро-восточной части нахие Тимар, рас
пложенные на восточном берегу озера Ван. 
■чители сел Ардавез (население 118 чел.), 
"ой (население 137 чел.), Атикеозал (на
зеленив 226 чел.), Гиусненц (население 
Е25 чел.), Сейдыбег (население 56 чел.),
• еще двух деревень Кеапариг (население 

379 чел.) и Харашиг, граничащих с казой 
Зеркри, также искали убежища на склонах 
'оры Кызылджа. 22 апреля триста курдских 
-ете попытались атаковать их с севера, но 
зыли встречены сильным ружейным огнем.
23 апреля к скоплению беженцев на горе Кы
зылджа присоединились бежавшие от чете
• зестьяне из Напата (население 165 чел.), 
-лгузараджа (население 49 чел.), Кызылджа 
население 423 чел.), Боганца (население 

-51 чел.) и Пайтага (население 195 чел.).
Однако антисанитария и отсутствие еды 

лелали положение собравшихся на горе 
■-ызылджа беженцев совершенно невыно- 
з.'мым. Это заставило деревенских старост 
•~ром 24 апреля увести людей к располо- 
«енному на равнине городку Авераг (с на
селением 1061 чел.). В результате в Авераге 
зэбралось около восьми тысяч человек, к
■ зторым присоединились еще жители Шах- 
~ага. В этот день Авераг окружили отряды 
•эрегулярных войск и жандармы, которым 
:= то  оказано мощное сопротивление2. Но- 
-=ю семь тысяч человек под прикрытием 
-«скольких вооруженных юношей предпри- 
-яли успешную попытку прорвать окружение 
и дойти до Вана3. 25 и 26 апреля силы, окру- 
«авшие Авераг, продолжали атаковать Тар- 
ыан и Гохбанц, где укрылись жители сел Лим 
население 143 человека), Заранц (населе- 

-ие 240 чел.), Севан (население 439 чел.), 
Эрманц (население 24 человека), Бахе- 
зэг (население 98 чел.), Фаруг (население 
210 чел.) и Осгераг (население 270 чел.), бла
годаря чему население выросло до 3000 че

1 Там же. С. 194.
2 Там же. С. 195.
3 Там же. С. 196.
4 Там же. С, 197.
5 Там же. С. 210-211.
6 Там же. С. 212.

ловек, которых защищали семьдесят муж
чин. Применив ту же тактику, что и беженцы, 
собравшиеся в Авераге, эта группа добра
лась до склонов горы Вараг дальше на юг. 
К ним присоединились еще жители месте
чек, расположенных на юго-востоке от озера 
Ван4.

Погромы в селах северной части нахие 
Тимар Апиур (население 1955 чел.), Мармет 
(население 811 чел.), Эрерин (население 
938 чел.), Хжышг (население 775 чел.), Гиус- 
нец (население 825 чел.), Боганц (население 
451 чел.), Хавенц (население 633 человека) 
и Джаник (население 714 чел.) совершали 
боевики и кавалерийские формирования га- 
мидие под командованием капитана Амара 
и Ариф-бега, усиленные бойцами из рода 
Шаветли (из Беркри), которые напали на эти 
села 21 апреля. Однако собравшиеся вместе 
жители окружающих деревень оказали им 
сопротивление в Асдвадзадзине/Дирамай- 
ре (население 462 человека), Хжышге, Али- 
уре и Мармете. В Асдвадзадзине было убито 
семьдесят человек и еще семьдесят три в 
Джанике5. Именно в этом наиболее удален
ном от административного центра казы рай
оне на берегу озера напротив острова Лим к 
вечеру 21 апреля собрались тысячи людей, 
пришедших из сел: Пиргариб, Сосрат, Шахи- 
алди, Джаник, Асдвадзадзин/Дирамайр, Но- 
рашен, Коджан, Норованц и Коме. 22 апреля 
боевики и гамидие, за которыми следовала 
толпа, привлеченная перспективой грабежа 
и захвата молодых женщин, двинулась на 
лагерь, спешно сооруженный на берегу озе
ра Ван6. Несколько десятков вооруженных 
мужчин отражали атаки нападавших, а в это 
время крестьяне переправлялись на лодках 
на остров. Потребовалось три полных дня, 
чтобы переправить эти двенадцать тысяч 
человек на остров Лим, где из-за нехватки 
продовольствия ситуация очень быстро ста
ла критической.

25 апреля после погромов армянских 
сел Верхнего Тимара каймакам Беркри Зия- 
бей со своими боевиками и чете предпри
нял осаду Алиура, крупнейшего поселения 
в районе. В нем под защитой ста шестиде
сяти вооруженных мужчин собрались жите-



ли сел Пайлаг/Пайтаг (население 195 чел.), 
Аднаганц (население 247 чел.) и Дерлашен 
(население 657 человек1. Не сумев сломить 
сопротивление, каймакам пообещал поща
дить людей, если село покинут вооружен
ные мужчины. Как и в других местах, пред
водители села согласились на такое пред
ложение. Тогда ополченцы и курды заперли 
сто шестьдесят мужчин в церкви и начали 
грабить город. Население бежало. 28 апре
ля мужчин в церкви связали в небольшие 
группы и погнали в местечко под названием 
Экбаг, где с ними расправились обычным

способом: с помощью ножей, штыков и то
поров2. 27 апреля боевики, принимавшие 
участие в этом нападении, во главе с Апи- 
бегом из рода Шаветли начали штурм по
селения Мармет, мэр которого Раис Ованес 
решил договориться с нападающими. Он 
попросил шестьдесят вооруженных мужчин 
оставить село. В ответ на это боевики аре
стовали сто мужчин, заперли их в церкви, а 
затем отвели в Джагатси Цор, что в часе пу
ти от Мармета, где они и были уничтожены 
одновременно с двадцатью пятью мужчина
ми из Джирашена3.

Массовые погромы в казе Эрджиш

В расположенной на северо-восточном 
берегу озера Ван казе Эрджиш/Аржеш перед 
войной было пятьдесят четыре армянских 
поселения общей численностью 10 381 че
ловек4. Каймакам административного цен
тра казы Аганца (2078 чел.) Али Риза-бей, 
младотурок из Стамбула, приказал 19 апре
ля собрать всех армянских мужчин перед 
префектурой. В этот же день в городскую 
тюрьму были брошены четыреста мужчин. 
Вечером жандармы и ополченцы связали 
их в группы по десять человек и конвоиро
вали в сторону гавани недалеко от деревни 
Харген (население 285 чел.), где и расстре
ляли5. В тот же день семьсот или восемьсот 
мужчин из окрестных сел, которых заперли 
в казармах рядом с юго-западными ворота
ми города, постигла та же участь. Среди за
ключенных в городской тюрьме и казненных 
вечером узников были помощник предстоя
теля отец Егише и другие известные жители 
города: Никола и Саркис Шальяны, Арутюн 
Ншан, Хосров и Сероп. Один из очевидцев

отмечает, что этим вечером каймакам про
изнес перед собравшимися на центральной 
площади Аганца боевиками торжественную 
речь, призывая их продолжать начатое де
ло во имя спасения отечества6. В течение 
дня эти чете из Специальной организации 
совершали систематические нападения на 
села казы и истребляли остатки населения7.

По свидетельству A-До, к 19 апреля из 
армянского населения казы, составлявше
го 10 381 человек, 2378 было уничтожено. 
518 (в основном молодых женщин и детей) 
похищено, 953 погибли от болезней или го
лода и 693 пропали без вести. Это в общей 
сложности 4542 человека, т.е. около 45% 
всего армянского населения8. Оставшимся 
в живых удалось бежать на северо-восток за 
линию фронта русских войск, которая тог
да проходила через Дядин. Таким образом, 
здесь был применен метод, который в по
следующие недели будет использоваться и 
в других местах: сначала истребить мужчин, 
а затем стереть с лица земли города и села.

1 Там же. С. 213.
2 Там же. С. 214.
3 Там же. С, 215.
4 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 542-544.
5 /4-До. Указ. соч. С. 169-173. Учет этих событий впоследствии предоставил один из немногих оставших

ся в живых из этой группы людей, Мкртич Ованесян, уроженец села Панон (население 180 чел.). Ованесяну 
позже удалось достичь позиций русской армии возле Дядина вместе с 23 жителями деревни Сосгун.

6 Там же. С. 175. 60 человек из села Арагха также были задержаны в тюрьме в Аганце.
7 Там же. С. 176-177.
8 Там же. С. 186-188.



Массовые погромы в казе Беркри

По свидетельству очевидца Мушега 
•'кртчяна из села Егмал казы Беркри, боль- 

_инство мужчин из городов и сел (всего 
-1 поселение) казы Пергри/Беркри с общей 
-••сленностью населения 5152 человека1 со 
ноемени всеобщей мобилизации в августе 

314 г. работали в трудовых батальонах. 
' тем не менее в начале апреля жандармы 

тючесали самые отдаленные села этой ка- 
зэ на северо-востоке от озера Ван, чтобы 
■.‘обилизовать» всех лиц мужского пола 

:~арше пятнадцати лет «для усиления ра
бочего контингента». Тот же очевидец со- 
:5щает, что в это время в трудовых бата- 
"ъонах было занято около тысячи мужчин, 
оторые ремонтировали дороги в Абагской 
-элине, где уже начал таять снег. 19 апреля 
:-~vix мужчин истребили группами по двад
цать пять человек в самой узкой части уще- 
-=,я Панте Маху, простиравшегося до точки 
^зе версты» на юго-западе от Беркри не

далеко от средневекового моста Голод. Их 
-алачами были жандармы и боевики под ко- 
•анованием Милиса Исо Телуна. Курдского 

«тмандира кавалерийского формирования 
■змидие Тахар-бега отравили во время за
полья с каймакамом и командиром жандар- 

эв Амар-беем за попытку защитить кого-то 
•з этих мужчин2. В тот же день в селе Хаджан 
население 600 чел.) уничтожили восемьде- 
:-т  человек, включая мастера (уста) Мко, его 
~ятерых братьев, двух сыновей и нескольких 
-лемянников3. Утром 19 апреля село Корд- 
зот (население 790 чел.), расположенное на 
■зенице с нахие Тимар, посетили каймакам 
3ия-бей и командир жандармерии Амар-бей

в сопровождении двухсот мужчин и помощ
ника предстоятеля Тер-Манвела. Жители се
ла собрали пятьдесят турецких лир и десять 
винтовок в надежде откупиться от властей. 
Но это не помогло, и восемьдесят шесть 
мужчин арестовали и заперли в доме Мело- 
яна. Утром 20 апреля жандармы погнали их 
в сторону Егунатсора, где всех уничтожили4.

Утром 20 апреля триста боевиков и гами- 
дие по приказу Сулеймана из Иришада (Ар- 
жеша) заняли соседнее село Бздиг Киуг (на
селение 447 чел.), где арестовали и затем 
расстреляли недалеко от села сто двадцать 
мужчин, а само село разграбили и вырезали 
еще шестьдесят человек. Тех, кто попытался 
уйти по дороге на Беркри, расстреляли там 
же или на мосту Голод в ущелье Панте Маху. 
Далее нападению подверглись села Энгизаг 
(население 311 чел.), Сурп Татос (населе
ние 211 чел.), Анцав (население 108 чел.) и 
Панз. 60 мужчинам из этих сел перерезали 
горло, а села разграбили и сожгли5. Неко
торые жители этих сел сумели укрыться в 
Кордзоте. Среди них были 50 вооруженных 
мужчин. Когда 25 апреля курдские чете вош
ли в Кордзот, чтобы изъять запасы пшеницы, 
их встретили сильным ружейным огнем. Все 
это время занятый истреблением других сел 
этого района командир жандармов Амар- 
бей и несколько сотен его боевиков 7 мая 
снова напали на село. На этот раз им было 
оказано сильное сопротивление, продол
жавшееся три дня. Когда 15 мая в село при
были армянские добровольцы, перед ними 
предстала ужасающая картина: центральная 
площадь была усеяна трупами6.

Массовые погромы в казе Адылчеваз

В 1915 г. в казе Адылчеваз/Ардзге, самой 
западной казе на северном берегу озера 
Зан, было двадцать пять армянских сел с об- 
_ей численностью населения 6460 человек7, 
•ак известно, капитан Рафаэль де Ногалес,

приписанный к 3-й армии, прибыл в Адыл
чеваз вечером 20 апреля, где стал свиде- 
лем расправы над пятьюстами армянскими 
жителями административного центра казы. 
На следующее утро он наблюдал, как гра-

1 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. P. 542.
2 A-До. Указ. соч. С. 179, 184. В административном штабе региона Беркри было 110 курдских и 25 армян

ка х  семей. Горстке выживших удалось бежать в Маку на турецко-персидской границе.
3 Там же. С. 181.
4 Там же. С. 208-209.
5 Там же. С. 209-210.
е Там же. С. 216.
7 Kevorkian <S Paboudjian. Op. cit. P. 544.



бят и сжигают армянские кварталы по непо
средственному приказу каймакама, который 
«бурно меня благодарил за спасение города 
от страшного наступления армян»1.

Погромы в селах казы Адылчеваз нача
лись уже 19 апреля. Сорока мужчинам из 
Норшеджура удалось бежать в смешанную 
курдско-армянскую деревню Кызыл Юсуф,

расположенную в соседней казе Маназгерд/ 
Мелазкырт (вилайет Битлис), где еще не бы
ло погромов. Но каймакам Адылчеваза по
слал за ними жандармов, которые и убили 
всех сорок беженцев2. Очевидно, поступав
шие из Эрзурума и Стамбула приказы каса
лись только армянского населения Ванского 
вилайета, а не всех соседних районов.

Массовые погромы в казе Геваш/Киаваш и Айоц Цор

В казе Киаваш/Востан, куда входили 
двадцать пять армянских сел с общей чис
ленностью населения 6851 человек3, массо
вые погромы начались 18 апреля в Хирдже 
(население 205 чел.), где накануне был ве
роломно убит Ишхан. Здесь вырезали сорок 
шесть мужчин. В тот же день подверглись 
нападению и были сожжены другие села в 
восточной части казы Атанан (население 
372 человека) и Спидаг Ванк (население 
124 человека). Через день в Ван прибыл ка
питан жандармерии Эдхем с тремястами 
боевиками и двумя пушками, из которых они 
обстреляли Белтенц (население 386 чел.). 
18 апреля курдский главарь Лазкин Шакир- 
оглу напал на два поселения в Айоц Цоре по 
дороге на Нордуз. В Ангшданце (население 
411 чел.) были застрелены известные лич
ности, включая мэра Мурада, пытавшегося 
договориться с курдским главарем. Однако 
группа мужчин из двадцати человек доста
точно успешно отбивалась и не дала напада
ющим взять верх над селом4.

В тот же день Лазкин и его люди ограбили 
соседнее село Эремери (население 432 че
ловека), которое оказалось без защиты, и 
расправились там с восемьюдесятью муж
чинами. Сопротивлялся чете только один мо
лодой мужчина по имени Сааг Габриелян, ко
торый забаррикадировался в своем доме и 
убил семь курдов. После наступления темно
ты он вывел оставшихся в живых в Гурубаш5.

На следующий день 19 апреля Ангшданц 
был снова окружен. Его защитники бежали той 
ночью, оставив путь в село открытым для Лаз-

кина Шарир-оглу и его чете. Семьдесят чело
век из села были убиты, а остальные бежали на 
северо-восток в горный район Вараг и курд
скую деревню Темкос. Третьей целью Лазкина 
была деревня Гзы (население 312 чел.), кото
рая рассчитывала на защиту местного курд- 
ского-бея Махмада Шарифа. Шариф вступил
ся за армян, но безрезультатно: во второй по
ловине дня 19 апреля шестьдесят жителей Гзы 
были убиты, среди них Овсеп Алоян, Арутюн 
Карапетян, Вардан Манукян и отец Мкрдыч 
Восемь молодых мужчин засели в доме и со
противлялись до наступления темноты, после 
чего бежали в Пертаг и Вараг6.

20 апреля Лазкин вместе с двумя други
ми главарями чете Джиханкиром и Садулог.' 
напали на села Гем (население 547 чел.) и 
Анкх (население 678 чел.), расположенные 
к югу от Вана в Айоц Цоре. В их распоряже
нии было две пушки. В Гем пришли искать 
защиты еще жители сел Мусгавенц/Маш- 
даг (население 394 человека) и Гзлташ/Кы- 
зылташ (население 314 чел.). Защитников 
было шестьдесят мужчин, и они не смогли 
противостоять чете. Толпа уцелевших людей 
хлынула на дорогу в Анкх, где нашли свою 
смерть сто пятьдесят человек7. В тот же день 
очередь дошла и до Анкха, где были выре
заны двести семьдесят жителей, а триста 
оставшихся в живых бежали в сторону реки 
Хошап, где погибли еще сто человек. Таким 
образом, 20 апреля, в общем, было уничто
жено семьсот человек8. Остатки населения 
из близлежащих сел собрались в деревне 
Ишхани Гом (население 409 чел.), распо-

1 См. выше, с. 262; Nogales R. de. Op. cit. Pp. 59-61 .

2 А-До. Указ. соч. С. 189.
3 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 545-548.
4 Ibid. Pp. 197-199.
5 Ibid. Pp. 200-201.
6 Ibid. P. 201.
7 Ibid. Pp. 202-203.
8 Ibid. Pp. 204-205.



-эженной между каналом Семирамис и Хо
ралом. После полудня 20 апреля Лазкин, 
Лжиханкир, Садул и их чете, к которым при
: единился контингент под командовани
ем капитана Эдхема, что вместе составило 
точти тысячу человек, в снаряжении которых 
f  ыло четыре пушки, напали на село, которое 
:5ороняли восемьдесят человек. Восемьсот 
мужчин всех возрастов отступили к Варагу 
-з  восток, а женщины и дети направились 
е Ардамед, где триста из них были зверски 
.биты. Трем тысячам человек все же удалось 
собраться до Вана или Варага1.

В общей сложности приблизительно две 
тысячи оставшихся в живых жителей сел 
Белтенц, Гзы, Спидаг Ванк, Атанан и Кызыл- 
таш укрылись на горе Гзы, где оставались 
около трех недель. 10 мая каймакам Киа- 
ваша с двумя сотнями боевиков напал на 
этих армянских сельчан. Некоторые из них 
бежали в Ван и Вараг, большинству осталь
ных удалось добраться до Пзанташдской 
равнины в северо-западной части казы Ша- 
так/Шатах, где собрались люди из деревни 
Карджикан/Гаржиган и сел западной части 
казы Каваш2.

Массовые погромы и сопротивление в нахие Вараг

Горный район Вараг, лежащий в ча
се пути к востоку от Вана, с монастырем 
Святого Григория и селами Тарман (насе
ление 482 человека), Гохбанц (население 
118 чел.), Цорованц (100 армян и 240 кур
сов) и Шушанц (население 559 чел.), дал 
е первые дни начавшейся в этом районе 
:езни убежище тысячам жителей как из 
скрестных селений, так и из Айоц Цора. 
Этот горный район был очень удобно связан 
: нахие Арджаг и персидской границей, а
■ эоме того, по нему проходила дорога Хо- 
^ап/Хошаб-Башкале, которую жители Вана 
читали одним из возможных путей для спа
сения3. Неудивительно, что в самом начале 
боевых действий приблизительно тридцать 
«андармов заняли позиции в монастыре 
Зарага, Вечером 20 апреля они убили двух 
'■онастырских монахов отца Аристакеса и 
:тца Вртанеса вместе с их четырьмя слуга
ми, после чего, как это ни странно, бросили 
;зои позиции и вернулись в город. Именно 
з это время до этих горных мест добрались 
*эи тысячи беженцев из сел Айоц Цора Нор 
"юг (население 413 чел.), Лим (население 
"43 человека), Заранц (население 240 чел.), 
Севан (население 439 чел.), Эрманц (насе
ление 24 человека), Бахезег/Багезиг (насе
ление 98 чел.), Фаруг (население 210 чел.) 
и Осгераг/Осгипаг (население 270 чел.), ко
торых защищали шестьдесят мужчин. Этим 
_ести тысячам беженцев на горе Вараг да

же удалось поддерживать в ночное время 
связь с городом4.

Если в начале массовых погромов по
громщики не добрались до этого горного 
района, то 8 мая по приказу вали Джевдета 
на его штурм были брошены значительные 
силы, т.н. «Эрзурумский батальон», состоя
щий из трехсот кавалеристов и тысячи бое
виков и чете, оснащенных тремя батареями 
пушек. Противостоявшие им армянские за
щитники заняли три оборонные позиции: 
пятьдесят мужчин под командованием Акопа 
Блгояна укрепились в Гохбанце, двести пять
десят по приказу Тороса были размещены в 
Варагском монастыре, и еще двести пятьде
сят под командованием Ширина Акопяна из 
Арджага заняли позиции в Шушанце. Первое 
наступление было предпринято на Шушанц, 
который после слабого сопротивления был 
взят и предан огню. Затем нападавшие по
вернули на Гохбанц и его монастырь Святого 
Григория, который также сдался. Древний 
монастырь Варага и его коллекции средне
вековых рукописей были преданы огню. 
Скопившиеся в этом районе шесть тысяч 
человек в течение трех ночей пробирались к 
Вану5. Один армянский источник свидетель
ствует, что Джевдет не предпринял никаких 
попыток, чтобы помешать беженцам до
браться до города, т.к. там «ему было проще 
уморить людей голодом и гораздо быстрее 
сломить упрямство защитников»6.

’ Ibid. Pp. 205-206.
2 Ibid. Pp. 207-208.
3 Ibid. Pp. 216-217.
4 Ibid. Pp. 217-218.
5 Ibid. P. 219, утверждает, что турецкое наступление на Вараг началось 8 мая; Nogales R. de. Op. cit. 

. 92 (он датирует уход «эрзурумского батальона» на гору Вараг 3 мая); Ussher С. Op. cit. Pp. 143-144.
6 М. G. La defense h6roi'que de Van (Armenie), Geneve 1916. P. 10; А-До. Указ. соч. с. 300-301. Также счита-

- что вали таким образом надеялся подчинить Айгестан.



Осада Вана
Хотя большинство армян Вана были со

средоточены в квартале под названием Ай- 
гестан («Сады»), расположенном в восточной 
части города сразу под крепостью, некото
рые жили в укрепленном старом городе, где 
находились магазины и основные правитель
ственные учреждения. Между этими двумя 
районами лежала практически необитаемая 
территория. Таким образом, движения со
противления, с которыми турецкие войска 
сражались в течение трех недель (одно в 
старом городе, а другое в Айгестане), были 
фактически разобщенными'. Первые стол
кновения произошли в Айгестане на рассве
те 20 апреля. Когда тремя часами позже Ван 
был обстрелян из западной части урартской 
цитадели, в которой находились городские 
казармы и склад боеприпасов, армяне за
баррикадировались в старом городе2.

Д-р Кларенс Ашер, который был личным 
врачом Тахир-паши, бывшего вали Вана, хо
рошо знал его сына Джевдета в дни его мо
лодости, а также его жену, сестру военного 
министра Энвера. В своем описании этого 
современного утонченного младотурка аме
риканский врач отмечает, что тот «показал 
себя непревзойденным мастером маски
ровки и притворства», когда убедил армян 
в своих благородных намерениях для того, 
чтобы облегчить себе вероломное убийство 
Ишхана, или когда поддерживал «хорошие 
общественные отношения» с миссионера
ми прежде, чем расстрелять это «логово 
неверных» и честно признаться в своих ис
тинных чувствах по отношению к ним3. По 
мнению миссионера, все делалось для того, 
чтобы показать, что Джевдет «планировал 
на 19 апреля массовую резню всех армян 
вилайета». Но по настоянию миссионеров 
он согласился обсудить с ними свое пред
ложение о том, чтобы оставить в американ
ской миссии жандармов для «обеспечения 
[их] защиты», и даже отложил на двадцать 
четыре часа выполнение своих планов от
носительно города с целью «обеспечения

1 A-До. Указ. соч. С. 219-224.
2 Там же. С. 274-275.
3 UssherC. Op. cit. P. 141.
“ Ibid.
5 А-До. Указ. соч. С. 281-282.
6 Nogales R. de. Op. cit. P. 63.
7 Ibid. Pp. 64-65.

эффективной защиты»4. Из всех участников 
тех событий такую гипотезу выдвинул только 
Ашер. Однако хронология погромов во всех 
казах Ванского вилайета, за исключением 
резни в селе Шатак/Шатах, скорее всего, ее 
подтверждает.

У защитников Вана, при их недостаточ
ной численности и плохом вооружении, бы
ло преимущество: они находились в плотно 
застроенной городской среде. Но в нем же 
крылись и недостатки: их позиции непосред
ственно примыкали к правительственным 
зданиям в городе, таким как управление го
сударственного долга, суд, отделение поли
ции и региональная администрация, откуда 
их могли атаковать турецкие войска. Именно 
поэтому руководители сопротивления в пер
вый же день столкновений решили отпра
вить десантников на задание с целью поджо
га этих зданий5.

Вскоре после начала боевых действий в 
ночь с 21 на 22 апреля в городской порт во
шло судно, на борту которого находился оче
видец и один из главных участников ванских 
событий Рафаэль де Ногалес, венесуэльский 
офицер, прибывший в распоряжение вали 
Вана. Став накануне свидетелем резни ар
мян Адилджеваза, он, уже находясь на судне, 
видел отблески яркого пламени, расходящи
еся от «горящих деревень», особенно из села 
Ардамед, в котором проводили лето влия
тельные семьи Вана. Деревенская церковь 
пылала «как факел»6. На следующее утро во 
время осмотра позиций в обеих частях Вана 
он заметил прибытие нескольких сотен кур
дов, которые должны были «оказать помощь 
в уничтожении всех армян» и принять участие 
в «зверской вакханалии» — облаве на армян, 
не сумевших пробиться в занявшие оборо
ну кварталы. Несмотря на смелую попытку. 
Ногалесу не удалось спасти двух молодых 
людей от курдских чете, проигнорировавших 
его приказы прекратить преследование и на
стигших обоих7. На окраине Айгестана перед 
американской миссией ему пришлось отве-



:ти взгляд, чтобы не видеть, как собаки раз
делываются с трупами. Затем он стал свиде- 
-=лем того, «как мусульманское население 
:=яно занималось поисками сокровищ» в 
гэмянских домах, находившихся вне зоны 
соевых действий. Он также отметил беспо- 
ойство властей о том, чтобы все жертвы на
силия были сожжены и не осталось никаких 
^других следов их преступлений»1.

Когда чуть позже Ногалес отправился 
-а  обед с вали Джевдетом, он нашел эту 
лантеру в человеческом обличье» в его 

роскошной вилле, одетого «по последней 
-•арижской моде». Джевдет находился под 
-рикрытием некоего капитана Решида с 
его батальоном лазов «Янычары». Задача 
-ешида заключалась в выполнении всех 
декретных приказов» вали. Венесуэльский 
сфицер был шокирован контрастом между 
-асилием, творящимся на расстоянии де
сятков ярдов отсюда, и изысканностью 
обстановки резиденции вали, бывшего об
разованным человеком. Среди гостей был 
един «джентльмен по имени Ахмед-бей», 
счаровавший Ногалеса. Он был одет в хоро- 
_о  сшитый английский твидовый костюм и 
сегло говорил на нескольких языках «в своей 
азистократической манере и в достаточно 
скептических выражениях». И это был «не
• ~о иной, как отъявленный бандит» черкес 
-хмед, главарь отряда «черкесских» чете2.
з ооженец Сереза в Македонии, этот фидайи 
_ентрального комитета Иттихада в звании 
■•айора несколькими годами ранее получил 
_ирокую известность в связи с убийством 
высокопоставленных правительственных 
-иновников и журналистов, осудивших по
этическую деятельность младотурок, а 
~акже с участием в государственном пере
вороте 23 января 1913 г., стоившем жизни 
военному министру3. Какое-то время майор 
:<рывался, после чего был назначен одним

из командиров Специальной организации и 
направлен со своим отрядом «мясников» в 
Ван для оказания помощи Джевдету4.

Ногалесу было хорошо известно, что 
«единственным политическим преступле
нием... сотен невинных женщин и детей бы
ла их принадлежность к христианству». Это 
никоим образом не помешало ему принять 
предложенную Джевдетом миссию: он дол
жен был взять на себя «командование оса
дой» и координацию действий двух дислоци
рованных в крепости артиллерийских рот5.

Ему были предоставлены значительные 
силы, в которые входили отряды черкесских 
и турецких добровольцев, жандармские ба
тальоны, включая конный батальон, регу
лярные войска, а также 1200-1300 курдских 
чете, большинство из которых «привлекала 
возможность грабить город». Таким обра
зом, в его распоряжении находились от де
сяти до двенадцати тысяч человек, т.е. прак
тически целая дивизия6.

Одной из главных проблем, которую при
шлось преодолевать армянской стороне, 
была турецкая артиллерия, без остановки 
обстреливающая две ее отходные позиции. 
Сеть глубоких вырытых армянами траншей 
решала только часть проблемы: каждую ночь 
бригады каменщиков латали дыры, про
деланные турецкими снарядами в линии 
обороны. Другая значительная проблема, 
с которой столкнулись защитники Айгеста- 
на, заключалась в том, что казармы Хамуд- 
ага плотно примыкали к восточной стороне 
армянского квартала, и турецкие силы по
степенно наступали на армянские позиции. 
Но, несмотря на это, нескольким отчаянным 
армянским солдатам удалось пробраться 
в подвалы казарм, которые были постро
ены в 1904 г. для осуществления контроля 
за Айгестаном. Они проползли через сеть 
туннелей (канаЛ обычно используемых для

1 Ibid. Pp. 66-67.
2 Ibid. Pp. 72-74. Несколько недель спустя черкес Ахмед убьет парламентских депутатов Зограба, Вард- 

^еса и Тагаваряна (см. ниже, с. 700).
3 См. выше, с. 159.
4 Dadrian V. Documentation of the Armenian Genocide in Turkish Sources. Pp. 118-120. Дадрян предостав

ляет аннотированную библиографию преступной деятельности черкеса Ахмеда сначала в Ване, а затем в 
.1ларбекире. APC/PAJ 3 563, Bureau d’information du Patriarcat, Свидетельство о Джевдет-бее, вали, который 
попросил, чтобы майор освободил его от обычных обязательств и командировал в Ван.

5 Nogales R. de. Op. cit. P. 74. Единственными армянами, которых он встретил, были разоруженный жан
дарм, который служил дворецким вали, и торговец Тержибашян, который время от времени служил в каче
стве переводчика (Ibid. Р. 88).

6 Ibid. Pp. 75-76.



подачи воды в город. 22 апреля в 4 часа дня 
взорвались мины, точно установленные под 
фундамент казарм. От взрыва начался по
жар, полностью уничтоживший здание и за
ставивший турок отступить от соседней по
зиции на улице Шахбендер’ . Этот быстрый 
успех принес армянам облегчение и дал не
которую надежду. Ногалес, со своей сторо
ны, отмечал, что «сопротивление армян бы
ло потрясающим... Каждый дом представлял 
собой крепость, которую приходилось отво
евывать отдельно». У него даже появилось 
ощущение, что армянам всегда удавалось 
отгадывать его намерения, поскольку по
зиции, которые он решал атаковать, всегда 
оборонялись значительными силами2.

По собственному признанию венесуэль
ского офицера, Джевдет был обескуражен 
«героическим сопротивлением Вана» (точ
ное выражение Ногалеса), выдержавшим 
яростные атаки регулярных войск и чете, а 
также обрушившийся на город «огненный 
ливень». После пяти дней боев и далеко не 
малых людских потерь турецкие и курдские 
добровольцы были явно деморализованы. 
Их командир видел, что «по мере продления 
осады курды исчезали десятками, а к концу 
и сотнями»3. Среди прочих предпринятых 
Джевдетом действий Ногалес отмечает его 
приказ обстрелять американскую миссию, 
и хотя сам вали заявлял, что обстрел про
изошел в результате ошибки, последующие 
события показали, что он имел твердое на
мерение ликвидировать «американских гя
уров»4. Джевдет также приказал обстрелять 
собор святых Петра и Павла, историческое 
здание в старом городе, имеющее «неоспо
римую историческую ценность»5.

Безусловно, власти и армянская сторона 
прекратили всякие отношения в первые же 
дни после начала боевых действий. В Ване 
продолжал работать только один европей
ский дипломат — консульский представи
тель Италии Г. Сбордони. Прежде он был с 
Джевдетом в дружеских отношениях и по

этому 24 апреля решил обратиться к нему с 
просьбой о примирении сторон6. Он заверил 
вали, что его единственной целью является 
желание восстановить мир и что он во время 
их недавних бесед уже привлекал внимание 
Его превосходительства вали к тому факту, 
что «достойные сожаления инциденты мог
ли возникнуть вследствие неправильного 
отношения и отсутствия такта со стороны 
милиционных формирований», поскольку 
они в своих действиях «отступали от стро
гого выполнения приказов [Джевдета]». За
верив вали в своем полном доверии к нему 
в связи с его огромным опытом и выразив 
надежду на то, что он обязательно найдет 
«нужное решение», Сбордони добавил, что 
убежден в том, что его предложения «будут 
хорошо встречены в армянских кругах». Но 
при этом подчеркнул, что вряд ли армяне 
«в сложившейся обстановке» примут пред
ложение о сдаче оружия «и безоговорочной 
капитуляции». «Если армяне взялись за ору- 
жи, — сказал итальянец вали, — значит, они 
уверены, что правительство, используя в 
качестве предлога воинскую повинность, на
меревается уничтожить их всех до одного [и 
поэтому приняли решение] защищать свои 
семьи». «Пять пушечных ядер, — продолжил 
он жаловаться, — разбомбили наше консуль
ство». Но это только материальный ущерб, и 
консул с радостью узнал, что вали приказал 
развернуть пушки в другом направлении. 
Наконец, выступая от имени американской и 
немецкой миссий, он заверил вали, что они 
не давали убежища «вооруженным лицам», 
а только женщинам, детям и больным, и ни
жайше просят его принять «меры по обеспе
чению их защиты»7.

В Айгестане к этому времени был создан 
Комитет по обороне, которому еще при
шлось обустраивать семь тысяч беженцев, 
прибывших 25 апреля из сел Арджакской и 
Тимарской нахие и окрестных территорий. 
В первую очередь было необходимо накор
мить всех этих людей. Кроме того, комитету

1 A -До. Указ. соч. С. 250-253. UssherC. Op. cit. P. 137. Дает перекрестное свидетельство об этих событиях.
2 Nogales R. de. Op. cit. P. 80.
3 Ibid. Pp. 76, 81. Дезертирство увеличилось с 25 апреля.
4 Ibid. P. 78. Как мы знаем, 17 апреля Джевдет попросил миссионеров разместить в их здании, которое 

возвышалось над Айгестаном, пятьдесят жандармов и пушку.
5 Ibid. Р. 82.
6 Архив итальянского МИД, письмо итальянского консула в Ване Г. Сбордони Джевдет-бею от 11 /24 апре

ля 1915 г.
7 Ibid.



сь>ло нужно пополнить запасы боеприпасов, 
■сэтому были наскоро устроены мастерские 
■о производству патронов, пороха (под ру- 
'гзодством специалиста-химика) и оружия. 
1лже кузницу переоборудовали в пушечное 
-сюизводство. И хотя эта затея носила чисто 
символический характер, она, возможно, 
сыграла свою роль для поддержания мо
тального духа населения, пожертвовавшего 
своими медными кастрюлями и сковоро- 
сыми, чтобы переплавить их в «армянскую 
~._1ку», которая обстреляла 4 мая казармы 
!злжибекир, правда, без особого эффекта1.
• эоме стрельбы из этой созданной с таки- 

•' трудностями пушки, в сердцах людей, 
гоючая Ногалеса, остался еще один ратный 
"одвиг: 28 апреля армяне прорыли туннель 

взорвали казармы Решадие, где разме- 
:~.'лся со своими чете печально известный 
«аймакам Беркри, о злодеяниях которого в 
сайоне Беркри мы уже говорили2. В ответ на 
г~и действия Джевдет приказал черкесу Ах
меду и его чете напасть на села в окрестно

стях Вана и уничтожить еще оставшихся там 
«енщин и детей. По свидетельству Ногале
са. этот отряд так зверствовал, что Джевдет 
■счувствовал необходимость хорошенько 
отчитать» майора Ахмеда («искренне или 
-ет») за совершенные им ужасы3.

В начале мая, когда с фронта стали по
ступать тревожные для турок новости и 
•лэдские чете и турецкие добровольцы на
чали покидать город, Джевдет предпринял 
-•эследний маневр: он сказал Ногалесу, что 
-плько что подписал «амнистию» с армян
ской стороной4. Положение армян тоже было 
оптическим: к этому времени город запол
з л и  пятнадцать тысяч беженцев из сельских 
сайонов Ванского санджака5. Именно по 
с-той причине армяне согласились обсуждать 
.словия «амнистии», хотя понимали, что это 
’ эосто еще одна уловка вали. Джевдет, со 
своей стороны, 3 мая приказал прекратить 
огонь во всех зонах боевых действий6. Имеет 
смысл подробнее рассмотреть письменное 
предложение, которое он направил армян
ской стороне, поскольку оно хорошо ото

бражает ход его мыслей и используемые им 
способы дезинформации. Сохранив обли
чительный тон, вали пожаловался на армян
ский «мятеж», который спровоцировал кро
вавую бойню. «Район Арджак и часть района 
Тимар были наказаны по заслугам», — про
должал он, пытаясь таким образом создать 
впечатление, что массовые убийства в этом 
регионе были ответными мерами, хотя на са
мом деле все произошло 19 апреля, т.е. до 
того, как армянское население Вана окопа
лось в своих кварталах. При этом он принял 
великодушную позу, объявив, что предостав
ляет «беженцам на острове Лим и в Тимаре 
передышку». Он обещал, что в случае их под
чинения «женщинам и детям не будет при
чинено никакого вреда», хотя сам прекрас
но знал, что двенадцать тысяч беженцев на 
острове Лим были обречены на гибель из-за 
отсутствия еды7. Затем он вновь обратился 
к «мятежу» в Ване, пускаясь в рассуждения, 
оправдывающие его действия и представ
ляющие их законными мерами. Сначала он 
вопреки всякой логике утверждал, что отдал 
приказ не отвечать на «огонь повстанцев», но 
когда стало очевидным, что «эти глупцы про
должают палить под звуки труб и барабанов», 
он «отдал приказ ответить на огонь». Иными 
словами, нападение на Айгестан 20 апреля 
было ответным ударом. Продолжая в том 
же духе, вали обвинил армян в том, что они 
«открыли огонь по охране» и застрелили «не
скольких полицейских и прохожих», не оста
вив ему иного выбора, кроме применения пу
шек. Чтобы обосновать свое утверждение об 
агрессивности армян, он добавил: «Я знаю, 
что в городе сейчас много сельских жителей, 
которые, я в этом убежден, хотят взять кре
пость». И это несмотря на то, что армянский 
квартал был в осаде и спасся только благо
даря оборонительной тактике.

В оставшейся части своего послания 
Джевдет прибегнул к угрожающему тону: 
«Предупреждаю, что артиллерия в пути... Как 
только пушки прибудут в город, они начнут 
палить по городу, пока от него не останется 
лишь груда камней»8. Затем вали перечис-

1 A-До. Указ. соч. С. 340-341.
2 Nogales R. de. Op. cit. Pp. 85-86.
3 Ibid. P. 86.
“ Ibid. P. 89.
3 UssherC. Op. cit. P. 149.
5 Nogales R. de. Op. cit. P. 90; A-До. Указ. соч. С. 320-321.
7 См. выше, с. 355.
8 Это были современные пушки Круппа гораздо большего калибра, чем у находившихся там.



лил свои военные подвиги, как будто пыта
ясь убедить себя самого в собственной мо
щи. Он заявил, что захватил села Тарман и 
Гохбанц, жители которых, как мы знаем, бе
жали на гору Вараг, и затем описал подвиги 
своих войск, взявших под контроль участок 
от казарм Хамудага до улицы Креста. Здесь, 
по его словам, «мы также были сильнее и со
жгли все дотла». Однако вопрос с городом, 
по существу, оставался нерешенным.

Мешая угрозы с ложью, он сообщил армя
нам, у которых не было внешнего источника 
информации, что войска Халил-бея накану
не, «сметя со своего пути встречные русские 
силы, вошли в Хой». На самом же деле экс
педиционный корпус Халила отступил после 
тяжелого поражения в Дильмане1. В заклю
чительной части ясно проступает настоя
щая цель этого послания: «Поймите, что вы 
должны оставить все надежды на спасение». 
Она состоит из ряда предложений, которым 
предшествует преамбула, сформулирован
ная в классическом османском стиле: «До 
настоящего времени мы любили и защищали 
этот народ как свет очей наших, а в ответ по
лучили лишь неблагодарность и предатель
ство, которые должны быть наказаны Поду
майте о ваших невинных семьях. Какой грех 
они совершили? Если вам не жалко себя, то 
пожалейте хотя бы их». Говоря иначе, если 
защитники Вана не сдадутся, «невинные се
мьи», которые уже стали жертвой массовой 
резни по всему вилайету, будут подвергну
ты официальным репрессивным действиям, 
спровоцированным «мятежом». Исходя из 
этого, Джевдет предложил армянской сторо
не «1) сдать все оружие и 2) сдаться самим, 
уповая на великодушие правительства, кото
рому они поклялись в верности»2.

Викарий Езник, кому Джевдет офици
ально адресовал послание, в своем ответе

от 4 мая подтвердил, что армяне никогда не 
прекращали признавать верховной власти 
султана3 и что они просто отреагировали на 
встречные угрозы. Рафаэль Ногалес добав
ляет, что армяне хотели покинуть город и на
правиться в Персию, но потребовали, чтобы 
для обеспечения безопасности их сопрово
ждал сам вали. Ногалес предложил сопро
вождать их вместо вали, но безрезультатно. 
«Мы все знали, — отмечает венесуэльский 
капитан, — что Джевдет намеревался «раз
делаться с армянами в пути»4.

Даже во время переговоров Джевдет 
приказал казнить семь армян, служивших в 
конной жандармерии, без малейшей на то 
причины5. Еще он приказал казнить армян
ских заключенных, начиная с Гнчаковцев, ко
торых арестовал задолго до начала военных 
действий. Им перерезали горло в окрестно
стях города6.

Сбордони предоставляет нам информа
цию, совершенно опровергающую утверж
дения вали, который, как писал итальянский 
консул, «стремился создать впечатление, 
что правительство предоставило мирном) 
населению свою великодушную защиту» 
«К сожалению, — продолжает он, — мы по
лучаем из внешних источников сообщения
об актах неслыханной жестокости, творимых 
в селах с совершенно безоружными жите
лями. Когда армяне узнали об этих сообще
ниях, они потеряли всякое доверие к прави
тельству. Теперь они все больше убеждают
ся в том, что власти проводят программу и> 
полного уничтожения, и все больше скло
няются к мысли о необходимости защиты», 
В заключение Сбордони изобличает вал.' 
во лжи, когда тот отрицает намеренный об
стрел американцев, в чем он убедился, лич
но осмотрев «ущерб, нанесенный снарядам/ 
американской церкви»7.

’ Nogales Я. de. Op. cit. P. 93. Автор отмечает, что известие о поражении Халила в Дильмане достигло 
Вана в начале мая. О военной кампании см. выше, с. 256.

2 A-До. Указ. соч. С. 325-326. Автор дает полный текст письма вали Джевдета епископу и прелату Езникч 
вардапету от 20 апреля /  3 мая 1915г.

3 Точные слова Езника: «Мы не повстанцы. Мы всегда подчинялись османскому государству, мы всегда 
уважали его законы; мы хотим продолжать так же, как и в прошлом». А-До утверждает, что никто не поверх 
предложению Джевдета, но старый город надеялся, что можно, таким образом, узнать, что происходит в Да
гестане. Он также выразил надежду, что эмиссарами Джевдета будут полковник Ахмед и Галуст Жидечяь 
знатный армянин, которому не досаждали власти (А-До. Указ. соч. С. 324).

4 Nogales R. de. Op. cit. P. 90.
5 A-До. Указ. соч. С. 327. A-До отмечает что одному из них, уроженцу Хиниса, удалось бежать на армян

ские позиции,
6 Ibid.
7 Архив итальянского МИД, письмо итальянского консула в Ване, Г. Сбордони, Джевдет-бею от 20 апре

ля/3 мая 1915 г.



Ногалес тоже стал свидетелем действий 
.•естных властей, когда 1 мая посетил во
енный госпиталь Вана. Там две медсестры, 
-емка по имени Марта и американка Грисел 
'•!ак Ларен, рассказали ему о том, что глав- 
-ый врач госпиталя Иззет-бей «избавился» 
:т  армянского персонала и оставил пациен- 
-ов-христиан умирать от гангрены, отказав
• м в самом минимальном уходе'. Но Нога- 
■эсу предстояло столкнуться с еще более 
локирующим событием. Джевдет приказал 
доставить женщин и детей, захваченных его 
-ете во время налетов на села, в город, где 
они были казнены на виду у осажденных ар- 
«ян2.

В своем последнем письме к Джевдету 
;т  4 мая армянский прелат дал ему понять, 
-то не поверил разговорам вали о возмож
е м  «амнистии». Он напомнил ему об ее ис- 
-инном значении: «Если Вы на самом деле 
отите спасти мою несчастную страну, по- 
-ожите конец массовым убийствам женщин 
и детей — самой невинной части населе- 
-ия»3. Проблема армян заключалась в том, 
-то между комитетами в старом городе, где 
«ил прелат, и в Айгестане, где находился 
-оам Манукян, не было никакой связи, и они 
-ичего не знали о настроении и намерени
ях друг друга. О происходящем они могли 
судить только по заявлениям вали, которо
му, как нам известно, не очень доверяли, 
/  возможно, по сообщениям итальянского 
онсула, которого Джевдет пригласил для 
ведения переговоров с Айгестаном. Когда 
зали предупредил прелата о том, что ожи
дает получения «окончательного ответа» на 
следующий день 6 мая, напомнив, что «как 
ему хорошо известно, правительству не уда
лось заключить соглашения со своими субъ
ектами», положение на фронте для турецкой 
стороны было тревожным4. Халил и его экс- 
"едиционный корпус после поражения при

Дильмане отступили к Башкале и разверну
ли свой штаб южнее в Токарагуа, в верховьях 
долины Заб5. Кроме того, генерал-майор 
Николаев, командир корпуса русской армии, 
действовавшей в районе Игдыра, санкцио
нировал наступление батальона армянских 
добровольцев под командованием Вардана, 
подкрепленного несколькими бригадами ка
заков, на Беркри, где в начале мая произош
ли ожесточенные бои6. Как мы отмечали, 
Джевдет, возможно, оставивший надежду 
преодолеть сопротивление в Ване, приказал
8 мая «Эрзурумскому батальону» атаковать 
позиции армян на горе Вараг. И хотя прибы
тие в Ван из этого горного района несколь
ких тысяч беженцев усложнило санитарное 
состояние и обострило нехватку продоволь
ствия, у Джевдета оказалось недостаточно 
сил для подавления сопротивления армян
ского населения. Все свидетельствует о 
том, что к 7 мая или на следующий день вали 
осознал свою неспособность поставить го
род на колени. Во всяком случае, Ногалес 
пришел к такому заключению и попросил 
Джевдета освободить его от командования, 
но не получил разрешения покидать город 
до 14 мая7.

Именно 14 мая мусульманское население 
и османские войска начали покидать Ван. 
Последние военные оставили город 16 мая 
послетого, как сожгли свои казармы. По сви
детельству Ногалеса, Халил приказал Джев
дету оставить Ван и через Хошаб соединить
ся с его экспедиционным корпусом8. Армян
ские источники сообщают о радости армян 
при известии, что турки покинули город, но 
и об их ужасе при виде разграбленных и опу
стошенных турецких кварталов9. Вали явно 
ожидал 18 мая прибытия с севера русского 
авангарда с батальоном добровольцев под 
командованием Вардана. На следующий 
день прибыла дивизия генерал-майора Ни-

' Nogales R. de. Op. cit. P. 91.
2 Ibid. P. 93.
3 A-До. Указ. соч. С. 328.
4 Там же. Письмо Джевдета Езнику от 5 мая 1915 г. Вали отмечает в своем письме, что Сбордони уже 

передал свои условия в Айгестан. Переговоры были прерваны 6 мая.
5 Nogales R. de. Op. cit. P. 104.
еА-До. Указ. соч. С. 319-320.
7 Nogales R. de. Op. cit. P. 96. Благодаря неосмотрительности офицера, Ногалес узнал, что Джевдет отдал 

-оиказ убить его в пути.
8 Ibid. Р. 107; UssherC. Op. cit. P. 153. Он также отмечает, что российские и армянские заключенные были 

«азнены за день до отъезда Джевдета.
9 А-До. Указ. соч. С. 360.



колаева. Во избежание политического ваку
ума русский командующий назначил Арама 
Манукяна временным губернатором Вана и

поручил ему создать местные органы управ
ления, которые функционировали до конца 
июля1.

Сопротивление в казе Ш атак/Ш атах и судьба армян Мокса

Каза Шатак/Шатах с ее сложным релье
фом, перерезанным глубокими ущельями, 
располагалась в предгорье Тавра. В 1915 г. 
в ней было шестьдесят пять армянских по
селений с общей численностью населения 
8433 человека2. В ее административном 
центре Тахе, который разместился по обе 
стороны восточного рукава Тигра, прожи
вало немногим более тысячи человек, поч
ти все из них армяне. Там же жили некото
рые представители официальных властей, 
включая каймакама Хамди-бея3. Именно в 
Тахе возникли первые напряженности в от
ношениях между властями и местным на
селением, начало которым положил арест 
Овсепа Чолояна 11 апреля и последующая 
попытка каймакама конфисковать у насе
ления оружие4. И хотя мир при наличии у 
населения оружия продержался здесь до
17 апреля, 16 апреля до Таха докатились 
слухи о нападении курдских чете на армян
ские села в восточной части казы, которые 
только усилили недоверие жителей к вла
стям. Тогда Тигран Багдасарян, офицер, 
прошедший обучение в военной академии 
Стамбула, принял решение о начале под
готовки Таха к защите в случае нападения. 
По свидетельству A-До, в его распоряжении 
было семьдесят армянских бойцов против 
ста пятидесяти находившихся в селе жан
дармов и ополченцев5. 16 апреля все насе
ление собралось в самом большом квартале 
на левом берегу восточного Тигра, напротив 
которого на правом берегу располагался 
квартал под названием «Мельницы», где на
ходились местные власти и подчинявшиеся 
им вооруженные силы6. Иными словами, 
обе стороны укрепились на своих позициях,

и любая попытка пересечь границу между 
кварталами могла быть воспринята только 
как акт агрессии. Равновесие было наруше
но 17 апреля, когда молодые люди, контро
лировавшие доступ в верхний квартал, т.е. 
три моста, соединявших обе части города 
(только центральный мост был каменным), 
отказались пропустить ополченцев на один 
из мостов. Последовавшая за этим пере
стрелка стала началом военных действий. 
Связь в верхнем квартале городка, где око
пались его жители, осуществлялась через 
дыры в противопожарных стенах между со
седними домами7.

Возглавляемый Тиграном Багдасаря- 
ном комитет самообороны разработал об
щий план обороны, включавший защиту не 
только жителей Таха, но и сельских жителей 
казы. Чтобы отсечь доступ к защищаемой 

•территории с юга, комитет решил взять под 
контроль мост Кхлкдун/Хлкдун, пересекав
ший верхний Тигр. Проживающие на юге 
курдские племена халилы, хавшдун, эзтины 
и аланы могли попасть в Tax только по это
му мосту, находившемуся в двух часах пути к 
югу от него. Таким образом обеспечивалась 
безопасность всех сел, расположенных на 
правом берегу восточного Тигра8.

В Полсе к северо-западу от Таха была 
создана еще одна оборонительная позиция. 
Она контролировала дорогу из Мокса и дру
гих северных районов, а также две плотины, 
одну недалеко от Хашганца, в часе пути на 
север, и другую около Созванца, в получасе 
пути на запад. Только по этим маршрутам 
можно было попасть в глубь района, в част
ности на северо-восток в Пешанташдскую 
равнину, соединявшую все его части9.

’ Там же. С. 436.
г Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 550-555.
3 А-До. Указ. соч. С. 365.
4 См. выше, с. 261 и 352.
5 A-До. Указ. соч. С. 375.
6 Там же. С. 390.
7 Там же. С. 391.
8 Там же. С. 378. Еще два деревянных моста было уничтожено, поэтому невозможно было пересечь реку 

на юге.
9 Там же. С. 379.



20 апреля армяне в Тахе сожгли деревян- 
-ый мост, ведущий к «Мельницам», чтобы 
-оедупредить нападение с тыла. 22 апреля

■ северную позицию в Хашганце захвати- 
курдские чете, но Поле продолжал со- 

-эотивляться благодаря мосту на выходе 
з Хашганца, сдерживающему наступление 
.адских племен вплоть до 1 мая. Каймакам 

:~овестил население о том, что в этот же 
-ень в тахской тюрьме были казнены Овсеп 
-юлоян и пять его товарищей1.

К началу мая давление со стороны турок 
-эстолько усилилось, что комитет самообо- 
:оны решил перегруппировать свои силы, к 
«зторым присоединились сельчане из доли- 
-ы Гахби (к юго-востоку), в районе поблизо- 
:ти Дзидзантца в часе пути на запад от Таха с 
_алью уменьшения линии фронта2. 19 апре- 
-«= каймакам Нордуза Халет-бей прибыл в 
«азу с подкреплением из шестидесяти чело
век. Сосредоточение армян из близлежащих 
:ал в Тахе и на других оборонительных пози- 
_,*ях привело к дезертирству среди курдских 
боевиков, что, однако, не уменьшило дав
ания на армянских защитников3. 29 апреля 
эоенные действия ужесточились, когда пе
чально известный курдский главарь Лазкин 
_!акир-оглу, только что закончивший свои 
■ела в селах казы Геваш, прибыл через Нор- 
^уз в Шатах и взял Ариком, а затем Крменц, 
заставив их жителей бежать в Tax4. Однако 
Лхевдет, по всей вероятности, запаздывал 
:  доставкой боеприпасов и двух пушек, обе
щанных каймакамам Хамди и Халету. Только
5 мая он сообщил о скором прибытии этой 
^ехники и поручил обоим оказывать в этом 
: айоне поддержку Лазкину и его чете5.

На этом этапе противостояния контроль 
-ад северным фронтом, являвшимся клю- 
-евым входом в Пешанташдскую равнину, 
-а  которой собралось большое количество 
беженцев из казы Геваш, играл решающую 
эоль в сражении. Значение этой позиции

еще усиливалось тем, что через нее про
ходил путь из Востана и Вана. Начиная с
17 апреля, здесь шли ожесточенные бои, 
которые продолжались до 20 апреля, несмо
тря на то, что в этом районе искали убежища 
тысячи беженцев из южных сел казы Геваш, 
таких как Нор Гюх, Мохраберд, Кантсаг, Ба
ренц и Энтсаг. К концу месяца к ним присо
единились беженцы из Айоц Цора и Тимара, 
увеличив общее число перемещенных лиц 
в районе почти до 6 тысяч человек. Здесь 
сопротивление, осуществляемое бойцами 
из казы Геваш, возглавил Левон Шагоян. 
Они перекрыли направляемым из Вана по
полнениям прямой путь к Таху, вынуждая 
их идти обходными маршрутами6. Бои в до
лине были сосредоточены в двух основных 
точках: в замке Шахрур, который 29 апреля 
был подвергнут Гусейном-ага жесточайшей 
атаке, и в Паратодиге, который в тот же день 
атаковали пятьсот вооруженных пушкой бо
евиков, направленных из Вана для усиле
ния правительственных войск. Не сумевшие 
сломить сопротивление в этих двух точках 
подкрепления были вынуждены пробирать
ся в Tax по опасным тропам долины вос
точного Тигра и поэтому попали туда только
18 мая7.

Действия на других фронтах также не 
останавливались. В Полсе к северо-западу 
от Таха и на Хашгантском мосту по дороге из 
Мокса курдские силы оттеснили армянских 
бойцов к Дзидзанцу, где 9 и 10 мая произош
ли особенно ожесточенные бои. А 11 мая пал 
расположенный к западу от Таха Созванц, 
что дестабилизировало армянское сопро
тивление и привело к полному окружениюТа- 
ха. Пробить эту блокаду смогли только силы, 
дислоцированные к северу в Синдгине и на 
Пешанташдской равнине8. 18 мая эти силы 
попытались отбить Созванц. Тем временем в 
Tax, наконец, прибыли отправленные из Вана 
пушки, которые сразу пошли в действие9.

’ Там же. С. 392.
2 Там же. С. 393.
3 Там же. С. 396. Хамди-бей, в письме вали Вана от 19 апреля, отметил, что племена покидали свои по- 

;.|ции, чтобы пойти грабить брошенные армянами деревни; поэтому он просил в свое распоряжение регу- 
-чрные войска и пушку.

4 Там же. С. 398-399. A-До отмечает, что курды, сражающиеся в Тахе, снова покинули свои позиции, что- 
оы пойти грабить эти две деревни.

5 Там же. С. 400.
6 Там же. С. 402-407.
7 Там же. С. 411-412.
8 Там же. С. 416.
3 Там же. С. 429.



Несомненно, что их позднее прибытие 
помешало каймакаму воспользоваться сво
им преимуществом. Утром 21 мая арьер
гардные силы армян отбили Созванц и тем 
самым сняли осаду с города. 23 мая Хамди- 
бей и мюдир Алани Шевкет отказались от 
взятия Таха, поскольку батальон Дро, состо
ящий из армян-доброволыдев с Кавказа, уже 
достиг Синдгина1.

К концу дня, когда Шатахом овладели 
русские, все восточные и западные села 
казы оказались пустыми. Их население со

бралось в Тахе. А сельчане из южных рай
онов казы либо переместились в Гашби, 
Гайэт и Армшад, либо бежали в Моке и 
Синдгин2. Судьба сорока пяти сел Мокской 
казы и его 4459 армянских жителей3 ясно 
показывает, насколько значительным здесь 
было влияние местных властей или племен
ных вождей: эти армяне никогда не под
вергались нападениям благодаря защите 
курдского главаря Муртула-бега, отказав
шегося выполнять полученные из Вана при
казы4.

Баланс событий апреля—мая 1915 г.

Согласно общему балансу, составленно
му русской армией после занятия ею Ван- 
ского вилайета, наступающие русские вой
ска обнаружили в мае 1915 г. пятьдесят пять 
тысяч трупов, которые они сжигали по мере 
продвижения5. Эта цифра немногим пре
вышает 50% армянского населения вилай
ета. В дополнение к человеческим потерям

систематически грабились и выжигались 
армянские села, оставляя в плачевном со
стоянии беженцев, сосредоточенных в Ване. 
Шатахе и Моксе. Действительно, население 
региона фактически было подвергнуто пол
ному истреблению, поскольку его мусуль
манские жители покинули его вслед за от
ступающей турецкой армией6.

Отступление турок и наступление русских

Военная обстановка в мае развивалась 
очень быстро. После поражения 5-го экс
педиционного корпуса Османской армии 
войска под командованием подполковника 
Халила (Кут) были вынуждены отступить к 
Токарагуа на юг от Башкале7, защищаясь по 
пути от 6-й русской дивизии генерала На- 
зарбекова и вспомогательных войск перво
го батальона армянских добровольцев8. 
Срочно направленный из Стамбула экспе
диционный корпус Халила был вооружен 
значительно лучше других турецких войск9,

но это не помогло ему добиться ожидаемых 
результатов. Как раз наоборот, он потерпел 
второе значительное для турецкой армии 
поражение на восточном фронте, лишив 
младотурок надежды на достижение их глав
ной цели — объединения местных ирано
азербайджанских военных формирований в 
рамках их пантурецкой стратегии, которой 
они придали панисламистский налет.

Когда Рафаэль де Ногалес прибыл 15 мая 
в Токарагуа, фанатичный и завистливый Ха
лил10 только что отдал приказ о перемеще-

1 Там же. С. 432-433. Этот батальон вошел в Tax 25 мая.
2 Там же. С. 434. В Пешанташде выжило 7000 беженцев.
3 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 549-550.
4 UssherC. Op. cit. P. 143; A-До. Указ. соч. С. 427.
5 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, 3 549-551, Les massacres d’Armeniens dans !e vilayet de Van: 

Ussher C. Op. cit. P. 143. Автор пишет: «У нас есть неопровержимое доказательство того, что пятьдесят пять 
тысяч человек были убиты в вилайете Ван».

6 Nogales R. de. Op. cit. P. 98. По пути к штаб-квартире Халила Ногалес пересек Айоц Цор, где он увидел пепелища 
армянских сел. В Башкале он стал свидетелем казни трехсот-четырехсот женщин и детей, а также нескольких ре
месленников, которых до этого оставили в живых, чтобы удовлетворить потребности армии (Ibid. Р. 100).

7 Ibid. Р. 104.
8 Агуни С. Указ соч. С. 218-219. Себух, который участвовал в этих боях, утверждает, что русские войска 

упустили возможность уничтожить османский экспедиционный корпус, когда не отрезали ему пути для от
ступления. Он приписывает эту ошибку Андранику.

9 Nogales R. de. Op. cit. P. 105.
10 Ibid. P. 104.



нии своего штаба далее на юг в Шову (ныне 
Синову), поскольку там было легче оборо
няться1. 6-я русская дивизия в это время 
находилась в Башкале. Ногалес, отступав
ший вместе с головным отрядом экспеди
ционного корпуса, отмечает, что 26 мая они 
зыехали в направлении гор Нордуз и оста- 
-авливались по пути в селе Кишхам, жите
ли которого вели полукочевой образ жизни, 
были иудейской веры и говорили на смеси 
<урдского и армянского языков. 29 мая они 
прибыли в Шагманис2. 29 мая русский аван
гард все еще находился в соприкосновении 
с османским экспедиционным корпусом в 
.щельях гор Нордуз, но Халил, вероятно, уже 
зтказался от идеи сопротивления, выбрав 
быстрый отход на запад к Сиирту3. Для уско
рения отступления экспедиционный корпус 
освобождался по пути от своих военных тро- 
эеев. У Себуха, который вместе с русским 
передовым отрядом преследовал турецкие 
зойска, было впечатление, что они пере
двигаются по открытому базару: по обочи- 
-ам дороги были разбросаны дорогие пер
сидские ковры, домашняя утварь, одежда и 
'.'ногое другое4.

Взвесив свои шансы на возвращение 
в Востан, Халил, вероятно, с учетом про
движения русских к северному побережью 
озера Ван, решил перемещаться по долине 
восточного Тигра к югу от Шатаха6. По пути в 
районе Хошаба экспедиционный корпус со
единился с войсками вали Вана6. По свиде
тельству Себуха, турецкие войска постоянно 
устраивали резню во всех стоящих на их пути 
армянских селах7.

Пройдя несколько обходных путей на юго- 
запад с целью дальнейшего ухода от русских 
частей, турецкие войска 7 июня пересекли 
реку Тигр, прибыв 9 июня в Кхизгир/Хизгир 
одновременно с полковником Исаком и «из
вестным трибуном» Омером Наджи8, выда
ющимся членом Особой организации, кото
рый, скорее всего, возвращался в Турцию из 
Персии, чтобы принять участие в операциях, 
запланированных для Битлисского вилайета. 
По пути в Сиирт в казе Ширван турки лишили 
жизни около двадцати армяноязычных не- 
сториан, проживавших в селе Гундеш/Гунде 
Дегхан9. Это насилие стало предвестником 
преступлений, совершенных по всему Бит- 
лисскому вилайету в последующее недели.

Отход русских и эвакуация населения Вана 
и его окрестностей

Достаточно неожиданно 24 июля 1915 г., 
<огда русские войска, продвигавшиеся по 
северному и южному берегам озера Ван, 
встретились в его крайней западной точке 
Татване, наступление внезапно останови
лось, и русские с 27 июля начали отступать к 
Ахлату и Сорпу10. По свидетельству А-До, на 
северном фронте поблизости от Олти и Са- 
рыкамыша сконцентрировались многочис
ленные турецкие силы. 30 июля российский 
■енеральный штаб отдал приказ об эвакуа
ции региона, выдвинув в качестве официаль

ной причины такого решения необходимость 
избежания окружения11.

И хотя предусмотрительность русских 
можно было бы объяснить требованиями 
военного времени, по-прежнему остается 
загадкой, почему Санкт-Петербург прика
зал эвакуировать все армянское население 
Ванского вилайета, включая его столицу Ван. 
Более того, решение российских властей, 
которое можно назвать, по меньшей мере, 
неожиданным, вызвало недоумение также 
и у некоторых экспертов того времени. Так,

1 Ibid. Р. 109.
2 Nogales R. de. Op. cit. Pp. 110-112.
3 Агуни С. Указ соч. С. 230-233.
“ Тамже. С. 236.
5 Nogales R. de. Op. cit. P. 114.
6 Ibid. Pp. 107-108.
7 Агуни С. Указ соч. С. 237.
5 Nogales R. de. Op. cit. Pp. 119-121.
9 Ibid. P. 121. Ногалес не отделяет этих несториан от армян,
10 А-До. Указ. соч. С. 466-467.
11 Там же. С. 468-469.



американский военный атташе Е.Ф. Риггз 
упомянул в своем рапорте о присутствии 
целых батальонов армянских добровольцев, 
готовых на все ради оказания помощи Вану, 
и о двух ненужных, «возможно, специально 
организованных отступлениях. В течение
24 часов турки находились в городе, где они 
отыгрались на его жителях. Оставшиеся в 
городе были подвергнуты не поддающимся 
описанию страданиям, а те, кто пытался бе
жать, были настигнуты на пути в Россию кур
дами. В результате этих действий около двух
сот шестидесяти тысяч человек, в основном 
женщин и детей, стали на Кавказе лицами, 
находящимися на попечении государства по 
причине бедности, а если бы их оставили под 
защитой в собственной стране, они могли бы 
оказывать помощь русской армии, обеспечи
вая ее продовольствием из своих хозяйств»1.

Российские войска покинули Ван 3 авгу
ста, вынудив армянские власти эвакуиро
вать население города и окрестных сел. Не
сколько десятков тысяч человек двинулись 
на север. В ущелье в районе Беркри на них 
напали курдские чете и турки, уничтожившие

более тысячи шестисот человек2. Джевдет- 
бею даже удалось снова захватить Ван сила
ми от четырехсот до шестисот черкесских и 
турецких чете, которые вырезали несколько 
сотен стариков и больных, не сумевших уйти 
из города3. Однако новое поражение турок 
на фронте Олти—Сарыкамыш—Алашкерт 
несколькими днями позже изменило общую 
ситуацию, и русские снова взяли контроль 
над Ванской областью, которая теперь была 
обезлюдевшей.

Вновь прибывшие на Кавказ беженцы из 
Васпуракана и оставшиеся в живых из Ма- 
назгерта и Муша пополнили ряды тех, кто 
уже нашел там приют — бывших жителей 
восточных районов Эрзурумского вилайе
та и армян, бежавших от приближавшихся 
турецких войск в иранский Азербайджан. 
Это привело к ужасающей гуманитарной 
катастрофе4. В течение двух последних не
дель августа и в начале сентября только в 
одном Эчмиадзине было зарегистрировано 
2613 смертей, в основном вызванных эпиде
мией. Положение людей, бежавших в Ереван 
и Игдыр, было не лучше5.

1 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, 3 908-909-910-913, свидетельство американского военно
го атташе посольства Петрограда, лейтенанта Е.Ф. Риггза, послу, Одесса, 26 апреля 1917 г. С. 4.

2 UssherC. Op. cit. Pp. 167-168 указывает, что число армян, погибших во время отступления русских, со
ставило 7000; A-До. Указ. соч. С. 480.

3 Там же. С. 480-481. Ашер указывает, что страшная эпидемия тифа резко сократила количество турец
ких беженцев, которым было дано убежище в американской миссии в Ване в июне. Его жена, которая ухажи
вала за ним, сама умерла от тифа 14 июля (UssherC. Op. cit. Pp. 160-161).

4 Ibid.
5 Ibid. Pp. 485-486.



ГЛАВА 5 
Погромы и депортация в вилайете Битлис

Принято считать погромы армянского 
-аселения в Битлисском вилайете прямым 
бедствием «событий», происходивших в 
:эседней Ванской провинции, местью за 
зэенные поражения, понесенные турецки- 
v»i войсками в персидском Азербайджане
- во время последующего отступления экс- 

-едиционного корпуса Халиля. Однако из
■ веющейся у нас обрывочной информации 
■■звестно, что у д-ра Назима и вали Битлиса 
Мустафы Абдулхалика1, с 25 по 27 апреля 
‘ 915 г., на полпути между Сииртом и Бит- 
~.<сом состоялась продолжительная встре
ча. что дает нам основания предполагать о 
'зраздо более ранних обсуждениях приказа
об истреблении армянского населения про
винции и рассмотрении пригодных для этого 
'.•етодов.

В конце апреля вали Битлиса Мустафа 
-бдулхалик приказал арестовать и казнить 
~эех местных армянских лидеров2. Этот акт 

ке не был обычным притеснением или на
силием, всегда сопровождавшим военные 
: аквизиции и всеобщую мобилизацию. Он 
был нацелен на психологическое подавле- 
-ие населения. Его непосредственным объ
ектом были дашнаки, хотя, как ни странно, 
з Муше к ним по-прежнему относились с 
.зажением. После принятия решения об ис- 
-оеблении армян нужно было найти сред
ства для выполнения этой операции. То, что 
"юдходило для Битлиса, было совершенно 
-епригодно для Мушской равнины. В Бит- 
лисе из-за отсутствия там настоящей сети 
- 3Ф практически не существовало опасно
сти, что армяне при нападении на них ока
жут сопротивление. Мушская равнина, на

оборот, была почти полностью армянской, 
и позиция дашнаков здесь была достаточно 
сильной. В Битлисе Мустафа Абдулхалик 
фактически мог делать все, что захочет, 
обходясь имеющимися у него силами. Для 
ликвидации же армян на Мушской равнине 
и в горах Сасуна ему бы понадобились го
раздо более мощные подразделения. Бо
лее внимательное рассмотрение состояния 
дел в Битлисском вилайете до начала июня 
1915 г.3 не оставляет сомнений в том, что в 
Муше было недостаточно войск. Иными сло
вами, отступление 5-го экспедиционного 
корпуса под командованием Халиля (Кута) и 
восемь тысяч человек в «батальонах мясни
ков» (kasab taburiler) Джевдета (мы уже от
мечали, что эти формирования соединились 
в долине Восточного Тигра) можно рассма
тривать как результат решения, принятого 
после консультации со Стамбулом. Оно да
вало серьезную возможность претворить в 
жизнь планы относительно Битлисского ви
лайета. Единственный иностранный свиде
тель отступления Джевдета и объединения 
его формирований с силами Халиля капитан 
Ногалес описывает поведение обоих лиде
ров младотурок и массовую резню, которую 
творили их подчиненные при отступлении 
через казу Хизан/Кхызан. 12 июня, когда ос
новные войска двинулись на северо-запад 
к Сиирту4, несколько офицеров батальона 
из Башкале вместе с венесуэльцем взяли 
другое направление. «С чувством большого 
удовлетворения» они рассказали Ногалесу, 
что власти Битлиса готовились к массовым 
убийствам и ждали только последнего при
каза Халиля.

’ См. выше, с. 268.
2 См. выше, с. 268, примечание 3.
3 См. выше, с. 326-340.
4 Nogales R. de. Op. cit. P. 122.
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To, что последовало дальше, было не ак
том мести, а выполнением заранее разрабо
танного плана, которое стало возможным с 
прибытием войск Халиля и Джевдета, о свя
зи которых с «Специальной организацией» 
было всем известно. Когда Ногалес прибли
жался кСиирту, 18 июня, погромы, впрочем, 
были уже начаты. Он увидел «тысячи полу
раздетых и еще кровоточащих трупов» всех 
возрастов. Их было так много, что ему и его 
спутнику пришлось «перепрыгивать на ло
шадях через горы трупов, преграждавших 
дорогу»1. В городе венесуэльский офицер 
стал свидетелем разграбления «домов хри
стиан» полицией и «простым народом». Во 
дворце он попал на совещание, на которое 
были созваны все каймакамы провинции. 
Собрание вел командир жандармерии Сп
ирта Эрзрумли Назим Хамди, лично руково

дивший массовыми зверствами. Не сложно 
догадаться, о чем шла речь. Ногалес при
знается, что только теперь понял истинное 
значение откровений, сделанных накануне 
сопровождающими его офицерами2.

Очевидно, что присутствие иностранца, 
хотя бы и из правого лагеря, не ускользнуло 
от внимания военных командиров младоту
рок, которые, возможно, специально органи
зовали для него особый маршрут, чтобы он 
не стал свидетелем случаев массовой резни, 
подобных тем, что происходили в Сиирте. По 
словам Ногалеса, Халил, как и Джевдет в Ва
не, пытался его убить, чтобы «предотвратить 
мои последующие разоблачения в Констан
тинополе или за границей»3. Венесуэльский 
офицер заявляет, что Халил планировал раз
делаться с ним через два-три дня после его 
отправления из Сиирта с тем, чтобы убий-

1 Ibid. Р. 123.
2 Ibid. Р. 124.
3 Ibid. Автор утверждает, что о намерениях Джевдета его предупредили офицеры, с которыми он бок о 

бок сражался в Ване.



:тво можно было приписать «бандитам или 
армянским мятежникам»1. Понимая, что он 
является «единственным христианином... 
ставшим свидетелем того, чего ни один хри
стианин знать не должен», Ногалес, не теряя 
времени, покинул город. По пути он обогнал 
-руппу армянских и сирийских детей и ста
риков, которых выводила из города охрана2. 
Эднако побег из города еще не означал, что 
этому неудобному свидетелю удалось вы- 
:заться из тисков Халил-бея. Сообщая о сво
ем более позднем разговоре с главой села 
Синан, расположенного в нескольких милях к 
огу от Бешири, Ногалес вспоминает, что его 
собеседник настоятельно пытался узнать его 

личное мнение о происходящих убийствах». 
Заметив, что Ногалес не склонен раскрывать 
свои впечатления, он, считая, что Ногалес не 
тонимает по-турецки, приказал своему се-
■ эетарю немедленно связаться с военным 
"инистром и предупредить его о предстоя- 
_ем прибытии этого иностранца и о том, что 
эн «все знает» (hepsi biler)3. В конце концов, 
-огалесу удалось уйти невредимым, но слу- 
-.шшееся показывает, на что главари Спе- 
_иальной организации были готовы пойти, 
-^обы действовать без свидетелей или из
бавиться от свидетелей, которые могут за
говорить.

У нас есть еще одно доказательство того, 
что «кровавый генеральный штаб»4 прибыл 
в Битлисский вилайет с целью проведения 
методической ликвидации проживающих в 
нем армян. Вали Мустафа Абдулхалик, при
ходившийся шурином Талаату (братом его 
жены), в течение нескольких недель наби
рал себе ополченцев среди курдских чете и 
прочих группировок. Новобранцев отдали 
под командование Беджет-бея, главного ко
мандира Особой организации («Тешкилят-и 
Махсуса») в Битлисе5. В первой половине 
июня по приказу Абдулхалика во всем ви
лайете систематически проводились аресты 
видных армянских деятелей, а в северных 
казах Битлисского санджака постоянно со
вершались массовые убийства6.

Со слов «иностранных резидентов», пере
данных Ногалесу, Абдулхалик говорил им, что 
Халил лично отдал приказ об истреблении ар
мян, а так называемое «возмездие» на самом 
деле было выполнением «тщательно про
думанного плана»7. В период между середи
ной июня и концом июля турки должны были 
с особой жестокостью стереть с лица земли 
шестьсот восемьдесят одно армянское посе
ление с общим населением 218 404 челове
ка, пятьсот десять церквей, сто шестьдесят 
один монастырь и двести семь школ8.

Погромы в санджаке Сиирт
Как мы только что отметили, событие, по- надцать тысяч сирийцев, как православных,

-ожившее начало массовому истреблению так и католиков, они были более рассредо-
армян Битлисского вилайета, произошло точены. Накануне войны в санджаке суще-
з Сиирте. Население горного Сииртского ствовали сто сорок шесть городов и сел, в
санджака, зажатого между армянскими и которых проживали 21 564 армянина. Они
■ урскими поселениями, было смешанным: содержали сорок пять церквей и три мона-
армянское присутствие было наиболее за- стыря9.
1 'етным в северных казах санджака, а в Наряду с «кровавым генеральным шта-
ожных, где кроме них еще проживали пят- бом» активную роль в осуществлении мас-

11bid. Р. 126. Поэтому Ногалес решил направиться в другую сторону и отправился в Диарбекир. Когда 
двигался через уезд Бешири, он столкнулся с караваном из нескольких сотен женщин и детей в ужасном со- 
:-оянии; правительственный чиновник «сказал мне по секрету, что несколько подобных караванов в течение 
--эдели прошли в сторону Синана» (Ibid. Pp. 130-131).

2 Ibid. P. 125.
3 Ibid. P. 132.
4 Это имя использовал оставшийся в живых, чтобы описать тройку Халил—Джевдет—Наджи: «R6cit d ’un 

-"noin oculaire sur les premiferes victimes de Bitlis». La Renaissance, № 39, samedi 18 janvier 1919.
5 APC/PAJ, Bureau d’information du Patriarcat, 3 506-507, ответственные за депортацию и резню в Бит- 

-^се.
6 BNu/ Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 43, Bitlis, f  3v'; см. ниже: с. 416-417.
7 Nogales R. de. Op. cit. P. 134, 136.
! Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. P. 463.
5 Ibid. P. 502; BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 43, Bitlis, f* 8 v".



совой резни в этом регионе играла местная 
организация иттихадистов, руководимая Их- 
саном и Сервет-беем. Действия этой орга
низации направляли представители власти: 
мутесариф Сиирта Серфишели Хилми-бей, 
командир жандармерии Эрзрумлу Назим 
Хамди-бей, жандармский офицер Рифат- 
бей, капитан жандармерии Эмин Басри, 
Арслан-бей1 и начальник полиции Битлисли 
Али-эфенди, а также некоторые главари от
рядов чете Специальной организации (Али 
Зийя, Хаджи Мустафа-заде Ахмед, Абдулла 
Садык), в целом около сорока представите
лей местной власти2. Именно благодаря ак
тивному участию этих людей Джевдет и его 
«мясники» приступили к выполнению полу
ченных от Халиля приказов, который, совер
шенно очевидно, превосходил по рангу вали 
Джевдета и вали Абдулхалика.

По пути в Битлис Халил и Джевдет прове
ли в районе Сиирта операции по массовым 
ликвидациям армянского населения. Войска 
под командованием Халиля и Джевдета бук
вально стерли с лица земли тридцать пять 
сел самых восточных каз вилайета Перва- 
ри, Бохтан/Эрух и Шарнаг, население кото
рых составляло около шести тысяч армян. 
Жителей сел вырезали на месте. Местные 
власти Сиирта подготовились к прибытию 
Джевдета и его «мясников». За четыре дня 
до их прибытия 9 июня они арестовали и на 
следующий день казнили в получасе от горо
да предстоятеля армянской епархии Егише, 
сирийского католического епископа Аддая 
Шера, православного сирийского митро
полита Ибрагима и еще десять известных 
людей Сиирта. 11 июня шестьсот семьдесят 
мужчин из общего армянского населения,

составлявшего 4032 человека, были вы
званы в казармы под предлогом доставки в 
Битлис военных припасов. Их арестовали и 
на следующий день расстреляли в ущелье 
Веди Эзреб на расстоянии получаса пути 
от города. Джевдет после своего прибытия
13 июня завершил дело: в течение несколь
ких последующих дней он собрал оставших
ся стариков и приказал перерезать им горло 
на центральной площади города.

Через несколько недель женщин и детей 
согнали к выходу из города и отдали кур
дам, которых специально пригласили «уго
ститься» молодыми женщинами и детьми. 
Некоторых из не понравившихся курдам 
забивали на месте топорами и ножами, но 
все-таки приблизительно четыреста человек 
депортировали в Мардин и Мосул. Однако 
ни одному из отправившихся в направлении 
Мардина не удалось спастись — последним 
из оставшихся в живых перерезали горло 
недалеко от города. Пятьдесят депортиро
ванных, шедших в другом караване, сумели 
добраться до Мосула3.

Неизвестно, что случилось с несколькими 
сотнями жителей восьми сел, расположен
ных в окрестностях Сиирта, или с 2853 армя
нами из деревень и городков казы Ширван4. 
Известно только, что пять тысяч сирийцев 
Сииртского санджака, как католики, так и 
православные, разделили судьбу армян5. 
8343 жителя из семидесяти пяти поселений 
казы Арзан6 бежали в горы соседнего Са- 
сунского района, где их постигла такая же 
участь, что и местное население. Следует, 
однако, заметить, что согласно открывшим
ся в ходе судебных разбирательств в 1919 г. 
в Стамбуле фактам мутесарифа Сиирта Сер-

1 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, 3 509-510, ответственные за депортацию и резню в Спирте.
2 BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 43, Bitlis, f  7 v".
3 Ibid. Отец Жак Реторе (Les Chretiens aux bgtes I Souvenirs de la guerre sainte proclamfee par les Turcs 

contre les chr^tiens en 1915. Pp. 295-299, ms. conserv6 & la bibliotheque du Saulchoir, a Paris), подтверждает, 
что 15 ООО сирийцев-католиков и 20 ООО сирийцев-православных санджака ждала та же участь, что и армян. 
Тегпоп Y. Mardin 1915, RHAC, V (2002). Pp. 207-213 et annexe. Pp. 368-370. Тернон цитирует сирийские ис
точники, как католические, так и православные, в которых говорится, что сирийцы Сиирта были депортиро
ваны в трех караванах с 11 июля, в частности вместе с конвоями армян, которые приходили с севера. Некото
рые люди из этих трех караванов были убиты в пути. Казалось, что не было никакой разницы в том, как в этом 
санджаке относились к армяно- и сирийскоговорящему населению; была только разница в месяц между да
тами отправления конвоев депортированных

4 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 502-506. Деревни уезда Сиирт: Тиль, Дершимш, Хушенан, Тихок /  
Дехок, Держалиб, Кочи, Бекенд, Зусеник. Деревни Ширвана: Кефра, Гунде-Дежан, Журинан, Гели, Бирке, 
Дерик, Хандак, Смхор, Кикан, Байтарун, Жерян, Авин /Теравель, Нибин, Сисерк, Юм, Пул, Дерзин, , 
Мнар-эт-Мадар.

5 BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 43, Bitlis, f  8.
6 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 504-505.



г.мели Хилми-бея перевели в Мосул, по- убийствах в Диарбекире и Мардине и пере-
:<:ольку тот не проявил энтузиазма в устра- дал его немецкому вице-консулу Вальтеру
-энии армян и сирийцев в своей префектуре. Гольштейну для дальнейшего представления
“юзже он составил полный отчет о массовых немецкому послу Гансу фон Вангенхайму1.

Погромы в санджаке Битлис

После достаточно быстрой, учитывая все 
:5стоятельства, зачистки Сиирта от армян и 
: арийцев Джевдет и его отряды «мясников» 
пои неотступно следовавшем за ними экспе
диционном корпусе Халиля сразу двинулись 
-а Битлис, поскольку русские войска тоже 
езяли курс на город. В столице вали Мустафа 
Абдулхалик уже проявил инициативу и раз- 
гчзал кампанию уничтожения сел на севере. 
Ззидетелями развернувшихся в регионе со- 
:=.тий стали члены большой американской 
■лссии в Битлисе, куда входили госпиталь

• школа для армянских девочек, а также не
равно прибывшая из Вана медсестра воен- 
-эго госпиталя Грейс Дж. Кнапп. Она един- 
;-венная оставила письменные свидетель
ства того, что ей пришлось увидеть2.

16 мая судно, на котором ехала Кнапп, 
эошло в Татван, расположенный на самом 
западном побережье озера Ван. Одновре
менно с ней сюда прибыли тысячи ране- 

-ых и истощенных сельчан из пятидесяти 
_ести деревень Битлисской казы, общая 
-исленность населения которого состав
ляла 16 651 человек, и двадцати двух дере
вень северной казы Ахлат, в которых жили 
' 3 432 армянина3. Эти армяне, среди кото- 
ошх практически не было мужчин, бежали от 
■эсягательств курдов в Билис искать защиты 
. властей. «Они не могли представить, — пи
сала Кнапп, — что злодейства совершались 
~о приказу правительства». На самом деле 
американка стала свидетельницей послед
ствий первых массовых убийств в северных 
сайонах Битлисского санджака. Она также

отмечает, что отряды курдов каждый вечер 
возвращались из деревень, где они выпол
няли «свою работу убийства и разрушения»4. 
Всего за несколько дней Битлис заполнили 
почти двенадцать тысяч беженцев, многие 
из которых были ранены. Семьсот из них 
приняла американская миссия5, а остальные 
в последние дни мая 1915 г. нашли приют в 
армянских учреждениях. Епархия и миссия 
кормили беженцев и, насколько было воз
можно, заботились о них.

Когда миссионеры попросили объясне
ний по поводу совершающихся против ар
мян зверств, вести о которых приходили из 
всех сельских районов санджака, вали под
твердил, что знает о творимых курдскими 
бандитами беспорядках и делает все воз
можное, чтобы «положить им конец». Несмо
тря на это, в начале июня большие толпы бе
женцев в сопровождении жандармов начали 
постепенно выходить из города по дороге на 
юг. Одна женщина, которой удалось бежать 
из такого конвоя и спастись в американской 
миссии, рассказала, что по пути на конвои 
нападали курды и убивали людей. Во время 
совещания с Мустафой Абдулхаликом отец 
Грейс Джордж Кнапп, глава американской 
миссии и протестантский священник, а так
же армянский протестантский священник 
в Битлисе Хачик Варданян попросили его 
отправлять конвои на Муш, где они могли 
бы избежать нападений курдов, но просьба 
осталась без ответа6.

22 июня, когда Битлис находился под се
рьезной угрозой наступления русских войск

1 APC/PAJ, Bureau d’ information du Patriarcat, 3 321-322. Хильми был вали Эскишехира, когда в октябре 
Э19 г., Халил-паша и Кучук Талаат, спасаясь из Стамбула, присоединились к кемалистам, которые только

-~о захватили город. Но Хильми сообщил военному суду о том, что совершил Халил. Халил приказал своим 
-♦здям найти его и убить, что и произошло через три дня по дороге к конаку.

2 Knapp Grace. Н. The Tragedy of Bitlis, London. 2002 (2 ed.) Кнапп, которую направили на лодке в ближай- 
_.>й порт Битлиса Татван, стала свидетелем убийства монахов на острове Ахтамар и сирот, которым там 
^али убежище (Ibid. Р. 29).

3 KGvorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 469, 472-474.
* Knapp Grace. H. Op. cit. P. 31.
5 Ibid. P. 33.
6 Ibid. Pp. 34-35. Ситуация к тому же осложнялась эпидемией тифа, которая распространилась на город

• прежде всего, беженцев-депортированных, чьи трупы были сожжены.



и вали вместе с местными властями уже гото
вился оставить город, жителей охватила па
ника в связи с прибытием курдских главарей 
из Модгана/Мутки. Позднее стало известно, 
что незадолго до вхождения в Битлис курды 
уничтожили в своих казах двадцать семь ар
мянских сел, вырезав в них 5469 жителей1. 
В тот же день началось истребление армян 
Битлиса. Первым шагом стал арест епископа 
Варданяна, за которым на следующий день 
последовала операция, направленная про
тив американской миссии: ее окружили сол
даты и жандармы, арестовавшие несколько 
работавших там армянских аптекарей, мед
сестер и учителей2. Очевидно, что присут
ствие этих иностранных миссионеров очень 
досаждало властям. Как только они начали в 
тот же день арестовывать всех мужчин Бит
лиса, преподобный отец Дж. Кнапп посетил 
Мустафу Абдулхалика и потребовал от него 
объяснений. Как всегда вежливо вали обо
сновал аресты, ссылаясь на информацию о 
том, что «некоторые армяне» в городе полу
чили письма из Вана. Иначе говоря, «цель 
арестов всех мужчин состояла в обнаруже
нии получателей [этих писем]»3. Эти слабые, 
опирающиеся на официальные заявления 
отговорки едва ли могли скрыть настоящую 
цель систематических, сопровождавшихся 
беспрецедентными актами насилия облав 
на всех армян мужского пола старше деся
ти лет, совершавшихся на улицах, базарах, 
в школах и домах Битлиса4. Цель арестов 
заключалась в том, чтобы в самом начале

устранить любую возможность сопротивле
ния. Начиная с 22 июня, мужчин стали под 
конвоем выводить из города группами из 
десяти-пятнадцати человек, в зависимости 
от длины связывающей их веревки. Затем 
их расстреливали или забивали топорами, 
лопатами и острыми кольями. Для уничтоже
ния армянского мужского населения Битли
са потребовалось две полных недели5. Пол
ковник Нусухи-бей, свидетель обвинения, 
служивший в Битлисском регионе, предста
вил в 1919 г. военному суду показания о де
ятельности главнокомандующего 3-й армии 
Махмуда Камиля, в которых попутно указал, 
что армян в Битлисе убивали «в долине в по
лучасовом расстоянии от города», где «их 
обливали керосином и сжигали»6.

25 июня в Битлис прибыл Джевдет с восе
мью тысячами «мясников». Его цель состояла 
в том, чтобы не дать русским, находившимся 
на тот момент в Хан Аламе7, в часе пути от го
рода, войти в него, а также, чтобы перекрыть 
все связи города с внешним миром и дать 
властям возможность безнаказанно творить 
свои дела. Джевдет как нельзя лучше отме
тил свой приезд, сразу же подвергнув пыткам 
Охикяна и еще нескольких дашнакских лиде
ров, которые впоследствии были повешены 
поблизости на мысе Тахи Клух8. Затем его 
внимание привлекли находившиеся в заточе
нии влиятельные люди армянской общины, от 
которых он вымогательством получил 5000 ту
рецких лир9, после чего у двоих из них, Аракси 
и Арменуи, потребовал «руки» их дочерей10.

1 BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 43, Bitlis, f  6; no количеству армян, см. K§vorkian & Paboudjian. Op. 
cit. P. 477.

2 Knapp Grace. H. Op. cit. P. 31.
3 Ibid. Pp. 36-37. Во время обмена Абдулхалик, как говорят, предупредил Кнапп: «Считайте, что Вас ждет 

такая же участь». La Renaissance, № 39, samedi 18 janvier 1919, «Recit d ’un temoin oculaire sur les premiferes 
victimes de Bitlis».

4 Knapp Grace. H. Op. cit. Pp. 36-37.
5 Nogales f t  de. Op. cit. P. 133; APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, 6 524-527; La Renaissance. 

№ 39, samedi 18 Janvier 1919; BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 43, Bitlis, f  11, свидетельство Карапета Са
рояна из Битлиса.

6 Кригер. Указ. соч., примечание. С. 20.
7 BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 43, Bitlis, f  11, свидетельство Карапета Сарояна из Битлиса. По сло

вам свидетеля, русские к этому времени отступили на север.
8 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, 3 524-527; La Renaissance, № 39, samedi 18 janvier 1919, ут

верждает, что их тела висели в течение двух недель, но не дает имя лидера дашнаков; Nogales f t  de. Op. cit. 
P. 133, подтверждает эти факты, но дает неправильное имя (Какигян); Toynbee A. LeTraitement des Armeniens 
dans I’Empire ottoman (1915-1916), Livre Bleu du gouvernement britannique, Laval [1917]. P. 206, interview de 
Rouben Ter Minassian transcrite par A. S. Safrastian, le 6 novembre 1915, a Tiflis. Мы находим правильное на
писание, Охикян.

9 Nogales f t  de. Op. cit. P. 133. Джевдет поделился деньгами с Халилом.
10 La Renaissance, № 39, samedi 18 janvier 1919. Газета утверждает, что девушки, «на которых женился 

Джевдет», уже были с ним.



Чтобы как можно быстрее завершить на- 
-атое, люди Джевдета согнали семьсот муж- 
- ин к месту в шести милях от города, где их 
■били и сбросили в вырытые ими же самими 
ямы1. Не пожалели даже самых маленьких 
детей: всех мальчиков от одного года до де- 
:яти лет забрали из семей, вывели за город, 
бросили в огромную яму, облили керосином 
■■ сожгли заживо «в присутствии вали Битли
са»2. Для женщин и детей из города и окрест- 
-ых деревень, не попавших в эту категорию, 
з целом около восьми тысяч человек, была 
заготовлена иная судьба. 29-30 июня их на
чали сгонять в одно место. В первые два дня 
.■X держали в нескольких вместительных до- 
■ах в городе и во дворе собора, а затем в на- 

-але июля отвели под конвоем жандармов и 
полицейских к южному выходу из Битлиса в 
-ачало ущелья Араби возле моста под таким
■ е названием, где они оставались в течение 
двух недель. Ущелье служило рынком, где
■ аждый желающий мог выбрать себе понра
вившуюся женщину, девочку или ребенка, 
"осле этой массовой распродажи, на кото
рой было разобрано две тысячи человек, на 
зассвете на шесть тысяч оставшихся напали 
чете Джевдета и вырезали несколько сотен 
-есчастных. Тех, кто остался в живых, жан
дармы и полицейские погнали по дороге в 
Сиирт. В Дзаг Каре караван подвергся еще 
одному налету чете. Остатки каравана, не за
водя в Сиирт, добрались до Мидьята, где бы
ло уничтожено еще около тысячи депортиро
ванных, после чего путь смогли продолжить 
-е более тридцати оставшихся в живых3.

К середине июля в Битлисе осталось не 
более десятка армянских мужчин, мастеро
вых, без которых не могла обойтись армия4, 
а также женщины и девочки, принадлежав
шие бывшему депутату парламента Садул- 
ле, начальнику почты Хакки, владельцу бани

и другим горожанам5. Кроме того, властям 
пришлось выслеживать немногих детей, 
все еще скитавшихся по городским улицам. 
Их отлавливали и бросали в реку или ямы с 
крутыми стенками, чтобы они не могли вы
браться наружу6. Наконец, Джевдет и Абдул- 
халик настояли на выдаче нескольких жен
щин, нашедших убежище в американской 
миссии, и девушек из американской школы. 
Подробный отчет Грейс Кнапп о пресле
дованиях, которым подвергалась миссия, 
свидетельствует о решимости двух лидеров 
младотурок во что бы то ни стало выполнить 
свои намерения — стереть даже следы ар
мянского присутствия в Битлисе7. Так жан
дармы регулярно посещали миссию с целью 
ареста нашедших там приют женщин. Неко
торым удавалось избежать ареста, подкупив 
жандармов. Но это спасало их лишь на не
сколько дней, после чего их постигала об
щая для всех участь8. Арест в американской 
миссии сироты двух или трех лет, дочери 
армянского школьного учителя из Татвана, 
свидетельствует о проявляемом местной 
полицией рвении. Ведь девочка всем, кто об 
этом спрашивал, называла имя курда, убив
шего ее отца9. Хорошо образованные, го
ворящие на многих языках девушки из аме
риканской школы привлекали недвусмыс
ленное внимание офицеров организации 
младотурок, которые даже пытались оказать 
влияние на вали (по крайней мере, это ут
верждают американцы), чтобы заполучить 
девушек10. Однако вероятнее всего, им бы
ло бы суждено исчезнуть, как и всем другим, 
несмотря на то, что распространенная в то 
время биологическая концепция тюркизма 
не исключала таких связей. В итоге девуш
ки остались в живых благодаря действиям 
главного врача турецкого военного госпи
таля Мустафы-бея, араба, получившего об-

1 Knapp Grace. Н. Op. cit. Р. 40.
2 BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 43, Bitlis, f  10, свидетельство Софии Егиазарян, жены русского 

>кс-] посыльного в Алеппо, 13 декабря 1918.
3 BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 43, Bitlis, f  5; APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, 3 524-527; 

_a Renaissance, № 39, samedi 18 janvier 1919; Knapp Grace. H. Op. cit. Pp. 42-47.
4 Nogales R. de. Op. cit. P. 133.
5 BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 43, Bitlis, f  6-7, перечисляет имена семидесяти восьми похищенных 

•олодых женщин и девушек и, в некоторых случаях, имена их владельцев.
6 La Renaissance, № 39, samedi 18 janvier 1919.
7 Knapp Grace. H. Op. cit. Pp. 42-44.
8 Ibid. P. 44.
9 Ibid. Pp. 44-45.
10 Ibid. Pp. 45-47,



разование во Франции и Германии. Пони
мая, что «присутствие этих девушек было 
бельмом на глазу правительства», он упорно 
продолжал сопротивляться их депортации, 
ссылаясь на невозможность наладить нор
мальную работу в госпитале без их помощи, 
чем вызывал враждебность со стороны ту
рецких офицеров, нетерпеливо ожидавших 
получения своего приза1. Благодаря упор
ству Мустафы-бея дело приняло серьезный 
оборот, и у Мустафы Абдулхалика не оста
лось иного выбора, как обратиться к Джев
дету, изредка наведывавшемуся в Битлис 
из-за неотложности других дел на Мушской 
равнине. Этот случай, хоть и не явно, сви
детельствует о том, что Джевдет превос
ходил Абдулхалика по рангу как в военном 
отношении, так и в гражданском, будучи в 
прошлом вали. Как бы то ни было, Джевдет 
решил вопрос в пользу армейского врача2.

Приблизительно 15 июня, когда ликви
дация армянского населения санджака бы
ла практически завершена, русские войска 
усилили давление, и местные власти всерьез 
задумались об эвакуации города. В связи с 
этим на юг был направлен батальон армян
ских призывников в составе тысячи человек, 
сопровождавший библиотеку и архив вали. 
Все эти люди были убиты недалеко от Бит
лиса, а архивы уничтожены3. Позднее власти 
обвинят Джорджа Кнаппа, вывесившего аме
риканский флаг на крыше госпиталя, в ко
тором лечились раненые солдаты и мусуль
манское население, страдавшее от тифа, с 
целью «направления врага». Тем не менее 
турки первыми удивились, когда 24 июля уз

нали об отступлении русских войск4. После 
этой кратковременной паники два сотруд
ника местного филиала Императорского 
османского банка вернулись в Битлис и со
общили об ужасных сценах, свидетелями 
которых они стали на дороге, ведущей на юг. 
Берега реки Битлис Чай были завалены гора
ми гниющих трупов. Дорога во многих местах 
была перегорожена грудами мертвых тел, а 
на обочинах лежали останки депортирован
ных из Битлиса и его окрестностей5.

У нас мало информации о судьбе сел в 
окрестностях Битлиса, за исключением све
дений о городке Хултиг с армянским населе
нием 2598 человек6, лежавшем в южном на
правлении на расстоянии двух часов от Бит
лиса. В мае жандармы прибыли в Хултиг для 
сбора оружия, в обмен которого они обещали 
жителям защиту. При первых актах насилия в 
Битлисе 25 июня некоторые из жителей Хул- 
тига бежали из городка, но были застигнуты 
в сельской местности и уничтожены. До 2 ию
ля в Хултиге стояла сотня солдат и курдских 
ополченцев. Хумашли Фарсо и его люди со
гнали жителей в два сарая и сожгли заживо7. 
Тридцати юношам удалось бежать. Позже они 
присоединились к отрядам добровольцев. 
Около ста женщин и детей этого городка были 
позднее найдены в курдских племенах этой 
области, а еще пять женщин и десять осиро
тевших девочек отыскались в Битлисе после 
прихода в 1916 г. в город русских8.

Таким образом, оценка Рафаэля де Но
галеса об уничтожении в одном Битлисском 
санджаке пятнадцати тысяч армян выглядит 
вполне правдоподобной9.

1 Ibid. Р. 89.
2 Ibid. Pp. 90-91. В январе 1916 г., когда русские практически взяли Битлис, Джевдет не забыл приказать 

Мустафе-бею «предать смерти» этих женщин (Ibid. Pp. 95-96).
3 Ibid. P. 87. Джордж Кнапп был ранен в ходе этих событий и отправлен властями в Диарбекир для ле

чения. Официальная версия заключается в том, что он умер от острого несварения в тот же день, когда он 
прибыл: «Temoignage d ’un Allemand, tfemoin oculaire des ev6nements». Этим немцем на самом деле был Алма 
«Йохансон» (такая орфография используется в документе, хранящемся в Американском национальном ар
хиве: RG59/867. 4016/226), Constantinople, 9 November 1915 (ср. V. Bryce [= A. Toynbee], The Treatment of 
Armenians in the Ottoman Empire, 1915-1916, Uncensored Edition, ed. by A. Sarafian, Princeton, 2000. P. 124, et 
note; Toynbee A. Op. cit. P. 212. Более вероятно, что этот случайный свидетель резни в Муше был ликвидиро
ван по приказу д-ра Решида, вали Диарбекира, с одобрения Халила и Джевдета.

4 Ibid. Pp. 49-50.
5 Ibid. P. 86.
6 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. P. 469.
7 BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 43, Bitlis, ff. 6, 13, свидетельство сорокалетнего Асбадура Брутяна 

из Хултига.
8 Ibid., Г 14.
9 Nogales R. de. Op. cit. P. 133.



«Мясники» Битлиса

В первые дни июля, когда в Дзаг Каре (в 
-ереводе с армянского «Пористый камень») 
. -ичтожали последние конвои женщин и де- 
~зй, главные виновники этих преступлений 
дядя военного министра подполковник Ха
лил, брат министра Джевдет-бей, шурин ми- 
-истра внутренних дел Мустафа Абдулхалик
- шеф полиции Турфан присутствовали на 
санкете с главными мясниками в гостинице, 
: асположенной недалеко от места творимой 
:езни. Чтобы развлечь гостей и достойно за
вершить свою работу, жандармам было при- 
«азано этой ночью расстрелять армянского 
прелата и нескольких известных людей го
: эда, которых до тех пор не трогали1.

Массовые убийства в Битлисском вилай
ете нельзя считать следствием действий 
только этих высокопоставленных личностей, 
близких к кругам высшей государственной 
власти. На совершение этих злодеяний была 
‘.‘обилизована вся политическая, админи
стративная, военная и местная правитель- 
гтвенная иерархия. Безусловно, самые глав
ные палачи состояли в руководстве местных 
организаций комитета «Единение и про
цесс»: это депутаты иттихадистского пар
ламента Муфти-заде Садулла и Гидо-заде 
Зесул, а также депутат и председатель орга- 
-изации Муфти-заде Насрулла. Среди граж
данских лиц, игравших важную роль, кроме 
Мустафы Абдулхалика, можно назвать главу 
администрации города Хамди-эфенди и ди- 
эектора благотворительного фонда (Evkaty 
_1емеддина Фатуллу, оба были членами Ко
миссии оставленной собственности (Emvali 
~setruke) и принимали непосредственное 
участие в разграблении имущества армян. 
Среди военных и связанных с военными ве
домств на роль главного организатора по
громов справедливо претендовал команду
ющий отрядами Специальной организации 
з Битлисе Беджет-бей, недалеко от которо

го ушел шеф полиции Битлиса Турфан-бей, 
организовывавший аресты в городе и на
правлявший своих людей на истребление 
армянского населения. Непосредственную 
помощь ему оказывал капитан полиции Ах
мед Рефик. Начальник жандармерии Эдхем- 
бей и его помощник Фаик-бей формировали 
конвои депортированных и обеспечивали им 
сопровождение, т.е. принимали непосред
ственное участие в массовой резне.

В Битлисском регионе, населенном пре
имущественно армянами и курдами, массо
вые погромы проводились по прямым ука
заниям племенных вождей и глав местных 
кланов. Среди них были: Илик-заде Абду- 
рахман-оглу Шемседцин Шамо, Ярали-заде 
Мехмед Салих, Ибрагим-заде Хаджи Абдул 
Гани, Юсуфпаша-заде Муса Эфенди, Хаджи 
Мелик-заде Шейх Абдул Бек Эфенди, Тюф- 
реви-заде Шейх Абдул Бак Эфенди, Хазно- 
дар-заде Тевфик Эфенди, Кадри Шейх Хад
жи Ибрагим, Терзи Надер-заде Хаджи Шем- 
седдин, Фуадага-заде Хаджи Шемседдин, 
Карсондпи-заде Хаджи Касим, Карсондпи- 
заде Хаджи Фато и Молла Саид2.

Некий капитан из штаба османской ар
мии на Кавказе, посетивший Битлис осенью 
1915 г., после истребления армянского на
селения, сообщает о том, что в городе еще 
оставались триста молодых армянских жен
щин. Их держали под охраной в армянском 
соборе Битлиса и использовали для увесе
ления офицеров и солдат, направлявшихся 
через город на фронт. Во время пребывания 
этого капитана в Битлисе большинство жен
щин уже были заражены венерическими бо
лезнями. Местный военачальник был вынуж
ден искоренить это зло, наносившее вред 
солдатам. С одобрения главнокомандующе
го 3-й армии Махмуда Камиля он приказал 
отравить молодых женщин или уничтожить 
их иным способом3.

События в Спаргерде казы Хизан

В 1915 г. в казе Хизан, разместившейся с населением 8207 человек. Во всех имею- 
= Битлисском и Ванском вилайетах, было щихся источниках упоминается район Спар
те менее семидесяти шести армянских сел герд, находившийся на самом юге казы, в

1 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, 3 524-527; La Renaissance, № 39, samedi 18 janvier 1919.
2 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, h 224, 3 506-507, ответственные за депортацию и резню в 

Битлисе.
3 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, L 107, Faits et documents, Les trois cents vierges.



двадцати шести селах которого проживали 
приблизительно 2600 армян1. Существуют 
все основания полагать, что жителей других 
районов казы постигла такая же судьба, как и 
жителей Спаргерда.

По информации нашего главного свиде
теля, набор на военную службу в этом районе 
проходил достаточно болезненно, т.к. мно
гие мужчины призывного возраста работали 
вдали от дома или даже за границей, как бы
ло принято в сельской местности Армении. 
Призывников отправляли в Ван, а оттуда на 
Кавказский фронт. Никто из них не вернул
ся живым. Несмотря на возникшую во время 
военных реквизиций напряженность, руково
дителю местного комитета АРФ Лато удалось 
сохранить отношения с мюдиром Спаргерда 
и получить от него гарантии того, что сфор
мированные в районе отряды ополченцев не 
будут плохо обращаться с армянским насе
лением2. Как и в других местах, в конце мар
та местные власти приступили к проведению 
второй призывной кампании, цель которой 
заключалась в мобилизации мужчин стар
ше сорока пяти лет, предназначавшихся для 
службы в военных трудовых батальонах3. По
сле событий в Ване местные курды, скорее 
всего, по приказу своих начальников, начали 
готовиться к войне. В это же время Лато со
брал сто двадцать вооруженных мужчин для

обеспечения защиты населения. Приблизи
тельно 20 мая район оказался под угрозой со 
стороны «бегущих из Вана турок и курдов». Но 
армянские фидайи остановили наступление, 
сохранив контроль над перевалом в южной 
части района, который являлся единственным 
входом в нахие. В конце концов, мюдир и Лато 
заключили соглашение, тем самым прекратив 
конфликт. Наш свидетель сообщает, что в это 
же время батальон добровольцев с Кавказа 
продвинулся до соседней Мокской казы, но 
жители Спаргерда об этом не знали вплоть до 
прихода в Спаргерд частей Дро4.

Российские войска почти два месяца с 
конца мая по июль успешно контролиро
вали регион. Но в конце июля генеральный 
штаб русской армии приказал эвакуировать 
все население Спаргерда и Хизана. Вполне 
вероятно, что российских военачальников 
встревожило возвращение объединенных 
сил Халиля и Джевдета, и они предпочли 
эвакуировать села, чтобы спасти их жителей 
от верной смерти. Проведя в ожидании три 
недели в Востане на берегу озера Ван, ар
мяне из Хизана начали массово пробиваться 
на Кавказ5. Как и беженцы из Вана, они пали 
жертвой массовой резни в ущелье Беркри. 
Другие беженцы нашли приют в Эчмиадзи- 
не, где в течение последующих недель умер
ли от эпидемии6.

Погромы в санджаке Муш

Уничтожение 141 489 армян Мушского 
санджака и разрушение двухсот тридцати 
четырех сел, в которых они проживали7, ока
залось для турецких властей гораздо более 
сложной задачей, чем истребление армян
ского населения в Битлисе и Сиирте. Как мы 
уже отмечали8, две призывные кампании в

августе 1914 г. и марте 1915 г. лишили реги
он его жизненных сил и значительно сокра
тили способность армян защищаться. Оче
видно, что власти предпочитали истребить 
население Сасуна и взять под контроль его 
горные крепости. В мае они совершили пер
вое нападение на этот район при поддержке

1 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 475-477. Этими селами были Яжван (население 300 чел.), Годенц- 
Верин (350 чел.), Годжнц-Неркин (80 чел.), Пазенц/Бахенц (120 чел.), Луар (45 чел.), Шевкар (120 чел.), Таж 
(20 чел), Гежис/Кервис (11 чел.), ДанцисДанзик (35 чел.), Досу/Дору (120 чел.), Таларс/Кепарис (100 чел.), 
Харкин/Аракен (32 чел.), Хожант/Оканд (90 чел.), Хюркж-Верин/Уре (325 чел.), Хюрюк-Неркин/Уре (85 чел.), 
Усп/Эсб (80 чел.), Бадрананц/Бедран (100 чел.), Хойт (70 чел.), Сюзанц (75 чел.), Амчиг (90 чел.), Ташд/Киш 
(90 чел.), Мад (80 чел.), Мадацмин/Цмен (73 чел.), Дважус (75 чел.), Гран/Керан (9 чел.), Нерпан (25 чел.).

2 BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 43, Bitlis, f  15r'-v", свидетельство Тороса Ованесяна, записанное Су
реном Мелояном,

3 Ibid., f  15v”.
4 Ibid., f  16.
5 Ibid., f  16v*.
6 Ibid., ff. 16v’-17; свидетельство Микаэла Гукасяна, ff. 18-21.
7 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 477-501.
8 См. выше, с. 263-265.



.эдских племен (белеков, бекранов, шегов 
т.д.), которых снабдили оружием. Нападе

т е  было отражено1. Эти операции осущест
влялись одновременно с операциями против 
■зажданского населения южных каза Силь- 
=ан и Бешири к югу от Сасуна2 и на севере 
■\ шского санджака в Буланике. Одновре
менность этих действий предполагает, что 

: ■«дующим шагом плана была ликвидация 
эольшого куска в середине», включавшего 

п о  три села Мушской равнины с армянским 
-аселением в них, составляющим 75 623 че- 
'свека3. Провал наступления курдских чете 
-а  Сасун, вероятно, убедил младотурок в 
~эм, чтобы одержать верх над этим плотным 
:оплением армян, необходимо привлекать 
■ключительно «регулярные» войска. Без со- 
■-ения, этим объясняется временное июнь- 

:<ое затишье в Муше: «Неожиданно повсюду 
■оекратились преследования и разграбле- 
-*«я сел, и в Муше воцарился идеальный 
-орядок». Затишье просуществовало три 
-едели4, в течение которых войска Халиля
• Джевдета проводили ликвидацию армян
ского населения в Сииртском и Битлисском 
санджаках. Они освободились только в на- 
-апе июля, и тогда Джевдет и подполковник
• асим-бей с дивизией оставили Халиля за- 
«лнчивать дела в Битлисе, а сами занялись 
'•Миской равниной5. Халил и его экспедици- 
хн ы й  корпус, оснащенный горными оруди
ями, присоединился к ним не ранее 8 июля

Э15 г.6. Но для повышения своих шансов 
-а  успех властям было необходимо моби
лизовать и местные силы. В этом им оказал 
существенную помощь приезд в июне в Муш 
важного религиозного сановника и члена 
Османского национального собрания Ходжи

Ильяса Сами, воодушевивший мусульман
ское население провинции. Его возвраще
ние из Константинополя не было случайным. 
Один из историков утверждает, что его на 
выручку позвал мутесариф Сервет7. На са
мом деле, его только что назначили инспек
тором КЕП в Муше. Как и в других вилайетах, 
здесь был создан оперативный комитет, ко
торый возглавил Сами. Другими его членами 
былк<: Сервет, Халил [Кут], двоюродный брат 
Ходжи Ильяса Фаламаз-бей, Дервиш-бей, 
дядя Ходжи Ильяса Хаджи Муса-бег, в Му
ше Дидо Решид и Салих-бей, ответственный 
секретарь КЕП8. Все они были вождями пле
мен и принадлежали к мушской организации 
младотурок9. Комитет мог также рассчиты
вать на поддержку гражданских чиновников, 
таких как начальник бюро по регистрации 
земельных участков Бедирхан Эфенди, на
чальник госпиталя Ибрагим-эфенди, кайма
кам Буланика Эсад-паша, начальник полиции 
Махмуд-эфенди, офицеры полиции Казим- 
эфенди и Риза-эфенди, а также таких воен
ных, как командир жандармерии Беджет-бей 
и военный аптекарь д-р Асаф10.

В распоряжении Специальной организа
ции были курдские кавалерийские форми
рования, а также собранные командующим 
иррегулярных войск Хаджи-бегом мужчины 
из местных племен. Хаджи Муса-бегу ока
зывали поддержку командиры отрядов чете: 
Рустам-оглу Хайрулла, сыновья Хаджи Ясин, 
Казаз Махмуд, Котунли Дурсун, Шюкрю, Му
стафа и Ариф из Хаджи Али, Абдул Керим, 
сыновья Топала Гото, Котунли Ахмед, Шейх 
Ниази и его брат Джемил-эфенди из Бейрак- 
дара, Нурхедцин из Сло, Ариф из Асада, Хад
жи Ибрагим, Бакдур Гусейн и Дели Решид-

1 Toynbee A. Op. cit. Р. 207, интервью Рубена Тер-Минасяна.
г Ibid.
; Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 477-485.
4 Toynbee A. Op. cit. P. 207, интервью Рубена Тер-Минасяна.
5 Ibid. Он упоминает только о прибытии Казима с «10 ООО человек»; Nogales R. de. Op. cit. P. 134. Автор 

лерждает, что Джевдет и Казим прибыли вместе в Муш, чтобы «покарать бунтовщиков». Позже Джевдет 
:<азал ему, что он там сделал.

6 BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 51, Les massacres du Daron, f" 5, свидетельство Мушега Турняна из 
Wyuia; Knapp Grace. H. P. 91. Кнапп упоминает об их выезде из Битлиса в начале июля.

7 Агуни С. Указ. соч. С. 162,
е Meclisi Mebusan Zabit Ceridesi [Ргосёэ verbaux des sessions du Parlement ottoman], 3e legislature, 5e session, 

<c . 1, 14e seance, le 18 novembre 1334 [1918]. Pp. 143-161, 109. Цитирован Дадряном. См.: Dadrian V. Op. cit. 
pp. 21-42, n. 17.

9 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, 3 561-562, L'organisateur des massacres de Mouch, le deput6 
-oca Ilyas.

0 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, 3 508-509, ответственные за депортацию и резню в Муше; 
= \ j /  Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 51, Les massacres du Daron, f' 7.



оглу Махмуд1. Некоторые из этих членов 
Специальной организации, например, Дидо 
Решид и его отряд в пятьсот человек, уже 
участвовали в военных операциях в Ване. 
Другие впервые прибыли к месту действия. 
Однако все получили оружие, боеприпасы и 
денежное содержание от префектуры и счи
тались наемными «регулярными войсками» 
на задании2.

Ходжа Ильяс Сами по-прежнему оста
вался центральной фигурой Муша. Будучи 
высокопоставленным религиозным санов
ником, он обладал значительным авторите
том, который использовал для проповедо
вания джихада в городской соборной ме
чети3. Хотя на самом деле он, как и другие 
местные влиятельные лица, только выпол
нял приказы одного из лидеров Специаль
ной организации («Тешкилят-и Махсуса»), 
подполковника Халиля [Кута]. Первое, что 
было сделано после прибытия 8 июля экс
педиционного корпуса Халиля в Муш, это 
взятие под контроль всех подъездных путей 
к городу и перекрытие всех каналов связи 
между населенными пунктами равнины. На 
следующий день они были атакованы отря
дами чете под командованием Хаджи Мусы- 
бега4. В предшествовавшие этим погромам 
дни те же самые чете подвергали жителей 
деревень систематическим пыткам в поис
ках спрятанных ими винтовок и конфиско
вывали их. Иными словами, были приняты 
все возможные меры, чтобы по первой же 
команде верхних эшелонов Специальной 
организации сразу приступить к действиям. 
Задача чете облегчалась тем, что в селах, 
на которые они должны были напасть, почти 
не осталось молодых мужчин5. Мы распо

лагаем многочисленными свидетельствами 
участников этих событий, которые показы
вают, что аналогичные методы применя
лись по всей равнине. Чете окружали село, 
устраивали облаву на мужчин, связывали 
их группами по десять-пятнадцать человек, 
уводили их из села и убивали поблизости в 
саду или в поле. Затем они закрывали жен
щин и детей в одном или нескольких сара
ях, отобрав «самых красивых» для себя, об
ливали постройки керосином и сжигали их 
вместе с живыми людьми. После этого они 
грабили село и сжигали его дотла6.

Один из очевидцев рассказал француз
скому корреспонденту, присутствовавшему 
на судебном процессе над лидерами младо
турок в Стамбуле, о двух тысячах женщин, ко
торых эти курдские чете взяли в окружение, 
а затем «опозорили и ограбили». Женщин 
подозревали в том, что они «проглотили свои 
драгоценности, чтобы скрыть их от банди
тов». Для вспарывания животов у бандитов не 
было времени. Поэтому они облили женщин 
керосином и сожгли их заживо. На следую
щий день они просеяли их прах через сито7.

Для истребления армян на Мушской рав
нине и в северо-западной казе Варто (де
вять сел с общей численностью армянского 
населения 649 чел.) потребовалось не менее 
шести дней с 9 по 14 июля. Приблизительно 
двадцати тысячам человек удалось бежать в 
Сасунское нагорье недалеко от Хавадорига, 
где они попали в настоящую ловушку, окру
женные на пятачке от трех до трех с полови
ной миль по периметру, и разделили судьбу 
других жителей горного района Сасуна8.

Нескольким жителям из северо-восточ
ных сел равнины, таких как Вартенис, уда-

Ibid.
г BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 51, The massacres in Daron, f  4, свидетельство Мушега Турняна из Муша.
3 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, 3 561-562, L'organisateur des massacres de Mouch, le depute 

Носа llias.
4 Папазян В. Указ. соч., II. с. 365; BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 51, Les massacres du Daron, ff. 20-21, 

свидетельство Сероба Арутюняна из села Мкраком, единственного оставшегося в живых из семьи в трид
цать шесть человек. Чете выкололи глаза отцу Керовпу, отрезали нос и ухо и вырвали ногти.

5 Тер-Ананян М. Страницы ужасов истребления армян, 1914-1920, Арадж, Юапреля, 1934, № 3(наарм. яз.).
6 Папазян В. Указ. соч., II. с. 365; BNu/ Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 51, Les massacres du Daron, ff. 20

21, свидетельство Сероба Арутюняна из Мкракома; ff. 17-19, свидетельство Смбата Хандиляна из Зиарата 
(из более чем тысячи пятисот жителей спаслось только 12 чел.); ff. 22-28, свидетельство отца ГригораТер- 
Григоряна от 25 января 1917 г. из Цети Ханка.

7 La Renaissance du vendredi 31 janvier 1919, № 52, correspondance de Maurice Prax pour Le Petit Parisien.
8 Папазян В. Указ. соч., II. с. 365-370; BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 51, Les massacres du Daron, f  17v‘, сви

детельство Смбата Хандиляна из Зиарата относится к нападению на монастырь Святого Карапета, убийству всех 
монахов, семинаристов, учителей и его главы, вардапета Вардана, который был сожжен заживо со своим другом 
вардапетом Егише.



• : :ь бежать к русской линии фронта вблизи 
-.«дата1. Полковник Нусухи-бей в своих сви
детельских показаниях о насилии, творимом 
-а Мушской равнине, которые он предста- 
а 'л военному суду в 1919 г., утверждает, что 
~седлагал Махмуду Камилю «оставить в по- 
се= женщин и детей. Но по возвращении в 
' .и  обнаружил, что подготовка к соверше

нно насилия идет полным ходом, а главарь 
-г~е Муса-бег и его банда «получили зада- 
-**е уничтожать армян»2. По всей видимости,
— .•казы об истреблении армян отдавались 
-е  армейским начальством, а скорее всего — 
: .-оводителями Специальной организации, 
самым высокопоставленным представите
лем которой в провинции был Халил [Кут].

Более того, хронология событий показы
вает, что Халил лично руководил операция

/  После того, как 9 июля начались погромы 
; селах, он 10 июля отдал своим людям при- 
«зз захватить армянские дома на возвыша- 
одихся над городом холмах в районе «Ци
тадель», известном своим стратегическим 
"естоположением, с целью размещения там 
тэны х артиллерийских орудий3. 11 июля 
•естные власти объявили, что все лица муж- 

ю г о  пола старше пятнадцати лет обязаны 
so исполнение приказа правительства заре- 
~'стрироваться вместе со своими семьями 
дтя отправления в Урфу. На следующий день 
дзести человек, явившихся для регистрации, 
сз4ли арестованы и ночью отправлены в село 
-.-изрнан на равнине, где их уничтожили4.

Накануне мутесариф Сервет-бей рас- 
п е л я л  на дороге в Чабакчур (Генчский 
санджак) триста солдат-рабочих из Муша,
■ :торые ранее были зачислены в трудовые 
сатапьоны. Кроме того, он отдал в руки ше
фа полиции Казима батальон из семисот 
солдат-рабочих, которых в течение двух 
^ней держали под замком без воды и пищи, 
з затем связали и отправили в Гармир, где

расстреляли5. Эти первые операции долж
ны были завершить мероприятия по устра
нению всех, кто мог оказать сопротивление 
действиям по истреблению армянского на
селения. После того, как приходской свя
щенник и некоторые известные люди в горо
де обратились к мутесарифу с просьбой по
щадить женщин и детей, он, в конце концов, 
согласился дать им отсрочку на три дня до
14 июля6. Однако есть основания предпола
гать, что состоявшийся 12 июля арест епи
скопа Муша преподобного Вардана и около 
сотни других людей, которых впоследствии 
конвоировали в Хаскиуг и расстреляли, был 
частью общего плана, проводимого властя
ми, которые вовсе не собирались депорти
ровать армянское население из провинции, 
а имели намерения ликвидировать его на 
месте7.

Только после завершения этих предва
рительных операций и начала истребления 
армянского населения в расположенных на 
равнине селах лидеры младотурок в Муше 
12 июля отдали приказ об обстреле армян
ских кварталов города, после чего направи
ли туда армейские подразделения и отряды 
чете. Первыми были окружены и конвоиро
ваны в Аринчванк к северо-западу от города 
три тысячи жителей кварталов Чикрашен и 
Пруди из нижнего города. Там их разделили 
на две части: мужчин расстреляли в сель
ском саду, а женщин и детей заперли в са
раях и подожгли8. Чете и солдаты проходили 
кварталы дом за домом, взламывали двери и 
без всяких объяснений забивали топорами и 
штыками всех, спрятавшихся в домах9.

Части населения Муша и окрестных дере
вень удалось бежать в Вери Tax, Цори Tax и 
Санкт Маринэ, где вокруг ядра из шестиде
сяти вооруженных мужчин под руководством 
Акопа Годояна сплотилось сопротивление. 
Пушки в верхнем городе обстреливали эти

1 Папазян В. Указ. соч., II. с. 381.
2 Кригер. Указ. соч., примечание. С. 20.
3 BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 43, Bitlis, f  6; BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 51, Les massacres 

: j  Daron, f  5, свидетельство Мушега Турняна из Муша. Отец свидетеля был казнен во время этой операции.
4 BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 43, Bitlis, f  6v'; BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 51, Les massacres 

; .  Daron, f  6, свидетельство Мушега Турняна относится к тем же самым фактам, но рассказывает о мужчинах 
:  зозрасте от пятнадцати до семидесяти.

5 Ibid.
6 Aramais. Les massacres et la lutte de Mousch-Sassoun, 1915, trad, by Arev in Baku, Geneve 1916. Pp. 16-17.
7 BNu/ Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 51, Les massacres du Daron, f  7. К викарию отнеслись по-особому: 

был сожжен заживо вместе с епархией.
8 Ibid, f  6v"; BNu/ Fonds Andonian,P.J.1/3, liasse 43, Bitlis, f  6.
9 Aramais. Op. cit. Pp. 20-22.



районы, а регулярные войска и чете уверен
но продвигались вперед, захватив сначала 
Санкт Маринэ, а затем Вери Tax. Граждан
ское население в панике бежало в послед
ний армянский анклав Цори Tax, называе
мый «кварталом малой долины». Многих бе
женцев хватали при попытке к бегству и либо 
убивали на месте, либо запирали в домах, 
«обливали керосином» и сжигали заживо1. 
Одну группу из тысячи ста армянских жен
щин и детей удерживали во дворе полицей
ского участка, а затем отправили в Карист, 
заперли в сараях и сожгли заживо по при
казу начальника жандармерии Беджет-бея, 
который проследил за тем, чтобы из пепла 
были собраны оставшиеся золото и драго
ценности2.

После нескольких дней отчаянного со
противления защитники квартала Цор 17 ию
ля оставили свои позиции, предоставив чете 
и регулярным войскам свободу действий. За 
солдатами следовала толпа с намерениями 
разграбления квартала. Многие армяне по
гибли в ночь с 17 на 18 июля при попытке бе
жать в горы. Оставшихся в живых конвоиро
вали в Комер, Кашкиуг, Норшен, Аринчванк 
и Ализрнан, где заперли в сараях и сожгли 
заживо пять тысяч человек3. Некоторые муж
чины предпочли принять яд и отравить всех 
членов своих семей, другие сумели скрыть
ся в горах Сасуна. Отставших от своих и ра
неных согнали в кучу и сожгли на «огромном 
костре». Этот цикл насилия закончился, ког
да армянские кварталы были выжжены до 
основания4. Около десяти тысяч женщин и 
детей из деревень Мушской равнины Сора- 
дер, Пазу, Хасанова, Салехан, Гварс, Мехд, 
Баглу, Уруй, Зиарет, Хебян, Дом, Эргерд, 
Нораг, Аладин, Гомс, Хачхалдук, Сулук, Хо- 
ронк, Карцор, Кызыл, Агач, Комер, Шейхлан, 
Авазагпиур, Плел и Курдмейдан были под 
конвоем курдов «депортированы» на запад

по долине Восточного Евфрата (в Мурат Су). 
Некоторые женщины умерли или были похи
щены в пути. Других прибывших из Ябачура 
курды вырезали в ущельях Мурат Су к запа
ду от Генча. Это были единственные армяне 
санджака, нашедшие смерть за пределами 
своих родных мест5.

Уничтожению подлежали даже дети и 
воспитатели немецкого приюта в Муше. 
где работала шведская женщина-миссио
нер Апма Йохансен (1880-1974). К ней был 
направлен отряд кадровых солдат во главе 
с командиром для вручения «письменного 
распоряжения правительства» на «пере
дачу» ему армянских девочек-сирот и жен
щин, находившихся в учреждении (многие 
женщины нашли там убежище во время 
массовой резни), для «отправки в Месопо
тамию»6. Не сомневаясь в уготованной этим 
женщинам и девочкам судьбе, Йохансен не 
подчинилась приказу командира. На следу
ющий день она узнала, что кроме неболь
шого числа ее протеже, «нашедших в ней 
защитника», несколько сотен других «со
гнали в дом и сожгли заживо» или заживо 
закопали в больших братских могилах за го
родом7. Когда она металась по улицам горо
да в поисках уцелевших, она услышала, как 
один жандарм хвастался, что сжег заживо 
«маленьких девочек» из ее приюта8. Власти 
попытались соблюсти некоторые формаль
ности в отношении этой честной женщины- 
миссионера, единственной «иностранной» 
свидетельницы происходивших в регионе 
событий, которая, к тому же, работала в не
мецком учреждении, предъявив ей офици
альное письменное распоряжение. Однако 
это не смогло остановить ее от описания 
кровопролитных действий правительства и 
армии, которые стали послушным орудием 
в руках Центрального комитета Иттихада 
Йохансен отмечает, что Сервет-бей пытал-

1 Ibid. Pp. 25-26.
2 BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 51, Les massacres du Daron, f  6, свидетельство Мушега Турняна.
3 BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 43, Bitlis, f  6; Папазян В. Указ. соч., II. с. 377; Aramais. Op. cit. Pp. 27-2S
4 Ibid. Pp. 26-29; Johannsen A, Ett folk i Landstlykt [Un peuple en exil], Stockholm, 1930. Pp. 28-29, traductior 

arm. de Bedros Zartarian, publiee en feuilleton in Achkhar, du 29 mars au 28 juin 1980.
5 Toynbee A. Op. cit. Pp. 216-218.
6 Johannsen. Op. cit. Pp. 28-29.
7 Ibid. P. 32.
8 Ibid. P. 34. Апма Йохансен проигнорировала другое, более общее, свидетельство, которое было опу

бликовано анонимно в кн.: Toynbee A. Op. cit. Pp. 211-213, «temoignage d’un Allemand, t§moin oculaire des 
6v6nements»: il s’agit en fait d ’Alma «Johanson» (orthographe du document conserve dans les National Archives 
am6ricaines: RG59/867. 4016/226), date de Constantinople, le 9 novembre 1915 (ср. V. Bryce [= A. Toynbee). Op. 
cit. P. 124, n. de bas de page).



ся эвакуировать в Харпут немецкую женщи- 
- /  и еще одну шведку, которые работали с 
-ей в немецком приюте, но только немка 
■одчинилась его приказу и уехала. Описа- 
-ия нескольких переговоров, которые Йо- 
онсен провела с мутесарифом, дают нам 
-зное представление о настроении этого 
воинствующего младотурка. Йохансен пы
талась спасти своих сирот, получив у Сер- 
=ета разрешение взять их с собой в Харпут. 
Он согласился, но добавил, что «поскольку 
эни армянки, они по дороге могут лишить
ся головы»1. Итак, пелена спала. Более не 
-эедпринималось никаких попыток скрыть 
•стинные намерения комитета «Единение и 

~эогресс». Как отмечает эта шведская сви
детельница, после окончания резни «все 
офицеры хвастались тем, сколько жертв они 
чичтожили лично, помогая турецкому пра- 

=<ттельству избавиться от армянской расы»2.
Здесь, как и везде, следует учитывать 

экономический фактор плана по уничтоже- 
- -1Ю армян. Некоторым местным деятелям, 
~аким как депутат парламента Ходжа Ильяс 
Зами, даже удавалось примирить свой «па- 
-эиотический» долг с личными интересами. 
Будучи в дружеских отношениях с влиятель- 
-э1ми армянами Муша, Сами в самом начале
• ■ассовых убийств в городе предложил неко
торым из них переехать жить в его дом, где 
эни будут в безопасности. Назарет Кеши- 
_ян, Тигран Мезригян, Арам и Петрос Баду- 
■азяны и Мкртич Амригян с семьями приняли 
это предложение. Таким образом, наложив 
оуку на имущество своих гостей, Сами сдал 
их властям, которые казнили их на город- 
с<ой окраине3.

Такие материальные блага, как товары, 
оторые сборище мародеров уносили из 
армянских домов и лавок, не шли ни в какое 
соавнение с львиной долей богатства, на- 
набленного четырьмя людьми, организо
вавшими и осуществившими эту массовую 
сезню. Очевидец рассказывает, что после 
того, как «мясники» выполнили свою работу, 
Абдулхалик, Ходжа Ильяс, Джевдет и Халил 
отправились из города «в сопровождении

длинного каравана верблюдов, нагружен
ных огромными узлами, покрытыми яркими 
цветными тканями. Эти восемнадцать узлов 
были заполнены золотом, серебром, драго
ценностями и антикварными предметами». 
Караван направлялся в Константинополь4. 
Можно легко представить, какие драгоцен
ности были похищены при разграблении 
больших монастырей, где они порой нака
пливались в течение пятнадцати столетий. 
Эти сокровища были бесценными, не говоря 
уже об уникальных коллекциях средневеко
вых рукописей, от которых, благодаря му
жеству отдельных людей, сохранились хотя 
бы фрагменты. Очевидно, что большая часть 
награбленного предназначалась Централь
ному комитету Иттихада и его отдельным 
членам.

И все-таки как объяснить слабое сопро
тивление в Муше? Начнем с того, что в от
личие от равнины большинство населения 
в Муше было мусульманским, а количество 
дислоцированных там регулярных войск на
много превышало войска в Ване. С учетом 
отрядов чете в городе было более двадцати 
тысяч солдат. Ваган Папазян, остававшийся 
в Муше до середины июня, пишет в своих 
мемуарах о расхождении взглядов у лиде
ров дашнаков в Тароне относительно при
нятия мер по защите населения. Они разду
мывали над тем, что выгоднее: попытаться 
взять контроль над городом до прихода ту
рецких регулярных сил или уйти в Сасунские 
горы, собрав способных бороться мужчин5? 
Вероятно, армянские лидеры так и не опре
делились с решением, но сочли, что власти 
планируют сначала атаковать Сасун, а затем 
Мушскую равнину. Поэтому они предпочли 
уйти с бойцами и всем имевшимся оружием 
в горы, тем более что этот горный район в 
любом случае мог служить убежищем для 
сельских жителей равнины. Следует также 
учитывать влияние, которое оказывало на 
действия как армян, так и властей прибли
жение русской армии. В конце июня русские 
войска заняли Маназгерд/Мелазкирт, дойдя
18 июля до нахие Лиз (в казе Буланик), са-

1 Ibid. Р. 212.
2 Ibid. Р. 213.
3 BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 51, Les massacres du Daron, ff. 6-7, свидетельство Мушега Турняна

о  Муша; APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, 3 561-562, L’organisateur des massacres de Mouch, le 
aeout6 Носа Ilyas.

“ APC/PAJ, bureau d ’information du Patriarcat, 3 528, La Renaissance, «Bitlis-Mouch, Les Chameauxcharges 
r  or».

5 Папазян В. Указ. соч., II. с. 363.



мой западной точки, достигнутой на первом 
этапе войны, откуда до Муша оставалось 
шестнадцать часов пути1. Даже если у даш
накских лидеров провинции не было точных 
сведений, особенно после того, как они уш
ли в Сасун, они возлагали свои надежды на 
быстрое спасение со стороны своих север
ных собратьев, хотя совсем недавно у них 
были весьма напряженные отношения.

Рафаэль де Ногалес, продолжавший в по
следующие годы встречаться с Джевдетом и 
Халилем, несмотря на свой печальный опыт 
в Ване и Сиирте, оценил число уничтожен
ных в Муше и на равнине армян в пятьдесят 
тысяч. Но он не учел тех, кто бежал в Сасун, 
не зная что всего через несколько недель 
найдут там свою смерть2.

Погромы и эвакуация в казе Маназгерд

В казе Маназгерд, находившейся на се
веро-востоке Мушского санджака и имев
шей в своем составе тридцать девять ар
мянских сел с общей численностью христи
анского населения 11 930 человек3, призыв 
в армию, как и в других районах, проходил 
с крайней жестокостью. По свидетельству 
одного армянского очевидца, мужчин от 18 
до 35 лет зачисляли в боевые части, а от 35 
до 50 — в транспортные подразделения. 
Большинство последних после возвращения 
с фронта приняли смерть от курдских бан
дитов4. Оружие в Маназгерде, не проявляя 
особого насилия, изъяли еще в середине 
апреля. В тот период турецкая армия по
спешно отступала под давлением русских 
войск, которые продвинулись до Тутака на 
северо-востоке Маназгерда. Армия при от
ступлении систематически грабила армян
ские села и пополняла свои ряды, забирая в 
среднем по тридцать-сорок мужчин из каж
дого села5.

Под руководством каймакама Халет-бега 
и двух офицеров кавалерийских формиро
ваний гамидие Сарти-бега и Сулейман-бега 
армия подвергала методическому грабежу 
следующие деревни: Норадин (население 
1671 чел., 70 убито), Караба-Касмиг (на
селение 234 чел., 20 убито), Эрзаги-Касмиг 
(население 663 чел.), Султанлу (населе
ние 116 чел.), Молла-Мустафа (население 
217 человек, двадцать убито), Котанли (на

селение 400 чел., двадцать убито), Териг 
Герег (население 922 чел.), Ханогли (на
селение 234 чел.), Рздамгедиг (население 
1800 человек, 30 убито), Тундрас (населе
ние 171 чел.), Акнер-Шейтанава (населе
ние 421 чел.), Перт/ Маназгерд (население 
945 чел.), Экмаль (население 160 чел.), Ай- 
нахойя/Экнахойя (население 360 чел.), Ог- 
схан/Охкин (население 90 чел.), Моллапаг 
(население 110 человек, 10 убито), Каракая 
(население 725 чел.), Мармус (население 
300 чел., двадцать убито), Долазбаш (насе
ление 300 чел.), Пакран (население 155 чел. 
и Панзден (население 237 чел., 30 убито)6. 
Все убитые в этих селах были молодыми 
людьми, как правило, подростками. Коман
дир чете Хаджи Хамди-бег «вербовал» их, по 
официальной версии, для службы в военно
транспортных подразделениях. По свиде
тельству нескольких уцелевших, их уводили 
под конвоем в местечко поблизости от Ко
танли в долине Мурад Су, расстреливали и 
сбрасывали в реку7.

Два курдских командира, Абдулла и Гу
сейн, сыновья Ибрагим-бека, собрали в Ак- 
нере и взяли под свою защиту сто семей из 
административного центра казы Перта/Ме- 
лазкирта и еще двести пятьдесят из указан
ных выше деревень. Когда провинцию в мае 
заняли русские войска, они бежали в Алек- 
сандропол на Кавказе. Так же поступили ар
мяне из сел Хассе (население 72 чел.), Гуш-

1 BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 51. Les massacres du Daron, ff. 43v\ свидетельство Карапета Саро
яна и Мхитара Оханяна, учителей начальной школы в Гопе, от 20 августа 1916., Караван-сарай; BNu/Fonds 
Andonian, P.J.1/3, liasse 51, Les massacres d u  Daron,f  9.

2 Nogales R. Op. cit. P. 135.
3 K4vorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 497-498.
4 BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 32, Manazgerd, ff. 1v*-2v', свидетельство Мгера Айвазяна из Нора- 

дина.
5 Ibid., Г 2 r*-v\
6 Ibid., f  2v‘ .
7 Ibid., f  1V.



лян (население 52 чел.), Хасан Паша (насе- 
-е-ие 47 чел.), Ганигор (население 54 чел.), 
—угнуг (население 438 чел.), Эндрис (насе- 
•пение 105 чел.), Харали (население 58 чел.), 
-самиш (население 73 человека), Сардавуд 
-вселение 49 чел.), Премасян (население

27 чел.), Хаджипот (население 79 чел.), Ха- 
нек (население 51 чел.), Керанлег/Кирали 
(население 82 человека), Мкчин (население 
145 чел.), Хошаджин (население 43 челове
ка), Пойи-Чабгун (население 57 чел.) и До- 
рокхан (население 268 чел.)1.

Погромы и эвакуация в казе Буланик

В казе Буланик, граничившей с казой 
Мелазкирт, накануне войны было тридцать 
-оселений с очень плотным армянским на- 
Гг'ением 25 053 человек2. Мобилизация 

.хчин в возрасте от двадцати до сорока 
- —и лет проходила здесь без особых про

ш ествий. Как и в других местах, более 
молодых призывников зачисляли в боевые 
-•сдразделения, а других в трудовые бата
льоны для обслуживания военного транс
ферта. В этих курсировавших между Булани- 
ом и Хынысом трудовых батальонах зимой 

‘ 514-1915 гг. был высокий процент смерт- 
-эсти3. В дополнение реквизиции в Була
в к е , осуществляемые под руководством 
<а/'макама Эсат-бея4, были настолько круп- 
-=.ми, что оставили район практически без 
эер на5.

Благодаря быстрому продвижению в этот 
сегион в мае 1915 г. русских войск населе- 
-ие сел верхнего Буланика избежало массо
вой резни: армяне административного цен- 
~ а . Гопа (пятьтысяч человек), с 14 по 16 мая 
Тесали в Мелазкирт после того, как туда 
вс ̂ дпи русские войска. То же самое сдела- 
ш  жители поселений Ёнжели (население 
' 560 чел.), Караба Шехир (население 572че-
■ свека), Мирибар (население 472 человека), 
_ейх Якуб (население 1200 чел.), Блур (на- 
геление 182 человека), Однчур (население 
'295 чел.), Тегуд (население 1168 чел.), 
Латар (население 700 чел.), Егмаль (20 хо
зяйств), Кекерлу (население 1306 чел.), Хач-

население 39 чел.), Ширван Шейх (насе- 
-ение 1300 чел.) и Малтлу (195 хозяйств)6.

Единственным исключением стали Карагель 
и Хамза Шейх. На Хамза Шейх с армянским 
населением 1299 человек напали курды из 
племени джебран и местные черкесы, кото
рые вырезали его жителей на месте, оставив 
в живых только четырнадцать человек7. Жи
тели села Карагель (с населением 1312 чел.) 
бежали по берегу Восточного Евфрата (в 
районе Мурад Су) под защитой тридцати во
оруженных мужчин, которыми командовал 
Геворк Хпгатян. Из-за волнения на реке им 
не удалось сразу переплыть ее. Укрывшись 
на острове, они в течение двух недель отра
жали атаки курдских племен и, в конце кон
цов, сумели перебраться на другой берег 
Евфрата, цепляясь за бурдюки, которые они 
сделали из овечьих шкур8.

Когда мужчины Гопа узнали о прибытии 
русской армии в Мелазкирт, они решили 
отвести своих женщин и детей к линии рус
ского фронта, пока городок под командова
нием Книаза Мхитаряна, Петроса Маркаря- 
на и Мушега Серопяна отбивал атаки Мусы 
Казима. В ходе этих боевых действий по
гибли около ста армян, но остальным позд
нее удалось бежать9. Жителям одиннадцати 
сел нижнего Буланика, расположенных в 
дальней юго-западной части — Лиз (насе
ление 1499 чел.), Керолан, Абри (населе
ние 203 человека), Хошкалди (население 
1018 чел.), Адгон (население 754 человека), 
Пркашен (население 517 чел.), Гогхаг (на
селение 472 человека), Акраг (население 
267 чел.), Мулакенд (население 200 чел.) и 
Пионк (население 457 чел.), повезло гораздо

BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 32, Manazgerd, f  1, свидетельство Акопа Хочянца из Маназгерда.
2 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 498-500.
3 BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 51, Les massacres du Daron, f  42v\ свидетельства Карапета Сарояна 

'.'хитара Оханяна, указ. док.
4 Агуни С. Указ. соч. С. 161.
5 BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 51, Les massacres du Daron, f  43.
6 Ibid., f  42.
7 Ibid., f  44.
3 Ibid.
3 Ibid.



меньше1. Хошкалди подвергся налету курдов 
под командованием вождя племени джебран 
Мусы Касим-бега, Гайдара и хорошо извест
ного бандита Дженди. Сначала курды выре
зали мужчин и мальчиков старше пяти лет, а 
затем приступили к женщинам2. Членов ше
стидесяти семей Керолана уничтожили кур
ды под командованием местного курдского 
шейха. В живых остались только несколько 
молодых женщин и девушек, которых их му
чители увезли в Лиз.

Некоторые из жителей сел Абри, Адгон, 
Пркашен, Гогхаг, Акраг и Мулакенд были 
убиты шейхом Хазретом и Мусой Казимом 
приблизительно 10 мая. Оставшиеся в жи

вых после тщетной попытки пересечь турец
кую линию фронта бежали в Лиз, главный 
городок нахие, где находились под защитой 
командира местного гарнизона до 18 мая. 
дня, когда в Верхний Буланик вошли русские 
войска. В эти дни на расстоянии версты от 
Лиза были закованы в цепи и расстреляны 
тысяча двести мужчин. Солдаты регуляр
ных войск сбросили их тела в две огромные 
братские могилы3.

Эти убийства, без сомнения, стоят в одном 
ряду с операциями, проводимыми в это же 
время в соседней казе Ахлат (в Битлисско».' 
санджаке). Их цель состояла в уничтожение 
армянского населения до прихода русских.

Партизанская война и погромы в казе Сасун

Высокогорный Сасунский район, север
ная часть которого нависла над Мушской 
равниной, а южная возвышалась над доли
нами в северной части Диарбекирского ви
лайета, вопреки ожиданиям, не стал первым 
районом в Мушском вилайете, подвергшим
ся погромам. Даже наоборот, летом 1915 г. 
Сасун служил убежищем для десятков тысяч 
армян, бежавших сюда из соседних мест от 
депортации и резни. Вероятно, стратегия 
властей строилась на том, чтобы заманить 
оставшихся в живых в это «горное убежище», 
а затем перекрыть все выходы из него. Как 
нам известно, 2 июня 1915 г.4, курдские ир
регулярные войска начали наступление на 
юге Сасуна в районе Псанк/Бузанк с целью 
изъятия оружия у сельских жителей. Про
вал этого наступления сделал власти более 
осторожными. Кроме того, они извлекли 
уроки из поражения Джевдета в Ване. На 
этот раз они предприняли все предосторож
ности для успешного воплощения своих пла
нов. Алма Йохансен во время ее посещения 
османского генерального штаба в Муше, где

она надеялась найти оставшихся в живы.» 
воспитательниц из своего приюта, наблюда
ла, как все эти высокопоставленные офице
ры «очень гордились тем, что смогли так бы
стро разделаться с армянами... и сожалела 
по поводу принятия таких масштабных под
готовительных мер»5.

Для уничтожения 80 233 армян Сасунско- 
го района, не один раз доказавших, особенно 
в 1894 г.6, что они не собираются сдаваться 
без боя, власти предприняли ряд специаль
ных мер. Им удалось призвать в армию около 
трех тысяч армян, которые, по официально.7 
версии,зачислялись в военно-транспортную 
службу, а на самом деле были конвоировань 
в Лис, где их разделили на три части и убил.' 
между Харпутом и Балу в мае 1915г.7.

В начале мая операции по массовом, 
уничтожению армян были проведены также в 
казах Сильван и Бешери к югу от Сасуна, воз
можно, чтобы отрезать южные пути подхода ■ 
Сасуну, в котором тем не менее сумели най
ти приют несколько тысяч армян из Сильва- 
на/Бешери8. Это означает, что власти пыта-

1 Ibid., г  42.
2 Ibid., Г 43v". Среди жертв были Ованес Бояджян и Сагател, школьный учитель.
3 Ibid., Г 44v\
4 Агуни С. Указ. соч. С. 164. Четырем тысячам жителей района Псанк, на тот момент, удалось сбежать е 

глубь района Сасун, но половина из них были затем убиты курдскими чете (Aramais. Op. cit. P. 35).
5 Johannsen A. Op. cit. P. 35.
6 Kevorkian R. H. The Armenian Population of Sassoun and the Demographic Consequences of the 189^ 

Massacres, Armenian Review vol. 47/1-2, Spring-Summer, 2001. Pp. 41-53. Отметим, что из двухсот девят/ 
деревень, упомянутых в переписи 1894 г., пятьдесят три уже не существовали в 1914 г. (Ibid. Pp. 42-43).

7 Агуни С. Указ. соч. С. 164; Aramais. Op. cit. P. 33.
8 Nogales R. de. Op. cit. P. 134; Toynbee A. Op. cit. P. 207, интервью Рубена Тер-Минасяна от 6 ноябре 

1915 г. в Тифлисе. Эти две области населяли 13 824 и 5038 армян соответственно.



■-•сь взять под контроль все пути сообщения 
: Сасуном, не препятствуя, однако скопле
н о  там уцелевших жителей равнины. Они 
:-зссчитывали в этом горном районе уморить 
зсчян голодом, как они пробовали сделать 
; Зане. Хотя в Сасуне было много мяса (в 
:^,'оне занимались разведением крупного 
:<ота и овец), он полностью зависел от по- 
:~авок зерна и соли из соседних районов1. 
Если к этим беженцам добавить более вось-
■ тысяч армян из Харзанской казы (в Си- 
с~ском санджаке), которые бежали от пер- 
;=ix массовых погромов, совершенных в их 
тзовинции Халилем и Джевдетом в середине 
•сия, и нашли приют в Сасуне2, можно лег
: представить, в каких ужасных санитарных 

условиях находились эти люди. Положение 
т_е более обострилось через месяц, когда 
з середине июня сюда через Хавадоригский 
■воевал хлынул поток беженцев с Мушской 
:ззнины, включавший приблизительно двад- 
_атъ тысяч сельских жителей3.

Сразу по прибытии в Муш подполковник 
*алил [Кут] направил часть своих сил (не- 
колько кавалерийских отрядов) на укре- 
-ление осады Сасуна, которую до этого 
:=мостоятельно проводили курдские ирре- 
-■лярные войска. В любом случае, массовое 
~с .-бытие регулярных войск для подавления 
: :противлении в Сасуне состоялось только 
■осле того, как они закончили зачистку от 
зэмянского населения Мушской равнины, 
введенная в действие операция по унич
ижению десятков тысяч нашедших здесь 
тежище армян была похожа на настоящую 

;эенную кампанию. Племена шег, бедер, 
: ззек и джалал заняли позиции к востоку от 
-эр, курды из Кульпы под командованием 
'.сейн-бега и Хасан-бега укрепились на за
паде вместе с курдами из Генча и Лче, Хати- 
:ей из Маяфаркина и племена хианк, бад- 
<ан и багран заняли свои позиции на юге, 
-> наконец, регулярная армия, оснащенная 
“ гоными орудиями, двинулась на взятие Са- 
: «па с севера. Для подкрепления уже задей

ствованных сил из Диарбекира и Мамурет 
уль-Азиза были посланы дополнительные 
войска4. По оценке одного из двух лидеров 
армянского сопротивления Рубена Тер- 
Минасяна, курдско-турецкие силы, окру
жившие Сасун, составляли около тридцати 
тысяч человек5. В осажденном районе было 
приблизительно двадцать тысяч уроженцев 
казы и около тридцати тысяч беженцев с 
Мушской равнины и из южных областей. По 
словам другого армянского лидера Вагана 
Папазяна, силы самообороны составляли 
около тысячи мужчин, у которых почти не 
было современного оружия, зато было мно
го охотничьих ружей6.

18 июля 1915 г. началось первое общее 
наступление. На следующий день оно было 
возобновлено со стороны Шенека. Нападав
шие оттеснили армян к их второй линии обо
роны на гору Андок, где они твердо продер
жались в течение нескольких дней. К 28 июля 
Сасун стал испытывать нехватку боеприпа
сов, а голод начал уносить жизни, особен
но среди беженцев. 2 августа защитники 
приняли решение уходить вместе со всеми 
осажденными людьми. Нескольким тысячам 
армян удалось пересечь курдско-турецкую 
линию фронта и пробиться к русским пози
циям в самой северной части Мушского сан
джака, но подавляющее большинство было 
уничтожено, особенно в Горшикской долине 
после последних рукопашных боев 5 авгу
ста, в которых приняли участие и вооружен
ные кинжалами женщины7.

За несколько дней до этого, в конце ию
ля некоторые беженцы в отчаянии верну
лись на равнину. Они были убеждены, что 
указ султана, в котором он даровал армянам 
«свое прощение» и обещал сохранить жизнь 
тем, кто вернется в свои дома, не был пу
стым обещанием. Через несколько дней вся 
равнина была заполнена клубами зловон
ного дыма от костров в Норшене, Хаскиуге 
и Мгракоме, в которых горели трупы этих 
доверчивых селян8. Еще несколько тысяч

: Ibid. Р. 209.
2 См. выше, с. 373-374.
3 См. выше, с. 383-384.
'  Arama'i's. Op. cit. P. 39.
5 Toynbee A. Op. cit. P. 210, интервью Рубена Тер-Минасяна.
s Папазян В. Указ. соч., II. с. 365-370.
’  Aramai's. Op. cit. Pp. 57-63; BNu/ Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 47, Sassoun, ff. 1-9, отчеты, составлен- 

-ав в Алеппо в феврале 1919 г. отцом Мкртичом Мурадяном, Тиграном Еретяном, Мануелом Мартиросяном 
Уовсесом Степаняном; Toynbee A. Op. cit. Р. 210.

3 Папазян В. Указ. соч., II. с. 391-392.



армян депортировали, а несколько сотен 
«приняли» в курдские семьи или захватили 
в качестве военных трофеев офицеры. В это 
время русская линия фронта, проходившая 
через Мелазкирт, была всего в двадцати 
пяти милях от Муша. Беженцы проходили 
ночью это расстояние и, если их не перехва

тывали, добирались до фронта. Вагану Па- 
пазяну, Рубену Тер-Минасяну и нескольким 
бойцам сопротивления удалось проделать 
этот путь через горный район Немруд в се
редине июля1. К этому времени в Сасуне не 
осталось жителей, а окрестные деревни ле
жали в руинах.

Погромы в санджаке Генч

Генчский санджак, пересеченный Вос
точным Евфратом, находился в самой се
веро-западной части Битлисского вилай
ета. Основная масса его армянского на
селения была уничтожена во время резни 
и исламизации 1895 г. В 1915 г. в санджаке 
оставалось лишь двадцать три небольших 
армянских поселения с населением всего 
4344 человек2, что облегчало задачу главных 
местных лидеров младотурок депутата пар
ламента черкеса Ахмеда Эмин-бея, Хасан-

бея и Ахмед-бея, организовавших массовую 
резню в казах Чабагдур и Пасур под руковод
ством Абдулхалика и при прямой поддержке 
армии. У нас нет никаких свидетельств от 
очевидцев событий в этом районе. В нашем 
распоряжении только скудные описания об
стоятельств, сопровождающих массовую 
резню, полученные от местных турок, кото
рых жители Муша позже встретили в Алеппо. 
Большая часть депортированных была унич
тожена на мосту в Балу3.

Баланс погромов армян в Битлисском вилайете

В отличие от Эрзурумского вилайета, 
из Битлисской провинции депортировали 
очень мало армян. Одной из причин особой 
жестокости, с которой здесь расправлялись 
с армянами, была плотность армянского на
селения, особенно в Мушском санджаке. Но 
главное объяснение, несомненно, заключа
ется в характере осуществляющих эти опе
рации лидеров младотурок, которые были 
связаны семейными узами с военным мини
стром и министром внутренних дел, а также 
в родовых традициях, чтимых в этой провин
ции. Привлечение чрезмерных военных сил 
также указывает на то, что руководство Ит
тихада опасалось провала своего плана по 
истреблению армян в этом регионе, учиты
вая угрозу со стороны русских войск.

Статистические данные, собранные ар
мянскими учреждениями после войны, по
казывают, что почти все армяне Битлис
ского санджака были убиты в самом сан
джаке. 6000 человек, из которых выжили

только 130, были депортированы в Мосул, 
две тысячи пятьсот молодых женщин и де
тей «внедрили» в мусульманские семьи, и 
приблизительно шести тысячам человек из 
казы Хизан/Кхызан удалось бежать к рус
ской линии фронта (только половина из них 
уцелела после преследований, которым они 
подверглись при отступлении на Кавказ). 
Около двадцати пяти тысяч армян Мушского 
санджака, в основном из северо-восточных 
каз, выжили благодаря наступлению русских 
войск, еще пять тысяч, потому что им уда
лось после снятия осады Муша добраться 
до русской линии фронта, и еще несколько 
сотен благодаря тому, что их депортировала 
в Сирийскую пустыню, где они смогли спа
стись, несмотря на нечеловеческие условия. 
В Сииртском санджаке остались в живых 
не более ста пятидесяти депортированных 
(здесь тоже подавляющее большинство на
селения было вырезано на месте) да еще 
возможно, несколько десятков жителей

1 Там же. С. 397-399.
2 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. P. 502.
3 BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 43. Bitlis, f  8; Пиранян H. Погромы Харпута, Бостон, 1937. С. 168— 

169 (на арм. яз.). Автор был в плену в «Красном конаке» в Межрехе/Мамурет уль-Азизе, когда, 21 или 22 ию
ня, прибыли два человека из Ябагчура в цепях и под охраной. Они рассказали автору, как армия окружала 
местное население, которое было депортировано и убито, по большей части — на мосту Балу (о массовые 
убийствах, совершенных на этом мосту или в области вокруг него, см. ниже. С. 411).



=арзанской казы, которым удалось бежать 
резни в Сасуне. Известно, что в Генче в

■ ивых остались только несколько ранее по- 
^лщенных женщин и детей1.

В своих письменных показаниях от де- 
«абря 1918 г. генерал Вехиб-паша при опи
сании творимого в одном из сел Битлис- 
:<ого вилайета насилия подчеркивал, что 
:-ю было «примером жестокости, никогда 
эанее не виданной в истории ислама». Ха
рактеризуя роль, которую играл Мустафа 
-5дулхалик-бей, «невиновный и наделенный 
-оажданскими добродетелями человек», Ве- 
=лб утверждает, что «он был не в состоянии 
хшожить конец этим событиям, которые я 
-/ко гда  не смогу оправдать». Генерал да- 
*е описывает, как этот человек, которого 
»  называет «решительным, заботливым,

смелым, милосердным и гуманным, предан
ным, патриотичным и религиозным», начал 
«со слезами на глазах распевать молитвы 
из Корана, когда узнал об упомянутых ранее 
фактах, свято веря в то, что божий гнев, вы
званный этими зверствами, ввергнет страну 
в несчастья и суровые испытания, которые 
он пытался предотвратить своими молитва
ми». И тем не менее в конце Вехиб задается 
вопросом: «Разве Мустафа Абдулхалик-бей 
не мог остановить или предотвратить эти 
зверства в своей провинции»?2

Какой бы ни была истина, Совет мини
стров 17 октября 1915 г. назначил Мустафу 
Абдулхалика вали Алеппо3. А это значит, что 
ему была предоставлена ответственность за 
сотни тысяч армян, депортированных из За
падной Анатолии в Сирию.

' BNu/ Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 43, Bitlis, f" 8.
2 Extrait de la deposition de Vehib pacha, datee du 5 decembre 1918: «Takvim-i Vakayi», № 3540, 5 mai 1919. 

P. 7, col. 2 et deposition complete de 12 pp manuscrites: PAJ/APC, Bureau d’information du Patriarcat, L 171-182.
3 Антонян А. Указ. соч., f  56.



ГЛАВА 6 
Погромы и депортации в вилайете Диарбекир

В 1914 г. в Диарбекирском вилайете было 
смешанное население, состоявшее из кур
дов, православных и католических сирийцев 
и армян. Армяне были в основном сосре
доточены в северных и северо-восточных 
районах вилайета, т.е. на самых южных тер
риториях их проживания. В соответствии с 
проводимыми Константинопольской патри
архией переписями населения, в вилайете 
было двести сорок девять армянских горо
дов и сел, в которых проживало 106 867 че
ловек1. Армяне из северо-восточных каз Лче, 
Бешири и Силван говорили по-курдски. Их 
родовой образ жизни предполагает, что они 
адаптировались к своему преимуществен
но курдскому окружению. Эти, в основном 
неподконтрольные центральным властям, 
районы с плотным армянским населением 
с давних пор служили источником сильного 
раздражения для КЕП. В мае 1913 г, фран
цузские дипломатические источники отме
чали значительное увеличение случаев раз
личного вида притязаний курдских родов к 
армянскому населению. Жестокость, с кото
рой проводились эти действия, можно было 
объяснить только тем, что они выполнялись 
по приказу вышестоящих инстанций2. В сто
лице вилайета Диарбекире ситуация была 
менее напряженной. Со времени прихода к 
власти младотурок лидеры партии АРФ под
держивали дружеские отношения с город

ской организацией Иттихада и местными 
властями. В общей численности населения, 
равнявшейся сорока пяти тысячам человек, 
армяне составляли около одной трети. Но 
экономическая значимость армян компен
сировала их малую численность; это делало 
их монополистами в профессиональном ре
месленничестве и торговле. И хотя в начале 
1910 г. на базе диарбекирской организации 
комитета «Единение и прогресс» с целью ов
ладения местной экономикой была создана 
«Всемусульманская ассоциация возрожде
ния» (Intibah Sirketi), это не привело к ожидае
мым результатам3. Говоря иначе, претворить 
в жизнь одну из главных целей Иттихада, а 
именно, создать турецкую национальную 
экономику (MiltTiktisat), в провинциях было не 
легко из-за отсутствия деловых людей. Одна
ко объявленная в Диарбекире 3 августа все
общая мобилизация и последующие за ней 
военные реквизиции предоставили местным 
кругам младотурок возможность подорвать 
социальное положение армянских предпри
нимателей. Благодаря мобилизации в горо
де не стало экономически активной части 
армянского населения. Был оставлен только 
мастеровой люд, бесплатно обслуживающий 
армию и государство. Призыв на военную 
службу в деревнях и городах вилайета прохо
дил под сильным давлением жандармерии4. 
Две тысячи молодых людей из Диарбекира

1 K6vorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 392-416, имели 148 церквей, 10 монастырей и 122 школ (9660 уча
щихся), не считая исламизированных армян и других армян, которые не были включены в приход. Прило
жением к обвинительному заключению лидерам младотурок является телеграмма от 15 сентября 1915 г. от 
д-ра Решида, информирующая министра внутренних дел о том, что 120 000 армян вилайета были депорти
рованы («Takvim-i Vakayi», № 3540, date du 5 mai 1919. P. 7, col. 1): этот показатель выше, чем цифры армян
ских переписей; факт, который показывает, как ненадежны официальные статистические данные, опубли
кованные такими авторами, как Джастин Маккарти (McCarty J. Op. cit. Pp. 69-70). Погрешность этих цифр у 
Маккарти чрезвычайно неправдоподобна (от 73 000 до 89 000).

2 АМАЕ, Correspondence politique, Turquie, n. s. vol. 87. Pp. 31, 69.
3 Мкртчян Т. Погромы в провинции Тигранакерта [Диарбекира], Каир, 1919. С. 20-21 (на арм. яз.). Автор 

в то время был британским вице-консулом в Диарбекире.
4 Тер-Егиаян 3. Указ. соч. С. 55.
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:=«ли зачислены в трудовые батальоны для 
обслуживания фронта в Хасанкале и Ка- 
:аджасуне1, а остальные работали в самом 
:эгионе. Методы, к которым прибегали во 
;земя реквизиций, лучше всего иллюстри- 
: .  -от желание Иттихада разрушить местную 

эномику. Наряду с военной комиссией, от- 
5е-ающей за «военные контрибуции» (teklif-i 
-arbiyye), был создан гражданский комитет 
Ahz ve Sevki Asker), цель которого, по офи

циальной версии, состояла в сборе продо- 
= :льствия и другой продукции для «удовлет
ворения нужд военнослужащих»2. Все члены 
-эажданского комитета были тщательно ото- 
:эаны представителями младотурок в Диар
: екире ответственным секретарем Иттихада 
•^ттаром Хакки и делегатом партии Джир- 
^кисага-заде Кёр Юсуфом. Они, в свою 
иередь, создали во всех казах вилайета от
деления этого комитета, которые, по сути, 
-зсли ответственность за сбор военных кон- 
~т>ибуций3. Иными словами, Иттихад, взяв на 
гебя функцию выполнения этих операций, 
заменил собою военные власти.

В письме к патриарху Константинополя 
;эмянский викарий Мкртич Члгадян осудил

произвол, с которым комиссии опустошали 
лавки и склады диарбекирских христиан, и 
особенно жестокость, с которой власти про
вели в ста десяти селах Беширийской и Сил- 
ванской каз конфискацию запасов пшеницы, 
муки, овса и масла, а также лошадей, мулов, 
овец и коров. Он также осудил активизацию 
совершаемых курдами грабежей и опусто
шение полей табака, главного ресурса про
винции, в районе между Бешири и Битли- 
сом4. Более того, в некоторых селах жителей 
облагали налогом в «десятину» (а фактиче
ски восьмую часть урожая)три разавтечение 
нескольких месяцев, и, конечно, как всегда, 
во имя патриотизма и поддержки военных 
усилий5. Как следует оценивать эти методы 
в стране, где произвол корнями врос в куль
турные нормы? Следует ли отнести их к ис
ключительным обстоятельствам, вызванным 
войной, или считать одним их первых про
явлений плана КЕП по истреблению армян? 
Если взять для примера методы, использо
ванные в три первые месяца 1914 г., против 
греческого населения побережья Эгейского 
моря (сочетание депортации и изгнания в 
Грецию наряду с конфискацией имущества),

BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 54, Dyarbekir, f  7, свидетельство H. Шапорламажяна и 3. Басмажяна.
2 Ibid. Pp. 18-19.
3 Ibid. P. 19.
4 Тер-Егиаян 3. Указ. соч. С. 54-55, письмо викария Диарбекира Мкртича Члгадяна от 27 сентября 1914 г.
5 Там же. С. 57.



у нас не останется сомнений в том, что Итти
хад намеревался начать выполнение своего 
антиармянского плана с экономической со
ставляющей. Распространенный в Диарбе- 
кирском регионе курдский племенной строй 
только усугубил процесс, уменьшив долю 
добычи, которую КЕП предназначал для се
бя. Еще до объявления войны первая фаза 
разграбления армянского населения прово
дилась за респектабельным фасадом, более 
или менее опирающимся на правовые нор
мы, правда, в интерпретации чиновников, не 
слишком строго соблюдавших букву закона.

Реальные намерения Иттихада ярко про
демонстрировал пожар на диарбекирском 
базаре в ночь с 18 на 19 августа 1914 г. 
Огонь уничтожил дотла восемьдесят лавок 
и киосков, тридцать пекарских печей, три 
караван-сарая и четырнадцать столярных 
мастерских. По свидетельствам очевидцев, 
поджог был организован шефом полиции 
Гевранли-заде Мемдух-беем под руковод
ством председателя «Ассоциации возрож
дения» (Intibah Sirketi) и депутата парламен
та из Диарбекира Пиринджи-заде Фейзи1 
(который, кстати говоря, был дядей члена 
Центрального комитета Иттихада Зии Гёкал- 
па)2 и двух местных лидеров младотурок Ат- 
тара Хакки и Джирджисага-заде Кёр Юсуфа. 
Судя по всему, ничего не предпринималось 
для тушения огня. Наоборот, полиция и жан
дармерия не давали владельцам лавок за
ливать пламя и спасать товары3. Новый вали 
Гамид-бей, получивший назначение 1 ок
тября 1914 г., уволил начальника полиции 
Мемдуха, чья причастность к поджогу ни для 
кого не была тайной, но не посмел наказать 
трех других главных виновников случивше
гося.

Мемдух, несмотря на предъявление ему 
официального обвинения, был освобожден 
по просьбе депутата парламента Фейзи4, 
который в то время был самым влиятельным 
лицом в вилайете. Британский вице-консул

в Диарбекире Томас Мкртчян хорошо знал 
Фейзи. В своих мемуарах он упоминает о 
разговоре с ним, состоявшемся 27 августа
1914 г., в его доме в присутствии его дяди 
с материнской стороны, муфтия по имени 
Ибрагим. Фейзи подтвердил свою уверен
ность в военной мощи Германии и в исходе 
войны. Он также заявил, что «высшие инте
ресы Турции требуют, чтобы она оставалась 
на стороне Германии», которая обещала 
помощь в восстановлении потерянных им
перией земель — Египта, Триполи, Туниса, 
Алжира, Румелии, островов Эгейского архи
пелага, Крита и Кипра, а также Кавказа, не 
говоря уже об Индии, и в становлении мощ
ного государства с тремястами миллионами 
мусульманских подданных5. Если бы Фейзи 
не был дядей Зии Гёкалпа, можно было бы 
сомневаться в точности высказывания, при
писываемого этому депутату с черкесской 
и курдской родословной, который вскоре 
обратился к не менее волнующей для него 
«армянской» теме. Британский вице-кон
сул из первых уст узнал, как сильно огорчил 
Фейзи отказ армян участвовать в разжига
нии антироссийского мятежа на Кавказе. 
Это указывает на то, что ответ дашнакских 
лидеров на недавние предложения Омера 
Наджи и д-ра Шакира достаточно быстро 
распространились в кругах младотурок. Во
прос о недавно принятых реформах также 
вызвал очень живую реакцию со стороны 
депутата Иттихада: «Если армяне продолжат 
идти по этому пути, это обойдется им очень 
дорого. Англия, Франция и Россия уже бо
лее не в состоянии спасать их или помогать 
им, в то время как мы можем оказывать на 
них влияние и проявлять свою волю. Наши 
немецкие и австрийские союзники не ска
жут и слова»6. Заметив удивление диплома
та такой откровенностью, Фейзи сообщил 
ему, что весной ездил с делегацией Осман
ского национального собрания в Германию 
и что все, что стало ему известно в ходе

1 Мкртчян Т. Указ. соч. С. 21-22; Faits et documents. Episodes des massacres armeniens de Dyarb6kir. 
Pp. 6-7; Агуни С. Указ. соч. С. 60-61.

2 См. выше, с. 279. Ариф, отец Фейзи, сам был одним из главных организаторов массовых убийств в Ди
арбекире в 1895 г.; он был избран депутатом в парламент от младотурок в 1908 г., оставив свое место сыну 
на выборах весной 1914 г. (Faits et documents. Episodes des massacres armeniens de Dyarb6kir. P. 8).

3 Ibid. P. 6.
4 APC/PAJ, Bureau d’information du Patriarcat, 3 786-787, Massacres de Dyarbekir: Фейзи-бей Пиринджи- 

заде, 18 февраля 1920 г., свидетельство бывшего гражданского инспектора вилайетов Битлис и Мосул.
5 Мкртчян Т. Указ. соч. С. 22-23.
6 Там же. С. 24.



:-~ого визита, привело его к таким заключе- 
-**ям1.

Во время второй встречи, которая состо- 
-лась через несколько дней в британском 
о сул ь стве  (на ней присутствовал также 
депутат парламента Камиль-бей), Томас 
•Чртчян заметил, что при существующих 

-т'.'пах комиссия, отвечающая за военные 
атрибуции (teklif-i harbiyye), скоро закон- 

-+ГГ разорение армян; что им как депутатам, 
-оедставлявшим всех жителей вилайета, 
гыло бы неплохо поговорить с двумя руко- 
;:дителями этой комиссии Аттаром Хакки
* Джирджисага-заде Кёр Юсуфом; и что, 
:азоряя армян, власти разрушают торговлю 

сельское хозяйство, основу процветания 
:^ гиона, Мкртчян сказал, что это приведет 
« «уничтожению источника финансирования, 
-^обходимого для ведения войны, а зна- 
-w t , к уничтожению Турции». В ответе Фей-

проявляется логика, господствовавшая 
н кругах младотурок накануне объявления 
аэйны: «Армянам следует хорошо подумать, 
ээдь их не так много. Если их ликвидируют, 
-ни прекратят свое существование. А нас, 
-аоборот, очень много. И если исчезнет 
половина из нас, всегда останется вторая, 
-эм более что мы собираемся вернуть ce
re  то, что потеряли за двести лет, и кое-что 
зде». Вице-консул ответил, что удивлен 
^-рессивностью высказываний Фейзи, а за- 
—эм достаточно недипломатично добавил: 

“ ермания проглотит вас и сделает одним 
.̂ 3 своих лакеев»2. Характер этого диалога 

ежду младотурком, разделявшим надежды 
-а возрождение Османской империи, кото
рые его партия сделала главной целью сво
ем программы, и британским дипломатом, 
: эдившимся в этой стране, но отказавшим
: ч от статуса османского гражданина в силу 
;зоих обязанностей, без сомнения, отра- 
>ает общее настроение, господствовавшее 
5 восточных провинциях непосредственно 
-еред вступлением Турции в войну, которое 
<зк нельзя лучше отображает угрозы, навис
_ie над армянским населением.

Намерения КЕП подтверждаются в пока
заниях бывшего гражданского инспектора 
Битлисского и Мосулского вилайетов, пред

ставленных 18 февраля 1920 г. военному 
суду в Стамбуле. Он сообщает, что в августе
1914 г. возвращался из Константинополя в 
компании известного члена Иттихада Фей- 
зи-бея и одного армянского депутата из 
Диарбекира (это был Степан Чраджан, кото
рого убили в июне 1915 г.). По пути в столи
цу Фейзи заметил армянскому депутату, что 
армяне «плохо с нами обошлись... и призы
вали к иностранному вмешательству». «Это 
вам дорого обойдется, друг мой, — заклю
чил он, — ваше будущее в опасности». Ког
да они 7 августа прибыла в Урфу и узнали о 
произошедшем отстранении двух инспекто
ров Хоффа и Вестенека, Фейзи воскликнул: 
«Вот видите, к чему приводят требования 
реформ»3.

10 сентября Томас Мкртчян навестил 
председателя комиссии по военным контри
буциям делегата КЕП в Диарбекире Джир
джисага-заде Кёр Юсуфа, чтобы обратить 
его внимание на то, что из представленных 
его комиссией отчетов видно, что мусуль
манские и христианские налогоплательщики 
облагаются налогами неодинаково: христи
ане, составляющие одну треть населения, 
должны оплачивать пять шестых всех воен
ных расходов. В ответ Кёр Юсуф заявил, что 
«армяне богаче, в их руках находится весь 
городской рынок и рынок всего вилайета, а 
также торговля, ремесла и сельское хозяй
ство. У них много денег, и поэтому они долж
ны их отдать». Ответ вице-консула, что де 
крупные курдские землевладельцы, паша и 
беи, гораздо богаче армян и владеют огром
ными денежными резервами, скорее всего, 
не изменил мнения его собеседника, также, 
как не изменило его и сделанное Мкртчяном 
заключение: «Разоряя армян, [турки] убива
ют курицу, несущую золотые яйца»4.

Очевидцы сходятся во мнении, что ва
ли Гамид-бей в течение шести месяцев его 
пребывания на этой должности (с октября
1914 по март 1915 г.) пытался сделать все 
возможное, чтобы ограничить неумерен
ность диарбекирских младотурок, но ока
зался беспомощным перед такими персона
ми, как депутат парламента Фейзи, который 
пользовался поддержкой Центрального ко-

1 Там же. С. 26.
2 Там же. С. 26-27.
3 APC/PAJ, Bureau d’information du Patriarcat, 3 786-787, Massacres de Dyarbekir: Фейзи-бей Пиринджи- 

заде, 18 февраля 1920 г., свидетельство бывшего гражданского инспектора вилайетов Битлис и Мосул.
4 Мкртчян Т. Указ. соч. С. 27.



митета младотурок. Официальное назначе
ние 25 марта 1915 г.1 д-ра Решида, черкеса 
по национальности, одного из вошедших в 
историю отцов-основателей КЕП и выпуск
ника Стамбульской военной медицинской 
академии, на пост вали Диарбекира, без 
сомнения, было связано с только что приня
тыми Центральным комитетом Иттихада ре
шениями, касающимися судьбы армянского 
населения. Решид, еще будучи мутесари- 
фом Кареси (в Баликесирском вилайете), 
принимал активное участие в проведении 
политики ликвидации «рум» (греков) Эгей
ского побережья в первые месяцы 1914 г. 
У него в запасе была целая батарея доволь
но эффективных политических и экономиче
ских мер, разработанных КЕП для ликвида
ции сосредоточения греческого населения2. 
Что касается его практических действий, он 
принимал участие в деятельности Специ
альной организации («Тешкилят-и Махсу
са»), которая все еще наращивала опыт, и 
постигал эффективность ее методов запуги
вания. Его назначение советником генераль
ного инспектора в Ване Никола Хоффа было 
признанием доверия, которым младотурки 
пользовались в этих высокопоставленных 
официальных кругах. Хотя его пребывание 
в Ване было слишком коротким для оценки 
его деятельности (13 августа его отозвали 
в министерство, которому он подчинялся)3, 
можно предположить, что М. Талаат поста
вил ему задачу саботировать армянские ре
формы, которые КЕП по-прежнему считал 
неприемлемым вмешательством властей 
во внутренние дела Турции. Иными слова
ми, когда Решид прибыл 28 марта 1915 г., 
в Диарбекир, у него, вероятнее всего, были 
точные инструкции в отношении проведения 
готовящихся операций. Тот факт, что его со

провождали черкесский полковник Рушди- 
бей, который был назначен начальником 
жандармерии вилайета, «адъютант» черкес 
Шакир, генеральный секретарь (mektubci) 
вилайета Бедредцин-бей (позднее мутеса- 
риф Мардина) и около пятидесяти прислан
ных из Мосула черкесских чете4, дает нам 
некоторое представление о характере его 
миссии. То, что у него были связи со «Специ
альной организацией» («Тешкилят-и Махсу
са»), едва ли подлежит сомнению. В докладе 
от 20 декабря 1915 г., представленном Маз- 
хар-беем, председателем следственной ко
миссии, учрежденной в Мамурет уль-Азизе и 
Диарбекире, вали Решид прямо обвиняется 
в незаконной организации отрядов нерегу
лярных войск, совершавших грабежи и мас
совые убийства6. Документ, представленный 
27 апреля 1919 г. на судебном процессе над 
юнионистами, также свидетельствует о том, 
«что массовые убийства и злодеяния, твори
мые в Диарбекире, совершались по науще
нию Талаата»6. Армянский источник даже 
утверждает, что Решид установил в своей 
губернаторской резиденции телеграфную 
станцию, чтобы напрямую связываться с ми
нистерством внутренних дел7.

Одним из его первых действий на посту 
вали стало создание «милиции», что под
тверждено многими очевидцами и самим 
Решидом8. Эта «милиция» была не чем иным, 
как формированием из нескольких отрядов 
чете Специальной организации. В начале 
апреля он дал задание двум хорошо извест
ным диарбекирским преступникам Джемил- 
паша-заде Мустафе и полковнику Ясин-заде 
Шевки сформировать одиннадцать батальо
нов чете из правонарушителей и уголовных 
преступников региона. В этих батальонах в 
среднем было по пятьсот человек, за исклю-

1 Kieser Н. Op. cit. Р. 261; См. выше, с. 278.
2 Ibid. Р. 257. Автор ссылается на широкий спектр источников. О гонениях, целью которых было изгна

ние греков из региона, см. Акдат Т. insan Haklan ve Ermeni Sorunu. ittihat ve Terakki’den Kurtulu§ savasi’na, s. 
178-179.

3 Kieser H. Op. cit. Pp. 260-261.
4 Мкртчян Т. Указ. соч. С. 36. Автор утверждает, что они были одеты в полицейскую форму.
5 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, L 113, 119, доклад комиссии по расследованию в Мамуре~ 

уль-Азизе, оригинал на османском и транскрипции в латинице, подписанный Мажаром 20 декабря 1915 г. 
предлагает Решид-бею, вали Диарбекира, предстать перед военно-полевым судом.

6 Первое заседание суда над юнионистами, 27 апреля 1919 г.: «Takvim-i Vakayi» № 3540, 5 mai 1919. P. 6- 
col. 1, телеграмма мутесарифа Зора, Али Суата, министру внутренних дел.

7 Faits et documents. Episodes des massacres arm£niens de DyarbSkir. P. 13.
8 Re§id M. Hayati ve Hatiralari, 6d. Necet Bilgi, Izmir, 1997, s. 89, in Mulahazat: Ermeni Meselesi ve Dyarbek' 

Hatiralari, цитируется; Kieser H. Op. cit. P, 264; Faits et documents. Episodes des massacres armeniens de 
Dyarbekir. P. 13.



—-ием одиннадцатого, прозванного «бата- 
-зэном мясников»1. Офицеров для коман- 
;:зания этими подразделениями тщательно 
:~5ирали по их склонности к насилию. По сви- 
^атпьству гражданского инспектора, всем 
■;оцессом руководил полковник Рушди-бей, 
'эавая рука вали и начальник жандармерии, 
з '.'эстные лидеры Иттихада во главе с депу- 

Фейзи принимали активное участие в 
о:омировании этих батальонов Специаль- 
-ой организации («Тешкилят-и Махсуса»)2.
< :мандирами этих чете были: Ферид-заде 
Э'.'ин-бей, Шейх-заде Кадир, Мосули Ехия 
^уштак-бей, Фатихпаша-оглу Хаджи Бекир, 
-.-.-ахутон-оглу Салих, Мардинкапули Тахир- 
5ей, Абдулкадир-заде Кемаль-бей, Осман 
'a -он Забити, Джемилпаша-заде Омер-бей, 
'•'чфти-заде Шериф-бей, Мосули Мухамед, 
1=ллал-заде Эмин-бей, Заза-заде Муха- 

ад, Касад Нико, Касаб Шеко и «адъютант» 
Е,а_и черкес Явер Шакир3. Через некоторое 
зэемя Пиринджи-заде Фейзи взял на службу 
аа -х офицеров Специальной организации из 
:айона Чесире Омера и Мустафу, известных 
бандитов из рода Ферикхан-оглу, террори- 
з-«оовавших район в течение двадцати лет
• неоднократно приговариваемых заочно 

смертной казни4. Еще Решид вызвал из 
-ланы шефа полиции Гевранли-заде Мем- 
г.ха, роль которого в организации пожара 
-а диарбекирском базаре нам уже извест- 
-а; Армянские эксперты указывают, что эти 
:атальоны состояли в основном из курдов и 
-еркесов, прибывших из вилайета.

Следующим шагом было создание «Выс- 
_!его совета» (meclisi all) под председатель- 
т^вом самого вали. Заместителем предсе
дателя совета стал Пиринджи-заде Фейзи, 
а другими членами командир чете Джемил- 
таша-заде Мустафа и местные лидеры Итти- 
«эда и делегаты национального правитель- 
п а :  племянник Фейзи Пиринджи-заде Сед- 
■/ Муфти-заде Шериф, Харпоутли Гусейн,

Ясинэфенди-заде Шефки, Велибаба-заде 
Вели Неджет, Зулфи-заде Адил-бей, Катиб- 
заде Шевкет, депутат парламента июниони- 
стов Зулфи-заде Зулфи-бей, Джирджисага- 
заде Абдул Керим, Дирегджи-заде Тахир, 
Хаджигани-заде Сервет, Мосули Мехмед, 
Мехмед Эмин, Джирджисага-заде Кёр Юсуф 
и Аттар Хакки6. Создание такого совета (как 
нам известно, подобный совет существовал 
и в Эрзуруме) было частью общей системы, 
несомненно, разработанной Центральным 
комитетом Иттихада для постоянного кон
троля над политической ситуацией в регионе 
и, конечно, для координации антиармянских 
действий и обеспечения им юридических 
оправданий. При отсутствии достаточной 
документации трудно дать точную характе
ристику деятельности Высшего совета, но 
можно предположить, что это был своего 
рода руководящий политический орган, рас
ширенный за счет участия правительствен
ных чиновников и армейских офицеров, в 
котором были представлены как КЕП, так и 
правительство, и наделенный функциями 
выполнения решений национальных вла
стей.

Поездка Пиринджи-заде Фейзи в Дже- 
зиру с 19 апреля по 12 мая показывает, что 
этот совет играл главную роль в распростра
нении общей пропаганды КЕП и правитель
ства. По свидетельству очевидцев, депутат 
парламента заезжал во все встречавшиеся 
по дороге села и убеждал курдские племе
на в необходимости совершения их «рели
гиозного долга». Он подстрекал людей на 
действия против «неверных», делая упор не 
на тюркскую идеологию, а на их веру и под
держку ходжи. Повсюду повторялся один и 
тот же призыв: «Боже, сделай их детей сиро
тами, их жен вдовами и отдай их имущество 
мусульманам». В дополнение к этой молитве 
объявлялись законными грабеж, убийство 
и похищение людей: «Мусульманам дозво-

; Агуни С. Указ. соч. С. 61-62; Resid. Op. cit. Pp. 103, 107, он дает только имя Джемилпашазаде Мустафы; 
'■'<ртчян Т. Указ. сон. С. 37-38.

2 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, 3 786-787, Massacres de Dyarbekir: Фейзи-бей Пиринджи- 
заде, 18 февраля 1920 г., свидетельство бывшего гражданского инспектора вилайетов Битлис и Мосул.

3 APC/PAJ, Bureau d'information du Patriarcat, 3 537-541,544, L is te  des coupables pour le vilayet de Dyarbekir, 
:DSSier № 29; Агуни С. Указ. соч. С. 62.

4 APC/PAJ, Bureau d’information du Patriarcat, 3 542-543, 546, Les terreurs de Dyarbekir (d£positions des 
■smoins turcs et armeniens), liasse 8.

5 Мкртчян Т. Указ. соч. С. 37.
6 APC/PAJ, Bureau d’information du Patriarcat, 3 537-541,544, Liste des coupables pour le vilayet de Dyarbekir, 

dossier № 29; Faits et documents. Episodes des massacres armeniens de Dyarbekir. Pp. 14-15; Мкртчян Т. Указ. 
соч. С. 40-42.



ляется забирать у «неверных» имущество, 
жизнь и женщин» (giavurlarin mall, cam ve 
namuse helal dir islamlara). Последний ис
пользуемый в пропаганде младотурок эле
мент — одобрение союзниками Турции Гер
манией и Австрией политики истребления 
армян1 — показывает эффективность этого со
юза в глазах турецкого общественного мнения.

Прибывший в Джезиру 8 мая 1915 г. граж
данский инспектор сообщает, что каймакам 
Халил Саами был чрезвычайно встревожен 
действиями Фейзи. Депутат к этому времени

находился в городе уже около двух недель. 
Получив от «вали Диарбекира» особое за
дание, Саами созвал вождей курдских родов 
региона на предварительное собрание, со
стоявшееся в Джезире 10 мая, на котором, 
по свидетельству гражданского инспектора, 
провел обсуждение, описанное Мкртчяном. 
Предполагается, что каймакам отказался 
поддержать предложенный план и освобо
дить от занимаемых должностей армянских 
и сирийских гражданских чиновников. Его 
самого уволили 1 мая 1915 г.2.

Подготовка к погромам в Диарбекире

В первой половине апреля власти начали 
в городах и селах Диарбекирского вилайета 
охоту на дезертиров. 16-го числа преследо
вания приняли совершенно иной масштаб: 
армянский квартал города Диарбекир был 
окружен жандармами, полицейскими, чер
кесскими чете и «милиционерами». Цель ме
роприятия состояла в том, чтобы арестовать 
дезертиров, нашедших убежище на примы
кающих террасах (плоских крышах) армян
ского квартала, а также отыскать храняще
еся в частных домах оружие, во исполнение 
отданного вали в начале апреля приказа о 
сдаче населением оружия. Армянские оче
видцы свидетельствуют, что арестовывали 
совсем молодых людей, некоторые были не
призывного возраста, и что обыск в домах 
сопровождался чрезвычайно жестоким об
хождением, в частности стало известно о се
рии насилий. По сведениям тех же источни
ков, в ходе этой операции были арестованы 
и брошены в центральную городскую тюрь
му триста мужчин, включая некоторых вли
ятельных горожан. Через три дня 19 апреля 
были арестованы и заключены в тюрьму за 
«дезертирство» или помощь и пособниче
ство дезертирам члены епархиального со
вета, приходских советов и гуманитарных 
организаций3.

В ответ на эту первую волну арестов 
20 апреля в армянском прелатстве состоя

лось собрание под председательством ви
кария епархии, на котором присутствовали 
руководители политических партий и другие 
влиятельные армяне, а также представители 
католических и протестантских общин Диар
бекира. Собрание должно было разработать 
необходимые в сложившихся обстоятель
ствах меры и, главное, решить, должны ли 
армяне «всецело довериться обещаниям 
властей и позволить себя разоружить». Об
суждение затянулось на двадцать четыре 
часа. Викарий, французский вице-консул, 
Арутюн Касабян, переводчик вилайета Ти
гран Илванян, а также представители пар
тий Дашнакцутюн, Гнчак, Рамкавар наряду 
с другими лидерами выступали за органи
зацию самообороны, т.е. призывали «про
дать свои шкуры подороже». По их мнению, 
армяне не должны всецело, как прежде, до
верять обещаниям правительства или коми
тета «Единение и прогресс». Но другие из
вестные лица во главе с членом городского 
совета (Meclisi Idare) Хачатуром Тиграняном 
утверждали, что в их распоряжении очень 
ограниченные средства защиты и что они, 
в лучшем случае смогут продержаться не 
более месяца. Вторая группа одержала по
беду, и армяне решили ничего не предпри
нимать4.

Наутро 21 апреля лидеров политических 
партий арестовали. Среди них были члены

1 Там же. С. 46-47; Агуни С. Указ. соч. С. 62.
2 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, 3 786-787, Massacres de Dyarbekir, Фейзи-бей Пиринджи- 

заде, 18 февраля 1920 г., свидетельство бывшего гражданского инспектора вилайетов Битлис и Мосул.
3 Мкртчян Т. Указ. соч. С. 48; Агуни С. Указ. соч. С. 62. Доктор Флойд Смит, который был на службе аме

риканского совета уполномоченных для иностранных миссий (ABCFM), был свидетелем этих ранних опера
ций; он утверждает, что «ложное обвинение в дезертирстве» использовалось для оправдания ареста знати: 
Archives of ABCFM, lettre a James Barton, du 18 septembre 1915, цитирован: Kieser H. Op. cit. Pp. 264-265.

4 Мкртчян Т. Указ. соч. С. 49-53; Агуни С. Указ. соч. С. 64.



_артии Дашнакцутюн Мигран Басмаджян, 
•;'ракос Оганесян и Тигран Чакеджан, де- 
~.тат парламента от партии Г нчак Степан 
-заджян и его сын Карапет, мудир района 
~ур Абдин, а также судья диарбекирского 
: .да Хосров, члены партии Рамкавар Акоп 
Ггасапян, переводчик вилайета Тигран Ил- 
=анян, Степан Матосян и уполномоченный 
-эедставитель производственной компании
■ Зингер» Мисак Ширигджян1. Американские
■ турецкие очевидцы свидетельствуют о том, 
-~о этих людей подвергли пыткам, а затем 
выставили на всеобщее обозрение на го- 
эодских улицах2. Жестокость, проявленная
'учителями, которыми руководил началь- 

-лк полиции Ресул Хайри, характеризует 
^арившую тогда в Диарбекире атмосферу. 
Эти пытки следует трактовать как подгото- 
Е.ггельные меры, выполняемые по приказу 
2 -ра Решида, цель которых заключалась в 
"иквидации армянской политической элиты 
~еред вступлением в основную фазу плана 
то истреблению всего населения.

Поэтому массовые аресты местной ар
мянской элиты начались только через двад- 
_ать дней 11 мая 1915 г. Мишенями стали 
известные и менее известные государствен- 
-ые чиновники, юристы, интеллектуалы, 
супцы, банкиры, архитекторы, инженеры и 
землевладельцы. В числе последних были 
нэестованы викарий Мкртич Члгадян, ка
толический архиепископ Андреас Челебян, 
■оотестантский священник Акоп Антонян
• другие церковные служители3. По офи- 
_лальной версии, применение пыток было 
вызвано необходимостью узнать, где аре- 
зтованные спрятали оружие, и раскрыть их 
~ланы по совершению «мятежа». На самом

же деле власти жгли их каленым железом, 
вырывали им ногти, зажимали головы в ти
сках и забивали гвозди в подошвы ног или 
после признания их «вины» выставляли на
показ на улицах Диарбекира для устрашения 
десяти тысяч армян, еще находившихся в 
городе. Такая жестокость, возможно, была 
агрессивным выражением коллективного 
разочарования, имевшего множество дав
них причин. Для вали пытки могли также по
служить доводами для обвинения, дающи
ми возможность задним числом узаконить 
применение грубой силы. Так, д-р Флойд 
Смит отмечает, что работник американской 
миссии под пытками «сознался» в том, что 
Американская коллегия комиссаров зару
бежных миссий готовила мятеж в Диарбеки
ре, а сам он был их «агентом»4. Абсурдность 
и грубость этого эпизода не должны скрыть 
его идеологической подоплеки — отрицания 
всего иностранного — или желания младо
турок устранить потенциальных свидетелей 
накануне массовой резни5.

Телеграмма д-ра Решида вали Аданы Ис
маилу Хакки6 от 17 мая 1915 г. раскрывает 
преступные намерения младотурецкого вра
ча. После извещения своего коллеги о си
туации в Ване (Джевдет только что покинул 
город) Решид настаивает на необходимости 
истребления армян, подчеркивая, что он сам 
уже начал проводить в жизнь эту политику. Но 
это было только начало. 27 мая 1915 г., была 
проведена тщательная проверка девятисот 
восьмидесяти человек, все еще находивших
ся в диарбекирской центральной тюрьме (не
которые узники уже умерли от пыток)7. Был 
подготовлен список, включавший шестьсот 
тридцать шесть мужчин, на которых у Пирин-

1 Мкртчян Т. Указ. соч. С. 49-53; Агуни С. Указ. соч. С. 64.
2 Archives of ABCFM, lettre k James Barton, du 18 septembre 1915, цитирован: Kieser H. Op. cit. P. 265, 

- 104; «Rapport de Rifaat effendi, “defterdar hakani M6mouri” ... sur les massacres... a Diarbekir et Mardine»: 
SHAT, Service Historique de la Marine, Service de Renseignements de la Marine, Turquie, 1BB7 231, doc. № 65, 
Constantinople, le 2 janvier 1919. Автор отмечает, что «каждую ночь их раздевали, оставляли голыми, поливали 
юлодной водой и избивали».

3 Мкртчян Т. Указ. соч. С. 53-55; Агуни С. Указ. соч. С. 63; Faits et documents. Episodes des massacres 
i-meniens de Dyarbekir. Pp. 21-23. Основными армянскими лидерами, которых пытали в центральной тюрь- 
>е. были Мигран Басмажян, Киракос Оганесян, Тигран Чакеджян, депутат Диарбекира Степан Чражян, Акоп 

Згасапян, Тигран Илванян и муниципальный советник Степан Матосян: головы одних раздавили в тисках, 
-экоторых распяли; другим ампутировали руки и ноги.

4 Archives of ABCFM, lettre a James Barton, du 25 aout 1915, цитирован: Kieser H. Op. cit. P. 265, n. 105.
5 Ibid.
6 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, L 253, шифрованная телеграмма от 17 мая 1915 г. № 38, му- 

-ешара министерства внутренних дел главе военного суда, подписанная вали Диарбекира Решидом и адре
сованная вали Аданы Исмаилу Хакки.

7 Агуни С. Указ. соч. С. 63.



джи-заде Фейзи были особые планы. 30 мая 
на рассвете этих людей вывели из города и 
направили в сторону Тигра, где погрузили 
на двадцать три келека (плоты на надутых 
бурдюках). По официальной версии, этих 
людей высылали в Мосул’ . Решид попросил 
своего «адъютанта» Явера Шакира сопрово
ждать их с его отрядом черкесских чете. При 
перекличке обнаружилось, что в списке от
сутствует викарий Члгадян. После отплытия 
келеков его вернули в тюрьму. Нанесенные 
ему затем увечья могли появиться только в 
результате чьей-то неподцающейся объяс
нению патологии: его мучители вырвали ему 
зубы, пронзили его виски каленым железом, 
выдавили глаза, после чего вывели его в му
сульманские кварталы на всеобщее обозре
ние, которое проходило в атмосфере общего 
ликования под бой тамбуринов. Это тяжкое 
испытание закончилось для него во дворе 
главной диарбекирской мечети в присутствии 
правительственных чиновников и церковных 
властей: его медленно по капле окропили 
керосином, после чего подожгли. Д-р Смит 
обнаружил его лежащим в агонии в конюшне 
турецкой больницы, но уже не смог спасти. На 
следующий день вали получил подписанное 
несколькими врачами свидетельство, конста
тирующее, что прелат умер от тифа2.

9 июня караван плотов добрался до ме
ста вверх по течению от Бешери после того, 
как курдские «разбойники» напали на него 
с единственной целью — добыть у депор
тированных для Шакира 6000 турецких лир 
за «защиту» и вынудить их оставить плоты

и продолжить путь пешком по берегу реки. 
636 мужчин высадились на берег и отправи
лись в направлении села Шкавтан/Чаликан, 
принадлежавшего братьям Омер (по кличке 
Амеро, а иногда — Ёмери) и Мустафе Фери- 
хан-оглу, вождю клана племени рамма, ко
торого Фейзи взял на службу для расправы 
с армянской элитой Диарбекира. Депорти
рованных раздели донага, тщательно обы
скали и связали в небольшие группы, после 
чего конвоировали в ущелье Резвани, где их 
расстреляли или перерезали им горло члены 
клана Ферихан-оглу и чете «адъютанта» вали 
Шакира, лично наблюдавшего за этой трех
часовой операцией. Среди последних жертв 
были депутат Степан Чраджян, Тиран Каза
рян, Аталян, Карапет Ханданян и другие. Их 
палачи, по всей вероятности, хотели, чтобы 
они перед кончиной увидели это зрелище3. 
Позднее немецкий вице-консул в Мосуле 
подтвердил этот акт массового уничтоже
ния4.

Эпилогом уничтожения армянской элиты 
Диарбекира можно считать циничное пове
дение Решида. Приблизительно через две 
недели после массовых убийств 24 июня 
вали и Пиринджи-заде Фейзи пригласили в 
Диарбекир главного исполнителя массовой 
резни Ферихан-оглу Амеро (Омер), чтобы 
наградить его за службу. Для его встречи за 
город выехала группа около десяти черке
сов. По приказу Решида они убили пригла
шенного недалеко от фонтана Анбар Чау5, 
Вероятно, вали не понравилось, что курды 
оставили себе все имущество армян.

' Мкртчян Т. Указ. соч. С. 59; Агуни С. Указ. соч. С. 66; APC/PAJ, Bureau d ’ information du Patriarcat, 7 542
543, 546, Les terreurs de Dyarbekir (depositions des temoins turcs et arm6niens), dossier № 8.

2 Ibid. Доктора Смита изгнали несколько дней спустя по приказу вали: Faits et documents. Episodes des 
massacres armeniens de Dyarbekir. P. 27. Автор брошюры утверждает, что американский врач также подписал 
свидетельские показания, чтобы избежать когтей вали.

3 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, 8 542-543, 546, «Les terreurs de Dyarbekir (depositions des 
temoins turcs et arm£niens)», liasse 8; Мкртчян Т. Указ. соч. С. 58. Автор утверждает, что Амеро был с поче
стями принят вали, который одарил его и попросил принять этих людей в своем регионе; APC/PAJ, Bureau 
d ’information du Patriarcat, 3 786-787, Massacres de Dyarbekir: Фейзи-бей Пиринджи-заде, 18 февраля 
1920 г., свидетельство бывшего гражданского инспектора вилайетов Битлис и Мосул, подтверждает роль 
Ферихан-оглы в этих массовых убийствах; Агуни С. Указ. соч. С. 66.

4 Телеграмма В. Гольштейна в посольство Стамбула от 10 июня 1915 г.: Lepsius J. (ed.), Archives du 
gSnocide des ArmSniens, 1986, doc. 78. P. 93. Гольштейн пишет, что 614 человек были убиты и что он видел 
как «пустые» плоты прибыли в Мосул.

5 Агуни С. Указ. соч. С. 67; Мкртчян Т. Указ. соч. С. 61.



Применение процедур уничтожения 
и сопротивление местной администрации

Через несколько дней после этих событий 
■эпутат Фейзи собрал в мечети Улу Джами 
:5щее собрание, на котором присутствова- 

все влиятельные горожане Диарбекира. 
_аль, по-видимому, состояла в том, чтобы 
-риобщить местную элиту к решениям о лик- 
глдации в вилайете армянского населения. 
Зо время собрания у муфтия Ибрагима по- 
-эосили разъяснений, не противоречит ли 
•бийство женщин и детей заповедям Кора- 
-а. Священник порекомендовал оставлять 
л«тей до двенадцати лет с целью обращения 
лх в ислам, а также самых красивых моло- 
.сых женщин, т.к. они могут пригодиться для 
-аремов. Вопреки его мнению собрание по
становило оставлять в живых только привле
кательных молодых женщин1.

Хотя в Диарбекире были созданы необхо
димые условия для ликвидации армянского 
-вселения, д-р Решид знал, что некоторые 
саймакамы и мутесарифы в провинции вряд 
-и согласятся приводить его программу в 
действие. Первым отказался выполнять его 
приказы мутесариф Мардина Хилми-бей. 
25 мая он был освобожден от должности2, 
оторую исполнял с 30 ноября 1914 г., и за
менен Шефик-беем, которого через месяц 
.волили по той же причине3. На этот раз д-р 
=ешид не стал рисковать и назначил испол
няющим обязанности мутесарифа Мардина 
свою правую руку Ибрагима Бедреддин- 
бея4, а капитана Гевранли-заде Мемдуха 
сделал начальником полиции Мардинского

санджака5. Если мутесариф Мардина еще 
легко отделался, учитывая его дерзость, то 
некоторым другим каймакамам повезло го
раздо меньше. Так каймакама Дерика Ре- 
шид-бея (находившегося в этой должности с 
12 октября 1914 г. по 2 мая 1915 г.) не только 
уволили за то, что он потребовал письменно
го приказа от центрального правительства, 
но убили по дороге в Диарбекир руками чер
кесов Решида6. Гусейн Незими-бей и уро
женец Багдада Наджи-бей, каймакамы Лче 
и Бешири, соответственно, также были уби
ты по приказу вали Диарбекира7. Преемник 
Наджи был назначен на должность 20 июня 
1915 г., и оставался на этом посту вплоть до 
1 июля 1917 г., что, по меньшей мере, сви
детельствует о том, что министр внутренних 
дел оправдывал методы вали и был готов 
заменять чиновников, испытывающих угры
зения совести. Опровержения д-ра Решида 
не удовлетворили судей учрежденной по
сле перемирия следственной комиссии и не 
стали оправданием совершенных им пре
ступлений. Сын Гусейна Незими Абдин рас
сказал комиссии, как его отец был вызван в 
Диарбекир и убит в пути офицером Специ
альной организации, которую в Диарбекире 
возглавлял сам вали8.

Вполне возможно, что радикальные ме
тоды д-ра Решида напугали каймакамов и 
мутесарифов провинции, и многие потребо
вали приказа центрального правительства 
относительно исполнения его инструкций.

1 Ibid. Pp. 61-63; Агуни С. Указ, соч. С. 68.
2 Armalto I. Al-Gosara fi nakabat annasara [Les Calamites des Chretiens], Beyrouth, 1970 (перепечатка ано

нимного издания 1919 г.). P. 145; The Disasters of Mardin during the Persecutions of the Christians, Especially the 
Armenians, 1915, Haigazian Armenological ReviewXVIII (1998), цитирует свидетеля, сирийца-католика, который 
заявил, что д-р Решид попросил одного из своих коллег из Месопотамии убить Хильми по дороге в Мосул.

3 Rhetore, Les Chretiens aux betes..., ms. cit. Pp. 200-201.
4 Бедреддин вступил в должность 12 сентября 1915 г. и занимал свой пост до 11 января 1916 г.
5 Мкртчян Т. Указ. соч. С. 65.
6 Armalto. Op. cit. P. 149. Отметим, что человек, который его заменил, Хамид-бей, не был назначен до 

30 июня 1915 г. (он оставался на своем посту до 2 мая 1916 г.) — то есть в день, когда закончиласьликвида- 
дия христиан в Дерике.

7 Убийство двух каймакамов упоминалось на первом заседании суда над юнионистами, 27 апреля 1919 г.: 
■Takvim-i Vakayi», № 3540, 5 mai 1919. P. 8, col. 1, lignes 15-20; на эту тему также есть доклад комитета по рас
следованию во главе с Мазхар-беем о поборах, совершенных д-м Решидом: APC/PAJ, Bureau d'information 
du Patriarcat, L 119 (оригинал на османском), 465 (транскрипция).

8 Re§idМ. Hayati ve Hatiralari, ed. Necet Bilgi, Izmir, 1997, s. 79-91, in Mulahazat: Ermeni Meselesi ve Dyarbekir 
Hatiraiari, цитирован в кн.: Kieser H. Op. cit. P. 265, n. 109.



Иными словами, приказы вали были на
столько чреваты последствиями, что эти чи
новники старались защититься от возмож
ных обвинений в совершении преступлений. 
Только этим можно объяснить исключитель
но высокий процент уволенных или казнен
ных каймакамов в этой провинции. Кроме 
трех казненных супрефектов, преследова-

Погромы и депортации
В две первые недели июня армянских 

мужчин в Диарбекирском санджаке систе
матически сгоняли в одно место и ежеднев
но уводили в группах по 100-150 человек к 
Мардинским воротам или к дороге на Гозл 
(сейчас Гозалан), где им перерезали горло. 
Таким же образом были ликвидированы еще 
тысяча человек, направленных на ремонт
ные работы и проведение военных реквизи
ций2.

После того как систематическое истре
бление мужчин было закончено, д-р Решид 
разработал способ уничтожения оставше
гося населения, оказавшийся гораздо бо
лее изощренным и эффективным, чем те, к 
которым прибегали некоторые из его коллег 
в других провинциях. По свидетельствам ар
мянских очевидцев, каждое утро во второй 
половине июня полковник «милиции» Ясин- 
заде Шевки в сопровождении двух других 
людей отбирал около сотни домов христи
анских семей в Диарбекире и подвергал их 
методическому «обыску»3. Охрана не по
зволяла жильцам выходить из дома до на
ступления темноты. В установленное время 
к указанным домам подъезжали предназна
ченные для военных реквизиций транспорт
ные средства, в которые загружали жителей 
этих домов (порядка ста семей); и очень ор
ганизованно увозили из Диарбекира. Такая 
система гасила возможные волнения в горо
де и давала другим христианским конфесси
ям надежду, что их самих не тронут. Благо
даря этому порядку практически никому не 
удавалось вырваться из ловушки, а власти 
могли привлекать к депортации минималь
ное количество персонала.

ниям подверглись и другие: глава каза Чер- 
мик Мехмед Хамди-бей был 1 июля 1915 г. 
заменен Ферик-беем, каймакам Савура 
Мехмед Али-бей оставался на своем посту 
только с 2 мая по 1 октября 1915 г., а Ибра
гим Хакки-бей, исполнявший обязанности 
каймакама в Силване, был уволен 31 августа
1915 г.1.

в санджаке Диарбекир
В первую группу конвоируемых в сторону 

Мардина входили женщины и дети знатных 
семей Диарбекира Газазянов, Терпанджя- 
нов, Егианянов и Ханданянов, которым обе
щали воссоединение с мужчинами—главами 
их семейств. Членов самых богатых семей 
отделили от остальных и задержали в селе 
Алипунар, расположенном к югу от города. 
Их не отпускали до тех пор, пока они не при
знавались, где спрятали свои ценные вещи, 
после чего их отводили в сторону и убива
ли, перерезав горло. Других людей из этого 
каравана, пятьсот десять женщин и детей, 
убили и сбросили в подземные цистерны в 
Даре, останки византийского периода, рас
положенные по дороге в Джезиру4.

Следующие конвои направляли либо в 
юго-западном направлении на Карабахче, 
Северек и Урфу, либо прямо на юг в сторо
ну Мардина, Дары, Рас-аль-Айна, Нисибина 
и Дер-Зора. Вероятно, место, расположен
ное на расстоянии часа пути к югу от Диар
бекира недалеко от села Чаракили/Козан- 
дере стало главным местом кровопролития 
на южном направлении. Около этого поля 
смерти, введенного в действие со времени 
второго конвоя депортированных из Диар
бекира, постоянно стояли курды из региона 
и банды чете из Специальной организации5. 
Массовые убийства этих армян проводились 
в рамках развернутой д-ром Решидом про
пагандистской кампании, но, без сомнения, 
по приказу из Стамбула. Село Козандере 
являло собой сцену ужасного спектакля: на 
трупы убитых после пыток армян надевали 
мусульманские одежды и тюрбаны и фото
графировали6. Затем эти снимки тиражиро-

1 Resid М. Hayati ve Hatiralari. Op. cit. Pp. 87-89.
2 Faits et documents. Episodes des massacres arm6niens de Dyarbekir. P. 38.
3 Мкртчян Т. Указ. соч. С. 68-70; Агуни С. Указ. соч. С. 69.
4 Hyacinthe Simon, Mardine, la ville h£roi'que. Autel et tombeau de I’Armenie durant les massacres de 1915, 

Jounieh, s. d. Pp. 137-138.
5 Агуни С. Указ. соч. С. 69; Мкртчян Т. Указ. соч. С. 74-75.
6 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, 3 542-543, 546, «Les terreurs de Diarbekir (depositions des 

t£moins turcs et armeniens)», dossier № 8; Агуни С. Указ. соч. С. 67; Мкртчян Т. Указ. соч. С. 74-75.



зали и распространяли сначала в Диарбе- 
■ире, а позже в Стамбуле и даже Германии, 
-тобы показать жертвы зверств, творимых 
^эмянскими «мятежниками»1, и «настроить 
-аселение против армян»2. Рафаэль де Но- 
*алес, проведший несколько дней в конце 
■’оня в казармах Диарбекира, отмечает, что 
--р  Решид, которого он сравнивает с «ги
еной», «убивал, нисколько не рискуя соб- 
:твенной жизнью», и что начальник жандар- 
■ерии Мехмед Асим-бей предложил ему две 

эотографии, отображавшие композицию,
< эторую он «полностью соорудил из едва 
замаскированных охотничьих ружей» с един- 
: _зенной целью «поразить общественность»
• убедить ее, что русские еще задолго до 

начала войны обеспечили «армян, халдеев 
и несториан Ванской, Битлисской, Диарбе-
< .«рекой и Урфской провинций значительным
< зличеством оружия и боеприпасов»3. Этот 
документально подтвержденный, вероятно 
-э единственный, пример дает нам пред
ставление о методах пропаганды, которые 
'спользовали младотурки при совершении 
;зоих преступлений.

Другое поле смерти находилось на восто- 
<э в Бигутланском ущелье между деревнями 
_ 1ейтан Дереси и Кайнаг. На этом контроли- 
:уемом курдским племенем тиркан участке 
■эедположительно нашли смерть восемьде
сят тысяч депортированных4. К сожалению, 
-ам неизвестно, были ли это армяне из дру- 
^лх вилайетов или христиане из северных 
<аз Диарбекира. Вторая гипотеза выглядит 
более вероятной.

Большинство депортированных погибали 
задолго до прибытия в место своей офици
альной депортации. Некоторые из много

численных документов, касающихся пустынь 
Сирии и Месопотамии, куда в первую оче
редь сослали несколько сотен тысяч депор
тированных из западной части Малой Азии, 
свидетельствуют, что осенью 1915 г.5 в Рак- 
ке были зарегистрированы восемь женщин 
из Диарбекира, в Алеппо был зарегистри
рован 12-летний ребенок из этой провин
ции6, и в конце августа 1915 г. до Дер-Зора 
добрались несколько женщин и маленьких 
девочек7. Согласно местному источнику, к 
маю 1916 г. в Дер-Зор прибыли двенадцать 
тысяч депортированных из Диарбекирско- 
го вилайета8. С прибывшими в Рас-аль-Айн 
расправились черкесы этого городка, ко
торые затем сплели из волос убитых ими 
молодых женщин веревку длиной двадцать 
пять ярдов и послали ее в качестве подарка 
своему командиру с Кавказа депутату пар
ламента Пиринджи-заде Фейзи9.

Из Диарбекира были также депортиро
ваны несколько сотен сирийцев, как право
славных, так и католиков, вместе со всеми 
священниками из обеих конфессий. По сви
детельству отца Жака Реторе, более трех
сот армянских семей и несколько сирийских 
католических семей в городе обратили в 
ислам. Муфтий Ибрагим, вероятно, зарабо
тал целое состояние на свидетельствах об 
обращении в ислам, которые он продавал 
за существенное вознаграждение. Через не
сколько недель этих вновь обращенных му
сульман все-таки депортировали вместе с 
их соотечественниками, судьбу которых они 
разделили10. Нескольким мастеровым, со
гласившимся принять мусульманскую веру, 
разрешили остаться в Диарбекире и некото
рых окрестных селах11.

1 Полуофициальные младотурецкие публикации и стамбульская пресса, распространяющие эти фото- 
иафии, использовались, чтобы начать кампанию, представляющую армян преступниками. См.: La verit6 sur 
е mouvement revolutionnaire armenien et les mesures gouvernementales.

2 «Les terreurs de Diarbekir (depositions des temoins turcs et armeniens)»: SHAT, Service Historique de la 
'.‘arine, Service de Renseignements de la Marine, Turquie, 1BB7 231, doc. № 279, Constantinople 1919 f" 2.

3 Nogales R. de. Op. cit. Pp. 139-140.
4 Мкртчян Т. Указ. соч. С. 75; Агуни С. Указ. соч. С. 69.
5 BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 58, Rakka, ff. 1-15, свидетельство Григора Анкута; Kevorkian R. H. 

_ Extermination des deport§s armeniens ottomans dans les camps de concentration de Syrie-Mesopotamie (1915— 
1916), la Deuxieme phase du genocide, RHAC II (1998). P. 165.

6 BNu/Fonds Andonian, P.J.1/3, liasse 52, Der Zor, ff. 108-110, свидетельство Арама Антоняна; R. H. 
Kevorkian R. H. Op. cit. P. 215.

7 Ibid. P. 220.
8 Ibid. P. 224.
9 Агуни С. Указ. соч. С. 69.
10 Rhetore J. Ms. cit. Pp. 35-36; Faits et documents. Episodes des massacres armeniens de Dyarbekir. Pp. 40-41.
11 Агуни С. Указ. соч. С. 70.



Около четырехсот детей от одного до трех 
лет собрали в одном месте и сначала поме
стили в разные учреждения, в частности в 
бывшую протестантскую школу. Но, вероят
но, первоначальные намерения воспитать 
этих детей по канонам Иттихада оказались 
недолговечными. Осенью их депортировали 
в двух конвоях. Тех, что были в первом, сбро
сили со старого моста через Тигр на выходе 
из Диарбекира. Детей из второго конвоя от
правили в Карабаш, что в одном часе пути от 
города, где их разрезали на куски и скорми
ли окрестным собакам1.

Когда Р. де Ногалес в двадцатых числах 
июня прибыл в Диарбекир, базар обезлю
дел, а шелкоткацкие мастерские и ковровые 
лавки закрылись. Экономическая жизнь сто
лицы провинции была парализована из-за 
отсутствия рабочих2. Уже началось разгра
бление армянского имущества, организо
ванное специальным комитетом под руко
водством вали. В него входили: Неби-заде 
Хаджи Саид, Мосули Мехмед, бывший шеф 
полиции Харпутли Гусейн, делегат КЕП в 
Диарбекире Джирджисага-заде Кёр Юсуф, 
заведующий финансами (defterdar,) вилай
ета Ферид-бей, Муфти-заде Шериф, Хаджи 
Гусейн, главный обвинитель апелляционно
го суда Нуман-бей и директор специальной 
школы Неджими. Командующий военными 
силами Специальной организации Ясин-за- 
де Шевки и начальник жандармерии полков
ник Рушди сами принимали участие в грабе
же армянских домов, зачастую в компании 
с племянником депутата парламента Фейзи 
и двоюродным братом Зии Гёкалпа Пирин
джи-заде Седки. Они присваивали золото, 
серебро и драгоценности. Движимое иму
щество хранилось в соборе Святого Кирако- 
са и соседних зданиях, а затем выставлялось 
на аукцион по «смехотворным ценам». Не
движимость в первую очередь доставалась 
«туркам», а местные младотурки делили 
между собой самые роскошные дома: дом

Газазянов перешел в руки Рушди, дом Ми- 
насянов присвоил Бедреддин, а дом Трпан- 
жанов — Вели Неджет-бей3. Хотя едва ли 
можно сомневаться в получении Решидом 
личной выгоды, но, судя по всему, он орга
низовал отправку в Стамбул двадцати авто
мобилей, груженных драгоценностями, про
дал их с аукциона и передал выручку в кассу 
Иттихада4. Действительно, существуют по
казания, что выдвинутые в 1916 г. против не
го обвинения в личном обогащении, оказа
лись безосновательными. По информации, 
представленной Хансом-Лукасом Кизером, 
он, возможно, был одним из тех редких мла
дотурок, которые боролись с коррупцией, и 
проявил себя как верный слуга строящегося 
турецкого государства5,

В досье, которое д-р Решид направил ми
нистру внутренних дел 15 сентября 1915 г., 
сообщается о «депортации 120 ООО армян» 
из его вилайета6. Эта цифра превышает 
все армянское население Диарбекира. Из
вестный своим холодным расчетом, Решид 
не мог дать такие приблизительные цифры. 
Иное дело, если он включил в них не только 
армян, но и всех других христиан, постра
давших от принятых «мер». В этой провин
ции власти, очевидно, не делали различия 
между католиками и православными сирий
цами, с одной стороны, и армянами, с дру
гой7, даже если есть основания полагать, что 
были депортированы и убиты лишь отдель
ные сирийцы.

Ни для кого не было секретом, что де
ятельность д-ра Решида направлена на 
геноцид. Мировой судья из Мардина, при
надлежавший к младотуркам, прислал ему
19 октября 1915 г. поздравительную теле
грамму по случаю исламского праздника 
Курбан-байрама, которая, по сути, знамену
ет окончание ликвидационной кампании. Ха
лил Эдип, хотя и слишком оптимистично, но 
в стиле божественного откровения, вооду
шевлявшего элиту младотурок и побуждав-

1 Faits et documents. Episodes des massacres armeniens de Dyarb6kir. Pp. 51-52.
2 Nogales R. de. Op. cit. P. 145.
3 Faits et documents. Episodes des massacres arm6niens de Dyarbekir. Pp. 45-48.
4 «Rapport de Rifaat effendi, defterdar hakani memouri a Mardin, dSmissionnaire, sur les massacres d’Armeniens, 

de Grecs et de Syriens a Diarb^kir et Mardine»: SHAT, Service Historique de la Marine, Service de Renseignements 
de la Marine, Turquie, 1BB7 231, doc. № 279, Constantinople, le 2 janvier 1919.

5 KieserH. Op. cit. Pp. 268-269.
6 Приложение к обвинительному заключению лидеров КЕП. Телеграмма д-ра Решида от 15/28 сентября 

1915 г. министру внутренних дел: «Takvim-i Vakayi», № 3540, 5 mai 1919. P. 7, col. 1.
7 Naayeim J. Les Assyro-Chaldeens et les Armeniens massacres par les Turcs, Paris, 1920. P. 138.



_его их к их действиям, приписывает д-ру 
^ешиду освобождение «шести вилайетов» 
<а« достижение, «открывающее путь в Тур- 
«эстан и на Кавказ»1.

Даже совершая все эти зверства, турец- 
ая администрация согласно заведенному 
гадотурками порядку демонстрировала 

:эблюдение определенных юридических и 
я^'.'инистративных формальностей. Вероят- 
- :  посол Вангенхайм в июле 1915 г. принял 
::ерьез полученную информацию о рассле

довании, проводимом судом Диарбекира по 
делу «нескольких лидеров партии Дашнак- 
цутюн, обвиняемых в государственной из
мене», а также о «самоубийстве» городского 
армянского архиепископа2. В отличие от не
го, вице-консул в Мосуле Вальтер Гольштейн 
после опубликования в немецкой прессе 
официальных опровержений выразил удив
ление «наивности Порты, считающей, что 
она сумеет скрыть реальные преступления, 
совершенные с помощью грубой лжи»3.

Массовая резня и депортации в казах 
Диарбекирского санджака

Когда 27 июня капитан де Ногалес выехал
з Диарбекира в Урфу, он во всех встречав- 

_лхся ему по пути селах видел обугленные 
заброшенные дома армян4. В июне все ap- 
янское и сирийское население в казах Ди- 

^гбекирского санджака подверглось такому

же насилию, как и христианское население в 
столице региона. В первую очередь это от
носится к двадцати четырем населенным 
пунктам, где проживали несколько тысяч ар
мян, а также к сирийским деревням.

Каза Вираншехир

Армянское присутствие в казе Виранше- 
-»о было ограничено административным 

_ечтром с тем же названием. Здесь прожи
нали тысяча триста тридцать девять армян5
*  -е менее такого же количества сирийцев 
; взной конфессиональной принадпежно-

Христиане Теллы (сирийское название 
“ оодка) жили изолированно, практически 
: курдском окружении и чаще всего были 
:емесленниками и купцами, очень немно- 
-.■г из которых были уроженцами Теллы. 
"ервые знаменательные события произош-

1 и 2 мая: полиция провела обыск в ар- 
'янской и сирийской католической церк

вях. Мы не знаем, что стало причиной этих 
:~ераций, но, по всей видимости, они бы
т  осуществлены против воли каймакама
• брагима Халиля, занимающего эту долж
ность с 19 февраля 1913 г. 2 мая 1915 г. его 
:'.<енил Джемаль-бей, вероятнее всего, по 
чициативе д-ра Решида. Вслед за этим, как

и везде, события последовали одно за дру
гим. 13 мая были арестованы и обвинены в 
принадлежности к революционному коми
тету влиятельные армяне и сирийцы-като
лики. 18 мая была задержана и заключена в 
тюрьму вторая группа мужчин. 28 мая пер
вую группу подвергли казни. 7 июня «чер
кесы» (термин, возможно, изобретенный 
черкесами Решида) приступили к арестам 
всех лиц мужского пола от двенадцати до 
семидесяти лет, задержав в общей сложно
сти четыреста семьдесят человек. 11 июня 
всех этих мужчин конвоировали в близле
жащую деревню Хафдемари, где предали 
смерти. В тот же день часть оставшегося 
армянского населения согнали в пещеры на 
окраине и уничтожили. 14 июня та же участь 
постигла второй конвой, состоявший из 
женщин. 16 июня третий и последний кон
вой отправился в Рас-аль-Айн, куда факти
чески добрались лишь несколько человек6.

’ Телеграмма Халила Эдипа от 17 октября 1915 г. д-ру Решиду, цитируется в Necet Bilgi (ed), Re§id, Hayati 
•e Hatiralari. Op. cit. P. 29.

2 Телеграмма Вангенхайма от 9 июля 1915 г. канцлеру Бетманну Гольвегу: Lepsius J. (ed.). Op. cit., doc. 
'  38. Pp. 102-103.

3 Телеграмма Гольштейна в посольство Константинополя от 14 августа 1915 г.: ibid., doc. 139. P. 134.
4 Nogales R. de. Op. cit. Pp. 147-148.
5 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. P. 400; Karpat K. Op. cit. P. 176. Автор дает официальную цифру — 

' ’ 28 армян в 1914 г.
6 Armalto I. Op. cit. Pp. 350-359; Rh6tore J. Ms. cit. Pp. 39-42; Simon H. Op. cit. Pp. 82-83; Ternon Y. Op. cit. 

Pp. 98-100.



Эти операции довел до конца главный судья 
военного суда в Диарбекире Тевфик-бей, 
уполномоченный на это Решидом, Позднее 
он проделал то же самое в Дерике. Имуще
ство католических и православных сирийцев 
подвергалось систематическому разгра
блению, но до июня 1915 г. их не убивали. 
По свидетельству отца Армальто, некоторых 
из них изгнали и отправили в Мардин, куда
25 августа дошли двое «мужчин, женщин и 
детей»1. Таким образом, обращение с си
рийцами несколько отличалось от обраще

ния с армянами: через два месяца после 
армян их депортировали семьями в такие 
административные центры, как Мардин. Их 
лишали имущества, но не подвергали ме
тодическому уничтожению, а оставляли на 
произвол судьбы без средств к существова
нию. Между прочим, этот «мягкий» метод бу
дет, начиная с 1923 г. использоваться кема- 
листами для освобождения Диарбекирского 
региона от последних христиан и выдавли
вания их в Сирию, находившуюся тогда под 
мандатом Франции.

Каза Северек

Северек, или средневековый Севавераг 
(«Черные руины»), был главным городом в 
казе. Накануне Первой мировой войны в нем 
проживало армянское население численно
стью 5450 человек, что было более половины 
всего населения. В семи других населенных 
пунктах (Карабахче, Чатак, Мезре, Симаг, 
Харби, Гори и Ошин) этого в основном сель
ского района, славившегося своим красным 
вином, проживали 3825 армян2.

В нашем распоряжении очень мало доку
ментов, подтверждающих произошедшие в 
казе Северек события. Но нам точно извест
но, что каймакам Ихсан-бей, находившийся 
в этой должности с 1 мая 1914 г. по 3 ноября
1916 г., сыграл решающую роль в уничтоже
нии армянского населения с помощью сил 
Специальной организации под командова
нием капитана Юзбаши Шевкета, которого 
поддерживали такие командиры отрядов 
чете, как Ахмет Чавуш, Бичакджи Мехмед 
Чавуш, Бичакджи Кёр Омер Ага и Хаджи Тел- 
лал Хаким-оглу по прозвищу Хаджи Онба- 
ши. Прямое участие в массовых убийствах 
и разграблении имущества армян прини

мали такие вожди родов, как Рамазан-ага, 
Кадыр-ага и Калп-оглу, а также городские 
влиятельные лица, например, муфтий Севе- 
река Аджем-оглуХаджи Весил, Терзи Осман, 
Осман-оглу Або, Касан-оглу Зило и Ибрагим 
Халил-оглу Махмут3.

Согласно дошедшим до нас скудным ис
точникам4, в мае 1915 г. начались обыски в 
домах и истребление мужчин, за которыми 
последовала депортация женщин и детей. 
Несколько уцелевших жителей добрались до 
Урфы и Алеппо. Единственное заслуживаю
щее внимания свидетельство араба беду
ина Фаиза-эль-Гусейна, бывшего депутата 
парламента и каймакама5, дает представ
ление о Северике и его окрестностях сразу 
после уничтожения армянского населения 
(возможно, в июле)6. Эль-Гусейн сообщает, 
что дорога между Урфой и Севериком была 
завалена множеством трупов, в основном 
женских и детских. Армяне, тела которых он 
увидел на следующий день по дороге в Ди
арбекир, возможно, были не из Северика, а 
из регионов, население которых ссылали на 
север.

1 Armalto I. Op. cit. P. 94.
2 K6vorkian & Paboudjian. Op. cit. P. 400; Karpat K. Op. cit. P. 176. Автор дает официальную цифру — 

2853 армян в 1914 г.
3 APC/PAJ, Bureau d ’ information du Patriarcat, 3 537-541,544, Liste des coupables pour le vilayet de Dyarbekir, 

Severek. Гаджи Теллал Хакимоглу, по прозвищу Гаджи Онбаши, убил шесть ведущих политических заключен
ных, содержащихся в Айасе: Рубена Зардаряна, д-ра Назарета Тагаваряна, ГарегинаХажага, Акнуни, Арутю
на Жангуляна и Саркиса Минасяна. Они были убиты в месте, известном как Каракур, на полпути между Урфой 
и Шевереком: BNu/Fonds Andonian, Materiaux pour I’histoire du genocide, P.J.1/3, liasse 3, les detenus d’Ayas. 
ff. 48-52 (см. ниже. С. 652).

4 Ternon I. Op. cit. Pp. 101-102.
5 Faiez el-Ghocein, Les Massacres en ArmSnie, traduit de I'arabe par A. El-G, 2e £d., Beyrouth, 1965. Pp. 16-18: 

Fa’iz el-Ghusein, Martyred Armenia, Bombay, 1916. Pp. 22-27, перепечатано Ричардом Клояном, The Armenian 
Genocide. News Accounts from the American Press (1915-1922), Berkeley, 1985.

6 По дороге из Северека в Диарбекир свидетель столкнулся с караваном из женщин и детей этого города 
из которого большинство армян были депортированы в июле.



Каза Дерек

Армянское население казы Дерек, рас
- слагавшейся на расстоянии приблизитель- 

пятидесяти восьми миль к югу от Диар- 
:~<ира, составляло в 1914 г. 1782 человека, 
250 из которых проживали в администра

тивном центре казы. Остальные жили в Бай- 
:акли, или Байруке по-армянски, в получасе 
-ути от города1. Как мы уже знаем2, кайма- 
<ам Рашид-бей (занимавший эту должность 
: 12 октября 1913 г. по 2 мая 1915 г.) был 
•волен со своего поста, потому что отка
зался депортировать армянское население 
:вз письменного приказа от центральных 
L-астей. Позднее черкесы д-ра Решида уби- 
.< его на пути в Диарбекир. В его убийстве 

:бвинили армян Дерека, что дало возмож

ность вали направить в Дерек Тевфик-бея, 
судью военного суда в Диарбекире3. Тев- 
фик, только что завершивший расправу над 
армянами в Вираншехире4, применил обыч
ные приемы. Сначала с 20 по 30 июня он 
небольшими группами уничтожил мужчин, 
а затем принялся за женщин и детей, кото
рых депортировали и вырезали недалеко от 
города. 27 июня судья закончил свою дея
тельность публичной казнью через повеше- 
нье священнослужителей разных конфес
сий5.

Интересно, что новый каймакам Хамди- 
бей был назначен на должность 30 июня 
1915 г., т.е. в тот день, когда операции в Де
реке уже были завершены.

Казы Силван и Бешири/Джерниг

Сто десять армянских, говорящих на 
ордском языке деревень сельских каз Бе- 
_ири и Силван с численностью армянского 
-зселения 5038 и 13 824 человек соответ- 
:~зенно располагались на восточной грани- 
_е диарбекирского вилайета к югу от Сасу- 
-а5. Ранние погромы в этих деревнях можно 
:бъяснить их местонахождением. Как уже 
отмечалось при описании операций, прово
димых в Мушском санджаке, в мае власти 
обратились к курдским племенам белек,t6e- 
оан, шегро и другим с просьбой совершать 
-алеты не только на Сасун, но и на граж
данское население каз Силван и Бешири7. 
‘ этя большинство сельских жителей стали
■ ертвами устроенной курдами массовой

резни, нескольким тысячам армян из этой 
местности все-таки удалось бежать в Сасун, 
где в августе они погибли вместе с его жи
телями8.

Среди многочисленных жертв д-ра Реши
да был каймакам Бешири Наджи-бей, уроже
нец Багдада. Как уже ранее говорилось, его 
вероломно убили по приказу вали9 и только
20 июня 1915 г., когда район был очищен 
от армянского населения, на его место на
значили Расим-бея, прослужившего в этой 
должности до 1 июля 1917 г. Каймакама 
Силвана Хакки-бея, назначенного 4 октября
1914 г., никуда не переводили до 31 августа
1915 г., т.к. он принимал участие в соверша
емых здесь преступлениях.

Каза Лис

В 1914 г. около половины из 5980 ар- 1980 православных сирийцев. Другая по- 
'.'ян казы Лис были жителями администра- ловина была рассеяна по тридцати двум не- 
'•1ВНОГО центра казы, носившего такое большим горным селениям и глубоким уще- 
же название. Вместе с ними проживали льям10.

1 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. P. 400.
2 См. выше, с. 401, примечание 6.
3 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, 3 537-541,544, Liste des coupables pour le vilayet de Dyarbekir, 

Dossier № 29.
4 См. ниже, с. 504.
5 Armalto I. Op. cit. P. 345; Rhetor6J. Ms. cit. P. 43; Ternon I. Op. cit. Pp. 100-101.
6 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 400-402.
7 Toynbee A. Op. cit. P. 207, интервью Рубена Тер-Минасяна.
8 Nogales R. de. Op. cit. P. 134; Toynbee A. Op. cit. P. 207.
9 См. выше, с. 401, примечание 7.
10 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. P. 402.



Очевидно, каймакам Лиса Гусейн Незими- 
бей также сопротивлялся мерам, принимае
мым в отношении армян, за что и был казнен 
по приказу вали Диарбекира1. Последующие 
события, похоже, развивались по обычной 
схеме. Согласно секретному досье руководи
теля администрации государственного долга 
в Лисе сирийца-католика Намана Адамо, все 
началось с обысков в домах с целью поиска

оружия. За ними последовали аресты влия
тельных людей, которых зверски убивали в 
пещерах Даштапизе в южном направлении. 
Затем истребили всех мужчин старше десяти 
лет, и в завершение депортировали женщин 
и детей. Мужчин, еще остававшихся в горных 
селениях в Таврских горах, вероятнее всего, 
убивали на месте. Что стало с женщинами и 
детьми этих селений, нам неизвестно2.

Массовая резня и депортации в санджаке Аргана

Армянское население санджака Арга- 
на-Маден проживало приблизительно в 
пятидесяти городах и селах и составляло 
38 430 человек. Территория санджака зани
мала южные склоны Таврских гор. На севе
ре ее пересекал восточный рукав Евфрата 
(Мурад Су), а на востоке брал начало Тигр.

Благодаря этому регион был пригоден для 
земледелия и животноводства, кроме того, 
в нем велась разработка медных рудников. 
Префектура находилась в Аргана-Мадене 
небольшом городке, лежавшем на правом 
берегу верхнего Тигра, с численностью ар
мянского населения 3300 человек.

Аргана/Аргын

Первый мутесариф военного времени 
армянин Тигран-бей пробыл в этой долж
ности весьма недолго, с 20 августа по 28 ок
тября 1914 г. 30 декабря 1914 г. его сменил 
Назми-бей, который руководил ликвидаци
ей армянского населения в регионе вплоть 
до своего отъезда 24 августа 1915 г. В июле
1915 г. было истреблено 10 559 армян из ад
министративного центра и десяти других по
селений казы3. Их уничтожили одновременно 
с жителями Чнкуша в местечке Юдан-Дере, 
в глубоком ущелье, разделявшем Аргний- 
ский и Джермикский казы, где подземная 
река питает верховье Тигра4. Правда, ника
ких свидетельств об этих преступлениях не 
осталось, кроме рассказов одного очевидца 
событий в городке Гольжук, располагавшем
ся на берегу горного озера, дающего начало 
Тигру5. Гольжук/Цовк (по-армянски «море»), 
еще с античных времен известный разведе
нием породистых лошадей, лежал на полпу- 
ти между Харпутом и Диарбекиром. Это был

единственный проезжий путь между двумя 
казами, и по нему отмечалась администра
тивная граница между ними. После объявле
ния всеобщей мобилизации в городке Голь
жук, расположенном на южном берегу озера 
все оставалось спокойным. Только в апреле 
власти начали здесь сбор оружия у армян и 
приступили к арестам влиятельных людей. 
В пятницу вечером 4 июня Гольжук окружи
ли пятьдесят кавалеристов и еще семьдесят 
«бойцов милиционных формирований» пор 
командованием мюдира Бег-заде Али прибы
ли из Харпута. Они арестовали всех мужчин 
старше 16 лет, которых заключили под стра
жу в конюшне и систематически пытали. По 
официальной версии, от них добивались при
знания, где спрятаны их тайники с оружием5 
Один из самых известных людей Гольжука То
рос Тороян покончил жизнь самоубийством 
когда его похитители стали угрожать ему от
правкой в Аргана-Маден7. Григора Марди- 
кяна, М. Булудяна, Шахбаза Вардапедяна=

1 См. выше, с. 401, примечание 7.
2 NaayeimJ. Op. cit. Pp. 169-176; RhetoreJ. Ms. cit. P. 49; Ternon Y. Op. cit. Pp. 102-103.
3 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 403-406. Этими деревнями были Гольжук, Топелан, Пимушан, Паям 

Эгиль/Анкх, Айпега/Иредан, Тильбахдад, Пиран и Гаплан.
а Геворгян Г. История Чнкуша, Иерусалим, 1970. С. 92-101 (на арм. яз.).
5 Храян Г. Цовки Гелджик, Марсель, 1927 (на арм. яз.).
6 Там же. С. 145-158.
7 Там же. С. 159-162.
8 Там же. С. 165. Его обвинили местные курды в том, что у него была пушка. На самом деле речь шла о 

до сих пор используемом приспособлении для приготовления ракии; эти необразованные люди, вероятно. 
ошиблись, ища оружие.



•  зсех других взятых под стражу мужчин от- 
-цвили в неизвестном направлении под
:-воем «милиционеров» и офицера по-

• л и 1. Приходский священник отец Погос
■ амкочян был отправлен в Харпут и впо- 
: '■едствии убит в Девебойну неподалеку от 
:i~a  Карасаг2.

В среду 7 июля в Гольжук прибыли чинов
- отвечавшие за организацию депорта- 
_ и из города, в сопровождении турецких и 
.сдских чете. Они приступили к переписи 

гсмянских домов, конфискации у них иму- 
_ества и продуктовых запасов, а затем объ- 

/ли о депортации жителей в Алеппо. Руко- 
:лили этой операцией Хали-ага и двое его 

: = новей Махмед и Абдулла в сопровожде-
- ■ охранников. Первый конвой, состояв- 
_  'Л из семидесяти семей, начал двигаться 
-а зосток, огибая озеро, в пятницу 9 июля. 
Второй, содержавший тридцать оставшихся
:зяйств, отправился в дорогу на следую- 

_ееутро3. Затем из столицы вилайета якобы
-  .■шел приказ, разрешавший местному на- 
:е._ению «усыновлять» детей мужского пола

двенадцати лет и женщин независимо от 
;ззраста при условии, что они согласятся 
:;азу  же обратиться в мусульманскую веру 
«* что у них нет родственников за границей, 
•особенно в Америке». Состоялась цере
мония «усыновления», которую проводил
- •-овник, оформлявший регистрацию но

вообращенных4. Шестеро «усыновленных» 
и оставшихся в городе жителей встретили 
двух внезапно вышедших из озера дево
чек и одиннадцатилетнего мальчика Арама 
Мардикяна, ушедших накануне вечером с 
первым конвоем. Дети рассказали, что их 
спутников зарубили топорами в Гапане, в не
скольких часах пути от Гольжука5.

Остров неподалеку от южного берега озе
ра, на котором находился монастырь Свято
го Ншана, в конечном итоге стал убежищем 
десяткам армян из сел Харпутской равнины 
и еще более южных районов6. До вторника
2 ноября 1915 г. их практически не трогали. 
Но в этот день на остров прибыла бригада 
военных. Эмиссар заверил людей, что сул
тан объявил перемирие со всеми «сирийски
ми армянами». Лишь нескольким юношам 
удалось спастись от последовавшего налета 
и скрыться в горах7. Мы располагаем очень 
подробным свидетельством, в котором есть 
такая достаточно любопытная информация: 
армянами с южного берега озера, который, 
как мы увидим из следующей главы, служил 
огромной бойней для армян с Харпутской 
равнины, «занимались» власти вилайета Ма
мурет уль-Азиз, хотя официально они были 
под юрисдикцией д-ра Решида. Единствен
ным исключением стали некоторые извест
ные люди, которых отправили в направлении 
Аргана-Мадена или Диарбекира.

Чермик

Каза Чермик, расположенная на юго-за- 
~аде Арганы, была малонаселенной. В 1914 г. 
=змяне жили здесь только в трех местах: в 
административном центре Чермуг («горячие 
сточники»), где численность армянского на- 

:эления составляла приблизительно две ты
сячи человек, и, главным образом, в Чнкуше 
сейчас Чунгуш), где на внушительном ска
листом плато, возвышающимся над долиной 
Евфрата, обосновались более десяти тысяч

армян8. Стратегия властей в этом отдален
ном районе, скорее всего, заключалась в ис
треблении армян непосредственно в местах 
их проживания. Сведения о наличии депор
тированных из этой казы в концентрационных 
лагерях Сирии и Месопотамии отсутствуют.

Нам хорошо известно о событиях в Чнку
ше благодаря рассказам пяти очевидцев, 
записанным Гарником Геворгяном9. После 
призыва на военную службу в городе не ста-

’ Там же. С. 165-166.
2 Там же. С. 167-170.
3 Там же. С. 171-179.
4 Там же. С. 180-184.
5 Там же. С. 184-187.
6 Там же. С. 204-227.
7 Там же. С. 229-251.
8 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 400-402, в общей сложности 12 418 армян, учитывая 280 жителей 

:оседних сел Чнкуш, Адиш.
9 Геворгян Г. Указ. соч. С. 92-101.



ло мужчин от восемнадцати до сорока пяти 
лет, включая тех, кто заплатил выкуп за ос
вобождение от военной обязанности. Рек
визиции привели к финансовому разорению 
кожевников и торговцев мехами (два разви
тых городских ремесла) и оставили без ско
та погонщиков мулов, но до июня 1915 г. ца
рившее в городе спокойствие практически 
не нарушалось. Антиармянские притеснения 
начались после того, как Решид освободил 
от должности мюдира Караламбоса, грека из 
Мадена, занимавшего этот пост с сентября 
1909 г., за его отказ проводить обыски в ар
мянских домах. Однажды утром двенадцать 
кавалеристов вывели его из дома и застави
ли следовать за ними. 1 июля на его место 
был назначен более податливый Ферик-бей, 
который оставался на этом посту до 25 июня 
1917 г., Вскоре после этого начались систе
матические обыски армянских домов. Были 
арестованы армянский прелат Егия Каза- 
нян, протестантский священнослужитель 
Петрос Хачатрян и католический священник 
отец Паскал Накашян. Первым погиб, не 
выдержав пыток в «тюрьме» Чнкуша, про
тестантский священнослужитель. Апостоль
ский пастор был зверски убит вместе со 
своей паствой, а католического священника 
депортировали в Диарбекир, где через не
которое время он был казнен1. Арестовали 
также других известных армян, среди кото
рых можно назвать Абраама Галояна, Акопа 
Гуляна и Овсепа Тер-Карапетяна. Их ото
слали в административный центр санджака 
Аргана-Маден2. Сорок других арестованных

были отправлены в Диарбекир, чтобы пред
стать перед военным судом, где они были 
объявлены «революционерами»3.

В июле продолжился методический арест 
всех оставшихся мужчин. Затем пришел че
ред женщин и детей. Всех в нескольких кон
воях согнали в глубокое ущелье Юдан Дере 
(которое армяне называли «дудан») в двух 
часах пути к северу от города. По дороге к 
ним присоединились депортированные из 
соседних районов, в частности из Аргана- 
Мадена. Редкие очевидцы свидетельствуют 
что эшелоны конвоировали черкесские жан
дармы, которые на самом деле были перео
детыми в жандармскую форму черкесскими 
бандитами Специальной организации, воз
можно, присланными из Диарбекира. По
зиции таких же жандармов стояли на мысе 
возвышающемся над ущельем Юдан Дере 
Сначала по классической схеме раздела
лись с мужчинами: их связывали в группы дс 
десяти человек и передавали «мясникам», 
которые закалывали их штыками или забива
ли топорами, после чего сбрасывали тела е 

пропасть. С женщинами поступали почти так 
же, только их сначала раздевали и обыскива
ли, затем перерезали им горло, а тела тоже 
сбрасывали вниз. Некоторые сами прыгал,' 
в бездну, увлекая за собой своих детей и тем 
самым лишая убийц части их добычи4.

Согласно сведениям Гарника Геворгяна 
всего в живых осталось тринадцать человек 
несколько укрывшихся в горах мужчин и со
всем небольшое число молодых женщин, по
хищенных в Юдан Дере5.

Балу

В 1914 г. в казе Балу, расположенной в 
самой северной части Диарбекирского ви
лайета, которую пересекал восточный ру
кав Евфрата (Арзания), было тридцать семь 
армянских городков и сел с населением 
15 753 человека6, и он не считался важным 
стратегическим объектом. В административ
ном центре Балу проживали десять тысяч жи

телей, из которых 5250 составляли армяне 
Как и в других местах, всеобщая мобилиза
ция лишила регион жизненных сил: одних но
вобранцев отправили на Кавказский фронт, 
других на фронты Палестины, за исключе
нием жалкой кучки мужчин, заплативших вы
куп7. Насколько нам известно, единственной 
неприятностью до весны 1915 г. былажесто-

1 Ibid. Pp. 94-95; Naslian J. Les Memoires de Mgr Jean Naslian, I, Vienne, 1951. Pp. 302-304,
2 К. Минагян, Погромы в Чнкуше, «Паак», 29 августа 1919 г. С. 1.
3 Геворгян Г. Указ. соч. С. 95-96.
4 Naslian J. I. Op. cit. Pp. 344-345, temoignage d ’une rescapee, publie en annexe; Геворгян. Указ. ay- 

с . 94-99.
5 Там же. С. 100-101.
6 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 406-408.
7 Краян М. Балу, Антилиас, 1965. С. 495 (на арм. яз.).



ость, с какой проводились военные рекви- 
з»’_ии, да еще в конце февраля новый набор 
^мянских призывников в трудовые батальо-

. В это же время без видимой причины из
• ;-дармерии уволили двух единственных 
: -.живших там армян. Но для страны, не
— .'выкшей к тому, чтобы оружие носили не- 
-".сульмане, это не было чем-то необычным, 
‘ ^эвый тревожный сигнал пришел в апреле 
ТЭТ5 г., когда арестовали и выслали в Диар- 
5е<ир уважаемого в городе человека — про
б о р а  Гарегина Киуреяна. За ним последо- 
££-‘ и аресты двух активистов партии Гнчак 
:сатьев Амбарцума и Мкртича Козигянов2. 
; :• оре после этого каймакам Кадри-бей из-

приказ о проведении в домах обысков 
: _1елью изъятия оружия3. Для выполнения 
з~ого задания в тридцати шести армянских 
: i _ax казы были назначены два курдских гла- 
ьася Хашим и Теффур-бег4. Первую облаву 
т~эоили на самое крупное армянское село 
азав, в котором проживали 1648 человек. 

Его окружили сто пятьдесят вооруженных 
мужчин под предводительством градона- 
-а.-ьника Балу. Были арестованы и заклю- 
-ены в тюрьму Балу семьдесят влиятельных 
■слей, в том числе Томас Желалян, Ваган 
~гО-Астурян, Манук Навоян и Сисак Мхитар 
5 г-дзенгян. Впоследствии их в составе кон-

из двухсот человек отвели на мост Балу
•  зарезали в ближайшем ущелье Корнак де- 
:е. после чего чете под командованием Тей- 
геш-бега сбросили трупы в реку5. Другие ар
. янские деревни изолировали друг от друга, 
s затем в первой половине июня чете под

: '.‘андованием Ибрагима, Тушди и Тейфеш-

бега устроили в них погромы. Всех мужчин 
раздели и расстреляли на берегу Евфрата, 
а их тела сбросили в реку. В деревне Тил, о 
которой у нас есть точные сведения, в живых 
оставили только мельника, чтобы он продол
жал поставлять в город муку6.

1 июня восемьсот мужчин из трудовых 
батальонов, стоявших в Хошмате к северу от 
Балу, все уроженцы Эгина или Арабкира, и 
еще четыреста солдат-рабочих, базировав
шихся в Нирхи, где они работали в течение 
семи месяцев, связали и вырезали ножами 
«человеческие мясники»7.

Тюрьма в Балу быстро наполнялась 
школьными учителями и торговцами, аре
стованными в административном центре 
казы. Но главным местом развернувшейся 
в казе системы геноцида стал знаменитый 
средневековый мост с восемью арками, со
единявший берега Восточного Евфрата ря
дом с выходом из города. Там на трех полях 
смерти действовали отряды чете под непо
средственным командованием каймакама 
Кадри-бея, который иногда собственноруч
но обезглавливал своих жертв. Он любил 
подбадривать своих людей лозунгом: «Тело 
народу, а голова государству»8. Здесь унич
тожили всех мужчин Балу9. В первой поло
вине июня мост Балу служил также местом 
перехода или массового убийства почти 
десяти тысяч депортированных из Эрзурум
ского вилайета, особенно из казы Кыгы10. 
Главарями «мясников», выполнявших свою 
работу на мосту, были Зейнал-заде Мустафа 
и его сыновья Хасан и Хусни, Махмуд Чавуш 
из Норберда, Шейх-заде Хафиз, Сулейман-

Там же. С. 502.
2 Там же. С. 505.
J APC/PAJ, Bureau d’ information du Patriarcat, 3 537-541,544, Liste des coupables pour le vilayet de Dyarbekir,

3aiou.
4 Кралян М. Балаовит, София, 1938. С. 71-72 (на арм. яз.),
: BNu/Fonds Andonian, Materiaux pour I’histoire du genocide, P.J.1/3, liasse 12, Palou, f  2v"; свидетельство 

'^sopra М. Карапетяна; Кралян М. Балу. С. 508-509.
; Кралян М. Балаовит. С. 77-78; BNu/ Fonds Andonian, Materiaux pour I’histoire du genocide, P.J.1/3, liasse 

!2 Palou, f  2, свидетельство Геворга М. Карапетяна. Деревня Нирхи была окружена 21 мая капитаном жан- 
z-дмерии и двенадцатью мужчинами, которые пытали деревенского священника и влиятельных людей, а за- 
-гм  напились: BNu/ Fonds Andonian, Materiaux pour I’histoire du genocide, P.J.1/3, liasse 12, ff. 4-7, свидетель- 
r~so Захара П. Фндхяна из Нирхи.

~ Ibid., Г 2 V'; Simon Н. Op. cit. P. 82; Краян М. Балу. С. 509.
6 BNu/Fonds Andonian, Materiaux pour I’histoire du genocide, P.J.1/3, liasse 12, Palou, f  7, свидетельство 3a-

аэа П. Фндхяна. Могло даже показаться, что этот всесильный чиновник имел ярко выраженное пристрастие
< мальчикам; он пришел к мосту, чтобы забрать их.

9 BNu/Fonds Andonian, Materiaux pour I’histoire du genocide, P.J. 1 /3, liasse 12, Palou, f  11.
10 BNu/Fonds Andonian, Mat£riaux pour I’histoire du genocide. P.J.1/3, liasse 61, Kifii, ff. 66v".



бей, Саид-бей, Казим Али Мустафа-Ага и 
Мусрумли Караман1. Ими руководил Кадри- 
бей, возглавлявший также городскую орга
низацию младотурок2.

Женщин и детей из сельских районов 
сначала перевезли в Балу и держали под 
стражей в течение двух недель во дворе 
церкви Святого Григория Просветителя, ку
да приходили местные мужчины, выбирали 
себе молодых женщин, насиловали их и че
рез день или два возвращали. Затем пришла 
очередь семей из Балу: их дома подвергали 
систематическому грабежу, за исключением 
нескольких особняков, которые приглядела

для себя турецкая знать. Самых маленьких 
детей отбирали у матерей, запихивали в боч
ки и бросали в Евфрат. Нескольким юношам 
и отдельным семьям удалось бежать в горы, 
где они спасались в пещерах, пока не до
брались до Дерсима в начале зимы 1915 г.3. 
Несколько сотен женщин, стариков и детей, 
в конце концов, в начале июля были отправ
лены конвоем через Маден, Северек, Урфу 
и Биледжик4. Епископа Езника Калпакяна и 
отца Мушега Гадаригяна арестовали только 
в конце июня. Они были убиты недалеко от 
Балу в окрестностях Синама известным Ре- 
шидом5.

Погромы и депортации в санджаке Мардин

В Мардине, который находился в самом 
сердце сирийской территории, проживали
12 609 православных сирийцев и 7692 армя
нина, в большинстве католики. Все говорили 
на арабском языке6.

Призыв на военную службу в этом дале
ком от фронта районе проходил достаточно 
сложно. Поиск бунтарей принял жесткие, 
хотя в целом классические формы Первый 
по-настоящему тревожный для христиан
ского населения знак явился только в конце 
февраля 1915 г., когда со своих постов были 
уволены все немусульманские гражданские 
чиновники. С другой стороны, несомненно, 
для того, чтобы успокоить христиан и соз
дать впечатление, что все в порядке, султан 
даровал армянскому католическому еписко
пу Игнасу Малояну высокую османскую на
граду, которая была ему торжественно вру
чена 20 апреля7. 22 апреля поползли первые 
слухи об организации тайных собраний у му
сульман как в Диарбекире, так и в деревнях.

Обыск, проведенный полицией в армянской 
епархии 30 апреля, только подтвердил опа
сения Малояна по поводу насилия против 
христиан. Судя по тому, что 1 мая он напи
сал завещание, оказанные ему властями по
чести его не обманули, и он не ждал от них 
ничего хорошего8.

Но, как нам уже известно, д-ру Решиду, 
прежде чем он смог приступить к выполне
нию своего плана по истреблению армян 
в Мардинском санджаке, пришлось изба
виться от мутесарифа Мардина Хилми-бея, 
которого он уволил 25 мая, и его преемника 
Шефик-бея, отстраненного месяцем позже, 
и назначить на должность исполняющего 
обязанности мутесарифа одного их своих 
ставленников Ибрагима Бедреддин-бея. 
Назначениями двух людей из Диарбекира — 
капитана полиции Гевранли-заде Мемдуха 
на должность начальника полиции Мардина, 
ответственного за конвоирование депор
тированных, и своего «адъютанта» черкеса

1 APC/PAJ, Bureau d'information du Patriarcat, t  351-356, свидетельство на английском о массовых убий
ствах в Эрзуруме; APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, Э 334 (en frangais), № 35, rapport sur Les 
6venements de Keghi depuis la mobilisation jusqu'a la d6portation.

2 Краян М. Указ. соч. С. 514-515.
3 BNu/Fonds Andonian, Mat6riaux pour I’histoire du genocide, P.J.1/3, liasse 12, Palou, f  3, свидетельство 

Геворга М. Карапетяна.
4 Краян М. Указ. соч. С. 519.
5 Там же. С. 515-516.
6 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 412-415.
7 Congregatio de causis sanctorum. P.N. 1704. Ciliciae Armenorum seu Mardinen. Beatificationis seu 

Canonizationis servi Dei Ignatii Choukrallah Maloyan, archiepiscopi mardinensis in opium fidei, uti fertur, interfecti 
(1915); Positio super vita, martyrio eiusque causa necnon super fama martyrii extestibus et documentis historicis, 
I, Roma, 1998. Pp. 98-100.

8 Для полного обзора источников этих событий, а также завещания архиепископа Малояна на арабском 
см. Ternon Y. Op. cit. Pp. 110-111.



_*акира на должность начальника городской 
■андармерии — д-р Решид завершил фор- 
ирование своего аппарата в Мардине1.

Эти три человека, Бедреддин, Мемдух и 
_акир, образовали ядро местного «коми
тета исполнения», в который также входил 

ировой судья Мардина и член местной 
:эганизации младотурок Халил Эдип-бей. 
"■вред этим комитетом была поставлена за
дача создания отрядов чете2. Однако в конце 
юнцов именно депутат парламента Фейзи 
«говорил знатных мусульман на собрании, 
оторое он созвал в городе 15 мая в рези
денции Абдо Хадж Кармо Каснм-оглу3.

Пятьсот человек, которых Халил Эдип-бей 
-эбрал в милицию «Апь-Хамсим», на самом 
^еле были чете Специальной организации и 
:таршими офицерами у них были: Абдурах
ман Касаб, МухамедХубаш, Челеби Шахпири 
Абдулреза, Абдулла Хедер, шейх Касур эль 
чсари, начальник мардинской тюрьмы шейх 

“ ахир эль Инсари и шейх Нури эль Инсари4. 
<<омитет по исполнению» мог также рассчи
тывать на поддержку таких влиятельных лиц, 
<ак начальник жандармерии Абдулкадир- 
:ей и его помощники Фаик-бей и Харун-бей, 
-эадоначальник Мардина Хидир Челеби, 
-алоговый инспектор Неджип Челеби-бей, 
г^ветственный за отправку конвоев (под ко
мандованием Мемдух-бея) Абдулкерим-бей, 
•уфтий Мардина Гусейн, а также главари 

■мемен и кланов Абдельрахман эль Кавас, 
Абдельразак Шатана, Давуд Шатана, Муса 
^атана, Фарес Челеби, Мехмет Али, Мехмет 
^ с и ,  Абдалла Эфенди, вождь племени да- 
_ие Хадж Асад эль Хадж Кармо, Ахмет-ага,
• 'бн Нури Битлиси и Осман-бей5.

В течение всего мая власти занимались 
--авным образом проведением обысков в

домах христиан в поисках оружия (которое, 
без сомнения, не было найдено ни у кого в 
этой законопослушной среде сирийцев-ка- 
толиков), арестами известных людей из всех 
групп населения и применением к ним пыток 
в надежде, что они покажут воображаемые 
тайники с оружием. Крайне необычный слу
чай с оружием, которое «милиционеры» пыта
лись спрятать около сирийской католической 
церкви в ночь с 26 на 27 мая, проливает свет 
на методы, которыми пользовались власти, 
чтобы узаконить приближающееся кровопро
литие. В тот раз фальсификация была разо
блачена, т.к. чете застали врасплох, когда 
они рыли канаву для предполагаемого ору
жия. Однако эту неудачу очень скоро испра
вили, обнаружив тайник с оружием на земле, 
принадлежавшей курду по имени Мохамед 
Фарах, благодаря признанию, вырванному 
у армянина Хабиба Юне. Полиция, не теряя 
времени, сфотографировала это оружие и 
отправила снимки в министерство внутрен
них дел в сопровождении информации о том, 
что данное оружие принадлежит мардинским 
армянам6. Любые методы пускались в ход, 
например, для доказательства, что армян
ский католический прелат Игнас Малоян уча
ствовал в мнимом заговоре против государ
ственной безопасности. Так был обнаружен 
фиктивный документ, удостоверяющий, что 
в «армянскую католическую епархию Марди
на» было доставлено «двадцать пять винто
вок и пять взрывных устройств»7.

Двух этих «обличительных» эпизодов 
оказалось достаточно для того, чтобы ре
шить судьбу армян и их прелата. Вечером в 
четверг 3 июня жандармы и «милиционеры» 
перекрыли все подъездные пути к городу, 
а уличные глашатаи объявили, что никто не

1 См. выше, с. 401, примечания 2-5.
2 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, 3 539, Liste des coupabies pour le vilayet de Dyarbekir, Mardin. 

■алия Эдип позже приказал сжечь Тэль Армена и Эль Кушру.
3 Ibid.
4 Офицерами и ведущими членами специальной организации были: Хайдар Зейхеффенди оглы, Мех

оед Кабуло, Мехмет эль-Мулли, Шевкет-бей Мехмет-ага оглы, Мехмет-бей, брат Шевкет-бея Мехмета-ага 
: глы, Бесо Шарак, сыновья Шейха Хаттапа, Садик Али Терзи-оглы, Надж Джелдо, Кади Амшаки, Хамди эль- 
_!араби, Халил Халафо, Фарис-паша Фамей-оглы, Омер, дядя Фарис-паши Фамей-оглы, Васи Мухар Сай- 
^ага, Али Байракдар, Осман, Мустафа, Азиз Айо, Дервиш Амо, Юсуф-кавуш, Гусейн Белало, Гусейн Белало 
«алил, Гусейн Белало Осман, сын Али Мемо, Мехмет-шериф, Фарани-оглы, семья Каде Бакир, Азиз Беро 
"усейн-бей оглы, Халил, «Хало», и Хаджи Абделкадыр: APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, 3 539, Liste 
3es coupabies pour le vilayet de Dyarbekir, Mardin.

5 Ibid,
6 Op. cit. Автор цитирует сирийца-католика, ставшего свидетелем этого мошенничества; Ternon Y. Ор.
Р. 117.
7 Ibid.



может покинуть Мардин под страхом смер
ти. Именно этой ночью была произведена 
первая облава на известных в городе армян. 
Операцией руководил только что прибыв
ший Мемдух-бей. Были заключены под стра
жу в префектуре епископ Малоян и шесть 
священников его епархии1.

4 и 5 июня за первыми арестами после
довали новые облавы, в результате которых 
были арестованы шестьдесят два человека, 
как церковных служителей, так и мирян. Не 
все были армяне, хотя их было большин
ство2.

Кроме дела с «армянским оружием», вла
сти как по волшебству обнаружили еще два 
случая, привлекших пристальное внимание, 
так как они являли собой прекрасный при
мер психологического давления, который 
режим младотурок фабриковал из воздуха. 
Младотурки соединяли религиозные пред
рассудки с невежеством, чтобы легче ма
нипулировать населением, которое, мягко 
выражаясь, было неискушенным. Местные 
члены братства Святого Франциска, член
ские списки которых на арабском языке 
были найдены во время обыска церкви ка
пуцинов, были представлены активистами 
«французской организации», т.е. пособника
ми Франции. Выражение «пречистая кровь» 
(очевидная ссылка на жертву Христа) была 
истолкована не иначе, как «пить кровь му
сульман»3. В тогдашнем обществе настолько 
укоренилось неприятие «иного», что нельзя 
исключать возможности того, что местные 
сановники, кроме нескольких «просвещен
ных» младотурок, были искренне убеждены в 
справедливости выдвигаемых против «хри
стиан» обвинений.

Православные сирийцы, из числа кото
рых восемьдесят пять самых уважаемых бы
ли арестованы, приложив немалые усилия, 
убедили власти в своей лояльности и глубо
кой неприязни и к католицизму, и к Франции. 
Благодаря этому им удалось избежать судь
бы, постигшей других христиан Мардина.

По сведениям «католических» свидетелей, 
некоторые из этих православных сирийцев 
даже подписали совместно с влиятельными 
мусульманами декларацию о «виновности» 
армян4. Эти маловероятные обвинения по
казывают, что власти очень умело использо
вали давние разногласия среди различных 
христианских конфессий и прибегали к так
тике давления, не оставлявшей их жертвам 
иного выбора, как дистанцироваться от дру
гих групп.

Стремление властей младотурок все
ми возможными способами доказать, что 
их действия являются законной ответной 
реакцией на подрывную деятельность «вну
тренних врагов», проявилось в карикатурной 
форме на «судебном процессе» по обвине
нию епископа Малояна. Епископу предъяви
ли известный документ, «доказывающий», 
что ему было доставлено двадцать пять 
винтовок и пять взрывных устройств. Некий 
Саркис, подписавший этот донос, не смог 
явиться в суд, потому что очень кстати был 
убит неизвестными лицами5. На основании 
этого документа начальник полиции Мемдух 
обвинил прелата в том, что он возглавлял 
революционную организацию «Федави»6. 
Неизвестно, верил ли Мемдух-бей в это об
винение или просто был циничным. Иными 
словами, непонятно, по каким причинам ему 
доверили выполнение этой миссии: потому 
что он был близоруким, но преданным, или 
потому что его считали достаточно хитрым 
для убедительного предъявления надуман
ных обвинений? Ответ на этот вопрос помог 
бы нам лучше понять критерии, которые ис
пользовал режим младотурок при отборе 
местных коллаборационистов в регионе, из
вестном своим трайбализмом.

В итоге рано утром 10 июня 1915 г. под 
конвоем сотни чете и жандармов из города 
вышли приблизительно четыреста узников 
(некоторые из арестованных, например, 
православные сирийцы, были по разным 
причинам освобождены)7. Отправка город-

1 Positio super vita..., I. P. 353, свидетельство Ибрагима Каспо.
2 См. многочисленные источники по этим событиям, перечисленные в кн. И. Тернона: Тегпоп Y. Op. cit. 

Pp. 118-119, n. 3 а 6.
3 Positio super vita..., I. P. 133, перевод рассказа Исхака Армальто, Les Calamites des chr6tiens.
4 Ibid., I. P. 389; FthetoreJ. Ms. cit. P. 68: Op. cit. P. 263, свидетельство халдея; Ternon Y. Op. cit. P. 120.
5 Ibid.
6 Ibid.
7 Ibid. P. 123, n. 20. Автор каталогизирует различные источники, в которых говорится о цифрах от 404 

(Симон) до 480 человек (свидетельство «халдея»), из которых 35 были сирийцы-католики, 20 протестанты, 
остальные — армяне. В колонне также было одиннадцать священнослужителей.



:<ой знати была обставлена как спектакль: 
-■сцей заковали в цепи и в таком виде про- 
эели сначала по мусульманским, а затем 
тс христианским кварталам. Объяснения 
:-~зму нет. Возможно, вид этих влиятельных 
-•сдей в цепях должен был показать насе- 
■^нию, что у властей достаточно средств 
лтя нейтрализации ее «внутренних врагов»,
• : торые сейчас с трудом передвигались 
*сд надежной охраной в колонне, замыка
емой епископом Малояном. Методы, ис
* : "ьзованные для уничтожения этих людей 
: первой партией расправились в Ахрашке 

■: дороге в Диарбекир, а с другими в Адир- 
_е<е недалеко от Шейхана), не отличались 
гт тех, что применяли в других местах. Со
провождение конвоя давала шефу полиции 
'емдуху, возглавлявшему эскорт, возмож- 

-:с ть  реквизировать у депортированных 
-^малые суммы денег, особенно у Наума 
1*инайи, принадлежавшего к одной из са- 
. асх богатых семей Мардина, а кроме того, 
:-то был повод проявить свои риторические 
г'.особности. Он обратился к депортиро
ванным, как будто зачитывал им приговор:
■ 5-ера империя предоставляла вам тысячу 
'г.'.вилегий, а сегодня она дарует вам три 
■упи»1.

Этих известных горожан разделили на 
~  /  группы: одну группу из ста человек унич-
— »или в пещерах Шейхана, еще ста мужчи- 
-ем перерезали горло и сбросили их в «рим- 
:-у з  колодцы» в Зирзаване в часе пути от 
_ейхана, оставшихся двести человек убили 
- 2  следующее утро 11 июня в ущелье, распо-

-сенном дальше на север. Малоян принял 
эиерть последним от рук начальника поли- 
_/М Мемдуха поблизости Каракопру. Толь- 
с  через год информация о постигшей этих 
'сдей  судьбе просочилась наружу. Власти 
яаже взяли на себя труд предъявить под
писанную судебно-медицинским экспертом 
:~равку о том, что Малоян умер в пути от 
ггрдечного приступа2.

Разделавшись с элитой, власти при
ступили к ликвидации остальных людей. 
' июня были задержаны двести шестьде

сят шесть мужчин, в том числе сто восемь
десят армян. Сначала их подвергли пыткам, 
а затем 14 июня тоже отправили по дороге 
в Диарбекир под конвоем начальника жан
дармерии Абдулкадир-бея. Когда колонна 
добралась до пещер Шейхана, мужчин раз
дели и планомерно отобрали у них ценные 
вещи 15 июня на рассвете с ними распра
вились курды из близлежащих районов. 
Остальных повели в Диарбекир: неармяне 
попали под «амнистию», а армян снова вер
нули в мардидскую тюрьму, В свидетельстве 
сирийских очевидцев, подробно описываю
щих этот эпизод, говорится, что в Шейхан в 
сильной спешке прибыли жандармы из Ди
арбекира с приказом отложить уничтожение 
оставшихся в конвое людей3. Ив Тернон, ци
тируя телеграмму министра внутренних дел 
от 12 июля4, утверждает, что центральное 
правительство, возможно, не отдавало при
каза об уничтожении сирийцев-христиан, а 
это была скорее инициатива местных вла
стей, проявивших в этом случае определен
ную самостоятельность. Вероятнее всего, 
решение правительства младотурок о при
остановлении операций против неармянско
го населения было вызвано резкой критикой 
в определенных дипломатических кругах в 
Константинополе, получивших информацию
о расправе с католиками. По крайней мере, 
операции были приостановлены в городах, 
где имелись иностранные свидетели5.

Внезапная приостановка операций 
15 июня в любом случае свидетельствует о 
том, что приказы центрального правитель
ства исполнялись. Тот факт, что выполнение 
программы уничтожения было возобнов
лено только 2 июля, также подтверждает, 
что Стамбул расстроил планы мардинского 
«комитета по исполнению», которому, веро
ятно, следовало дождаться инструкций до 
того, как приступать к действиям. 2 июля все 
вернулось на круги своя: шестьсот мужчин, 
среди которых находились несколько остав
шихся в живых мужчин из второго конвоя, 
отвели под охраной к городским стенам, где 
без долгих колебаний казнили6.

’ Ibid. Pp. 124-125, n. 22 й 27 для сносок.
2 Ibid. Pp. 126-127.
3 Ibid. Pp. 134-135.
4 Тернон цитирует ее, ссылаясь на кн.: Aydin S. Op. cit. Оригинал, см.: BOA, DH. sfr № 54/406, шифрован- 

-ая телеграмма министерства внутренних дел в вилайет Диарбекир от 12 июля 1915 г.: Armenians in Ottoman 
Documents (1915-1920). P. 75.

5 Ternon Y. Op. cit. P. 136.
6 Ibid. P. 139.



Дальше все происходило по классиче
ской схеме: 13 июля Мемдух-бей начал вы
зывать женщин и вымогать у них крупные 
суммы денег в обмен на их «спасение». 
Суммы составляли от 350 до 750 турецких 
лир золотом и присваивались тремя мар- 
динскими главарями, т.е. самим Мемдухом, 
Бедриддином и Шакиром1. 15 июля женам 
известных людей, включая женщин из двух 
самых богатых семей в Мардине Джинайи и 
Каспо, предложили воссоединиться с их му
жьями в Диарбекире. Им разрешили взять с 
собой деньги и драгоценности. Как и в Диар
бекире, за женщинами, детьми, стариками 
и еще несколькими мужчинами, избежав
шими облавы, прислали казенные автомо
били. 17 июля в сопровождении жандармов 
под командованием черкеса Шакира в путь 
тронулся последний конвой, состоявший 
из двухсот пятидесяти человек. Однако на 
выходе из города их остановил начальник 
полиции Мемдух, предложивший депорти
рованным отдать ему деньги и драгоценно
сти, чтобы не дразнить «курдских и арабских 
грабителей», после чего конвой продолжил 
свой путь на юг2. Вечером он прибыл в Имам 
Абдул поблизости Тел-Армена, где его ждал 
главный судья военного суда в Диарбекире 
Тевфик-бей (о роли которого в массовых 
убийствах в Вираншехире и Дерике нам 
уже известно)3. Тевфик начал с убийства не
скольких человек, в том числе Погоса Каспо 
и Тиграна Джинайи, а затем приказал унич
тожить всех остальных. Бандиты Тевфика и 
жандармы методично уничтожали одну се
мью за другой: сначала у них отбирали по
следние вещи, потом вытаскивали из маши
ны, раздевали, иногда подвергали насилию, 
а затем зарезали ножами или расстрелива
ли. Госпожу Джинайи подвергли более изо
щренной пытке: сначала ей отрубили кисти 
рук, а затем обезглавили. Пока шла резня, 
курдские чете похитили нескольких молодых 
женщин и детей, а позднее продали часть 
своей добычи. К полночи с конвоем было 
полностью покончено4.

Четвертый конвой, состоявший прибли
зительно из трехсот мужчин, в том числе 
людей, уцелевших после резни 15 июня и уз
ников Тел-Армена, отправился из Мардина 
27 июля. Этих людей убили, а их тела сбро
сили в подземные цистерны Дары с их пре
красными каменными сводами. Последних 
оставшихся в живых мужчин, которые были 
призваны на военную службу, уничтожи
ли позднее малыми группами по дороге на 
Нисибин: пятьдесят из них убили 12 августа 
за крепостью и еще двенадцать 24 августа 
у близлежащего монастыря Мар-Микаэл 
Семнадцати армянам-каменщикам, строив
шим минарет мечети эль-Шахия, была даро
вана отсрочка — с ними покончили только в 
октябре 1915 г.5.

Остальное армянское население Марди
на постепенно депортировали с конца июля 
до конца октября 1915 г. Часть депортиро
ванных во втором конвое семей добралась 
до Рас уль-Айна, а затем и Алеппо. Третий 
караван, состоявший из около 600 человек 
вышло 10 августа; четвертый, содержащий 
300 депортированных, 23 августа; пятый, 
состоящий из 125 женщин и детей, вышел
15 сентября. Большинство депортированных 
были убиты по дороге, особенно в Салахе и 
Харине. Некоторые добрались до Мосула 
или Алеппо, а другие сумели пойти менее 
смертельным маршрутом, ведущим в Хомс, 
Хаму и Дамаск6.

На фоне этого разгула насилия были и 
отдельные гуманные поступки. Так чечен
цы из Рас-аль-Айна спасли от четырехсот 
до пятисот армян, отведя их в горный район 
Синджар, населенный езидами. Разумеет
ся, чеченцы, активно участвовавшие в опе
рациях д-ра Решида и сыгравшие главную 
роль в кампании осенью 1916 г., по уничто
жению десятков тысяч депортированных в 
концентрационных лагерях Рас-аль-Айна и 
Дер-Зора, получили «награду» в десять или 
двадцать турецких лир на каждого7, однакс 
в других случаях обещанных или отданных 
денег было недостаточно для спасения чело-

1 Ibid. Pp. 140-141.
2 Ibid. Pp. 142-143.
3 См. выше, с. 407.
4 Ternon Y. Op. cit. Pp. 143-144.
5 Ibid. Pp. 145-146; Simon H. Op. cit. Pp. 89-90.
6 Ternon Y. Op. cit. Pp. 146-147; Ретор и Симон являются главными источниками сведений об этих со

бытиях.
7 Op. cit. Р. 266, свидетельство «халдея».



в е с к и х  жизней. Как бы то ни было, прочие 
;.'стианские конфессии в Мардине, за ред- 

исключением, избежали участи армян. 
Следует отметить также, что размещен- 

-=>е в Мардине чете и курдские племена 
-с .’нимали активное участие в ликвидации 
:-зоев депортированных, приходивших с 

:ееера. Отец Гиацинт Симон составил на- 
"-дную  хронологию: с 1 по 5 июля в Мардин 
~:сле тридцати пяти дней пути прибыли два 
агавана, в составе которых было от двух 

ж: трех тысяч женщин. На несколько часов 
'  оставили во дворе армянской католиче- 

: о й  церкви, после чего отправили по южной 
"о о ге  на верную смерть1. 20 июня между 
1уарбекиром и Мардином было уничтоже- 

двенадцать тысяч женщин и детей. 7, 8 и 
г '-эля на небольшом расстоянии от Марди- 
■в под непосредственным командованием 

чмдух-бея были убиты конвои с женщина-
■ из Диарбекира и Харпута2. 10 сентября 

-г <ду Диарбекиром и Мардином вырезали 
: :семь тысяч женщин и детей из Харпута и 
?;зурума. Еще две тысячи людей из этого 
«е <онвоя истребили на окраине Нисибина 
-1 сентября3.

°азграбление имущества армян в Мар- 
i - e  породило немало абсурдно-комиче- 
: о ‘х сцен и сделала город похожим на стро- 
'-ельную площадку. Целые толпы людей 
:еэдно копали землю вокруг и внутри ар- 
--ских домов в поисках спрятанных сокро- 

г ’_i. Миф о золоте армян, продолжающий 
: _ествовать и в наши дни, возбуждал в лю- 

жажду к наживе. После того, как с окон- 
- 2 -ием первой волны массовых убийств 
закончился период легкой добычи денег, 
-а.'более предприимчивые перекинулись 
-а торговлю женщинами. 15 августа 1915 г. 
г '.‘ардине впервые провели открытую про
дажу молодых армянских женщин. Покупа
телям пришлось раскошелиться и заплатить 

одной до трех турецких лир за голову, в

зависимости от возраста и красоты предла
гаемой женщины4.

Единственное в Мардинской казе армян
ское село Тел-Армен населяли мусульмане 
и более тысячи двухсот католиков, в основ
ном — армян. Только 11 июня здесь аресто
вали несколько уважаемых сельчан и двух 
армянских приходских священников отца 
Антона и отца Минаса. Их предали смерти в 
Шейхане втотжедень, что и известных горо
жан из Мардина. Аресты мужчин от десяти до 
семидесяти лет начались по приказу мюдира 
Тел-Армена Хыдыр-оглу Дервиша 18 июня и 
продолжались в течение нескольких после
дующих дней. После заключения под стражу 
в одной из двух армянских церквей этих муж
чин отвели под конвоем на дорогу в Гулие 
[Ксор], где их убили местные курды. С неко
торыми женщинами и детьми расправились 
в другой армянской церкви или в открытом 
поле5. 9 июля 1915 г. немецкий посол сооб
щил канцлеру Бетманну-Голвегу о массовой 
резне в Тел-Армене6. Он, правда, не знал, 
что городок был полностью разграблен и 
затем предан огню по приказу видного чле
на мардинского «комитета по исполнению» 
Халила Эдип-бея, который взял на себя труд 
лично руководить этой операцией7.

Как мы видим, во всей Мардинской казе 
удалось спастись только части христиан- 
неармян, проживавших в административ
ном центре. В сельских районах жителей 
сирийских деревень постигла та же судьба, 
что и армян. Повсюду использовались оди
наковые методы. Ив Тернон составил опись 
массовых убийств: например, 3 июля в Гулие 
[Ксоре] — более одной тысячи православных 
и католических сирийцев; 16 июня и позднее 
в Мансуриехе — более шестисот сирийцев, 
как католиков, так и православных, а также 
в Калат-Маре, Масерте, Бафуа и, наконец, 
в Бенебиле, где налетам чете было оказано 
сопротивление8.

1 Simon Н. Op. cit. Р. 55.
2 ibid. Pp. 56, 85.
3 Ibid. P. 90.
4 Ibid. P. 78.
5 Ternon Y. Op. cit. Pp. 158-161. Автор приводит многочисленные данные, в частности отца Симона, кото

: =«е указывают на 1500 армян-католиков, которые были казнены начиная с 1 июля.
г Телеграмма Вангенхайма от 9 июля 1915 г. канцлеру Бетманну Гольвегу: Lepsius J. (ed.). Op. cit., doc. 

-:e . Pp. 102-103.
7 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, 3 539, Liste des coupabies pour le vilayet de Dyarbekir, Mardin.
1 Ternon Y. Op. cit. Pp. 161-166.



Мидьят и сирийский «мятеж» в Тур-Абдине

В Мидьяте, административном центре 
казы, проживало приблизительно семь ты
сяч человек. Большую часть жителей со
ставляли православные сирийцы, а еще там 
было 1452 армянина-католика и несколько 
протестантов1. Каймакам Шукри-бей, на
значенный на этот пост 28 февраля 1915 г. и 
остававшийся в этой должности до 10 июля
1917 г., был настроен к ним доброжелатель
но вплоть до начала июня. 21 июня он отдал 
приказ о проведении в домах христиан обы
сков и арестовал около ста мужчин, вклю
чая д-ра Намана Карагуляна (протестанта), 
которых затем убили за городом в местечке 
«Родники Сайты»2. Когда новость об их смер
ти дошла до города, его жители оказали со
противление, которое продержалось до кон
ца осени. Батальоны курдских ополченцев, 
многие из которых прибыли издалека, не 
сумели взять Мидьят3. Жители других мест 
казы, например, две тысячи православных 
и католических сирийцев из Кырбурана, ше
стистам из которых удалось бежать, а также 
сирийцы-католики из Кырзхауса, Баты, Кил- 
лета и Хисн-Кайфы были убиты или скрылись 
в горном районе Тур-Абдин в июне 1915 г.4.

Если мы хотим понять причины отчаян
ного сопротивления, которое православ
ные сирийцы Тур-Абдина оказывали с июля
1915 г., мы должны рассматривать события в 
Айнварде, православной сирийской деревне 
в восточной части Мидьята, и в Азахе в кон
тексте массовой резни, творимой властями 
в Мардинском санджаке. Это сопротивле
ние, получившее официальное название 
«мятеж в Мидьяте», показало, что курдским 
регулярным и иррегулярным войскам не 
удалось достичь своих целей, а именно — 
истребления этого сельского населения, 
которое быстро осознало, что их готовят к 
уничтожению. В октябре в Мидьят были на

правлены контингенты 3-й, 4-й и 6-й армий, 
которые должны были покончить с этими 
«мятежниками». Даже турецко-немецкий 
экспедиционный корпус под совместным ко
мандованием члена Центрального комитета 
Иттихада и офицера Специальной организа
ции Омера Наджи и немецкого вице-консула 
в Эрзуруме Шойбнер-Рихтера был отвлечен 
от своей первоначальной цели — Тавриза 
для оказания помощи при наступлении на 
этот анклав православных сирийцев, кото
рые будто бы «жестоко разделались с му
сульманским населением региона»5.

Эти обвинения, к которым прибегали и 
на севере для легализации творимого госу
дарством насилия, конечно, не подтвердил 
ни один другой источник. Более того, Над
жи, от которого исходило обвинение, не на
зывает деревень, уроженцами которых были 
эти предполагаемые мусульманские жертвы. 
В очередном донесении немецкому канцлеру 
Макс фон Шойбнер-Рихтер, безусловно, не 
подозревавший, что Наджи передал такие 
примитивные обвинения в Стамбул, отметил, 
что «мнимые «мятежники», представленные 
ему как «армяне», окопались в городе, потому 
что боялись массовой резни»6. Наджи, кото
рого немецкий офицер описал как одного из 
умеренно настроенных членов Центрального 
комитета Иттихада, тем не менее, заставил 
Шойбнер-Рихтера поверить, что защитнику 
Азаха являются «армянскими мятежниками 
и ему следует вместе с его немецким кон
тингентом принять участие в их ликвидации" 
Шойбнер-Рихтер, однако, понял, что это- 
маневр, который он приписывает Халилю 
[Куту], был придуман просто для того, чтобь 
склонить его к принятию «соглашательской' 
позиции в армянском вопросе»8. Этот эпизод 
из истории германо-турецкого военного со
трудничества характеризует методы дезин-

1 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. P. 415.
2 Simon H. Op. cit. P. 87.
3 Ternon Y. Op. cit. Pp. 167-170.
4 ibid. Pp. 170-173.
5 Телеграмма полковника Омера Наджи от 12 октября 1915 г. главнокомандующему; шифрованная теле

грамма Айдар-бея, вали Мосула, от 12 октября 1915 г., генеральному штабу: Atase Arsivi, KOL: BDH, KLS: 17. 
dos.: 81/FIH: 27, цитирован в кн.: Isra Israfil Kurtcephe, «Birinci diinya sava§inda birsuryani ayaslanmasi», Osman 
Tarihi Arastirma ve Uygulama Merkezi Dergisi 1993/4, s. 291-296.

6 Свидетельство Шойбнера-Рихтера от 4 декабря 1916 г. канцлеру Бетманну Гольвегу: Lepsius J. (ed. 
Op. cit., doc. 309. Pp. 234-240 (в частности с. 236).

7 Ibid. P. 236.
8 Ibid. P. 236. В шифрованной телеграмме от военного министра Энвера от 28 октября 1915 г. комендант. 

3-й армии Махмуду Камилю действительно упоминаются сирийские повстанцы, которые сражались бок о



эссмации, которые использовали руково- 
_г-ели младотурок, чтобы вовлечь немцев в 
~ ,  менение насилия против армян. Он пока- 
^=ает, как было трудно немецкому офицеру 

юмыслить сложность ситуации. В данном 
_~.-jae он понял, что им манипулируют, но 
• я  и остался в неведении, что «мятежники» 

не «армянами», а православными си
; _1ами. Он также подтвердил, что пропа
х л а  младотурок, касающаяся «внутренних 
фагов», была направлена исключительно
— :тив «армянских мятежников». Прилага- 
^ ’ эное «армянский» некоторым образом 
- I  -давало планируемой против сирийцев 
”  ;-Абдина военной операции более закон- 

характер. Обвинение в массовом убий

стве мусульман, исходившее от «умеренно
го» Омера Наджи, тоже, без сомнения, было 
рассчитано на ретроспективное оправдание 
уже совершенных в Диарбекирском вилайе
те преступлений. То, что немецко-турецкий 
экспедиционный корпус был отвлечен от его 
первоначальной цели, еще более характе
ризует приоритеты турецкого генерального 
штаба, гораздо более озабоченного «свои
ми» христианами, наступления со стороны 
которых вряд ли можно было опасаться, чем 
военными целями. Задержанный проведе
нием этих операций, экспедиционный кор
пус Наджи и Шойбнера был вынужден с при
ходом зимы отказаться от идеи наступления 
на Тавриз.

Савур

Б казе Савур, как и в Мидьяте, армяне жи-
- - только в административном центре, где 
-кануне войны их было едва ли больше ты- 

человек1. Каймакам Явер-бей, находив
шемся в этой должности с 15 января 1914 г., 
1 иая 1915 г. был от нее освобожден, вероят- 

по просьбе д-ра Решида и по тем же при- 
-v'-ам, что и его коллеги в других районах Ди- 
i ic -екирской провинции. В тот же день на его 
•-6 CT0  был назначен Мехмед Апи-бей, про

служивший там очень недолго, до 1 октября
1915 г. Однако ему хватило этого времени, 
чтобы арестовать и уничтожить всех мужчин 
этого небольшого городка, как армян, так и 
православных сирийцев. Убийство сверши
лось за городом в июне 1915 г. После него 
начался вывод из Савура детей и женщин, 
который закончился в Карабхонде недалеко 
от Нисибина, а точнее, в огромном колодце, 
куда сбросили тела последних сосланных2.

Джезира/Джизре

3 Джезире, самой восточной казе Диар- 
:e<iipcKoro санджака, концентрация армян 
:=ла выше, чем в других его районах. Кро- 
ije 2716 армян, проживавших в Джезире и 
^1 >‘ннадцати окрестных деревнях, по казе 
“ анствовали еще 1565 армянских кочев- 
■даков, христиан, ведущих курдский образ 
«,'зни3. Каймакам Джезиры Халил Сами, слу
шавший в этой должности с 31 марта 1913 г., 
гьд освобожден от нее 2 мая 1915 г. и сразу 
:;менен Кемаль-беем, выполнявшим обя- 
:г-ности каймакама до 3 ноября 1915 г. Со- 
~сотивление в Тур-Абдине, без сомнения,

затянуло нападение на этот район. Уничто
жение сельских жителей началось 8 авгу
ста и продолжалось в течение нескольких 
дней. Выжили единицы4. Административный 
центр, тоже под названием Джезира, не тро
гали вплоть до 28-29 июня. В первый день 
были убиты православные и католические 
сирийские священники. На следующий день 
арестовали, подвергли пыткам и убили всех 
армянских мужчин и многих православных 
сирийцев и католиков5. В этом племенном 
регионе жизнь вращалась вокруг оружия, и 
властям всегда приходилось учитывать силу

ю  с армянами: Atase Arsivi, KOL: BDH, KLS: 17, dos.: 81/Fhr. 32, цитирован в кн.: Israfil Kurtcephe, «Birinci 
^ -y a  sava§inda bir suryani ayaslanmasi», s. 293.

Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. P. 415.
2 Ternon Y. Op, cit. Pp. 175-176, цитирован в кн.: Armalto I. Op. cit. P. 413.
; Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. P. 415. Этими деревнями были: Арнабад, Мезер, Тильдар, Перек, Бе- 

зебт, Джерахи, Хнтук, Джедер, Кеошер и Захо.
‘  Simon Н. Op. cit. Р. 88.
5 Свидетельство Гогенлоэ от 11 сентября 1915 г. канцлеру Бетманну Гольвегу: Lepsius J. (ed.), Archives du 

z^'ocide des Armeniens. Op. cit., doc. 167. Pp. 146-147; Ternon Y. Op. cit. Pp. 179-180.



влияния местных племен. Здесь, более чем 
где-либо, население, которое современники 
называли «примитивным», было втянуто при 
подстрекательстве властей и при «участии 
регулярной армии» в безграничное насилие, 
едва сдерживаемое религиозными пред
ставлениями. Здесь мужчинам-христианам 
перерезали горло на окраине города, как ес
ли бы совершили ритуальное жертвоприно

шение, а их тела сбросили в Тигр. Женщин и 
детей 1 сентября отправили на плотах в сто
рону Мосула. Некоторым повезло больше 
т.к. их похитили курды. Остальные утонули 
22 сентября на расстоянии трех часов пути от 
Джезиры на глазах у Халиля [Кута] были лик
видированы двести солдат-рабочих из Эрзу
рума. Легко представить, какую роль игра^ 
Халил в этих последних массовых убийствах-

Нусайбин/Нисибин

В южной Нисибинской казе в Месопота
мии было всего девяносто армян. Все они 
жили в административном центре с тем 
же названием3. Среди других жителей бы
ли православные и католические сирийцы, 
курды и около шестисот евреев. Каймакам 
Назим, занимавший этот пост со 2 марта по
17 сентября 1915 г., 16 августа арестовал 
известных христиан, включая православного 
сирийского епископа, и в тот же день прика
зал казнить их недалеко от города. Их тела 
были сброшены в шестьдесят пять колодцев, 
в которых также нашли место своего послед
него упокоения тысячи депортированных, 
прибывших с севера4.

Местечко Дара в северной части Нисибина 
стало ареной непрекращавшихся кровопро
литий. Видимо, руины древнего города былс 
выбраны в качестве «поля смерти». В дополне
ние к описанным выше массовым убийствам 
следует упомянуть массовое уничтожение 
семи тысяч депортированных из Эрзурума 
совершенное в Даре 11 июля 1915 г. Тела по
гибших были сброшены в огромные цистернь 
византийского города5. Согласно данным, со
бранным британской разведкой, ответствен
ность за совершенные в Нисибинском районе 
массовые убийства полностью лежит на Ал>- 
Ихсан-паше, который в то время служил в Ме
сопотамии в составе 6-й армии6.

Вопросы, касающиеся погромов в вилайете Диарбекир

Неоднократные замены каймакамов и 
мутесарифов, которые происходили пре
имущественно в курдской Диарбекирской 
провинции в мае-июне 1915 г., говорят о 
том, что центральным властям и ее пред
ставителю в Диарбекире д-ру Решиду было 
нелегко находить среди местных прави
тельственных чиновников поддержку своей 
политике истребления армянского и сирий
ского населения. Курдско-черкесскому ро
ду Зии Гёкалп, в частности Пиринджи-заде 
Фейзи, пришлось приложить немало личных 
усилий7, чтобы добиться сотрудничества от

вождей курдских племен. Однако предпри
нятые д-ром Решидом в его вилайете дей
ствия оказались наиболее эффективными 
В предъявленных в апреле 1919 г. военном, 
суду Стамбула показаниях генерала Вехиба 
говорилось: «Преступления, совершенные 
в Диарбекирской провинции, по своем, 
масштабу и трагизму не могут сравниться 
ни с какими другими, упомянутыми мно,' 
преступлениями. Как нам теперь известно, 
жертвами этих преступлений стали даже си
рийцы и греки, а такие известные роды ка̂  
Шазазбанис, которые на протяжении веков

1 Ibid. Pp. 180-182.
2 Simon Н. Op. cit. P. 91.
3 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. P. 415.
4 Ternon Y. Op. cit. Pp. 182-184; Simon H. Op. cit. P. 12.
5 Ibid. P. 86.
6 Public Record Office, F.O. 371/6503, № 264, файл заключенного № 2667, Али Ихсан, стажировался на 

Мальте, обвиняется в совершении массовых убийств в регионах Ван, Нисибин и Урмия, где он лично убил г 
больнице американского пациента Джона Нуши.

7 APC/PAJ, 3 158, досье Зии Гёкалпа, родившегося в Диарбекире, член ЦК Иттихада.



1^чонстрировали преданность государству
•  верно ему служили, были убиты вместе с 
1 е“ ьми, а их имущество было незаконно изъ- 
—: . Однако, как подчеркивает Ганс-Лукас 
^.'•зер, Решид не был исключением среди 

«ладотурецкой элиты того времени. Напро- 
-де, он был ее типичным представителем 
: :  "оеки утверждениям многих современных
-  1 ецких ученых2. Крайние меры насилия, к 
:~эрым он прибегал для устранения нету- 

:^_хого населения в его вилайете, были, по 
мнению, оправданы высшими интереса- 

-v  его партии и всей «турецкой нации».
Зверства, творимые в Диарбекирском 

а ~айете, вызывают также вопрос о характе- 
эе -реступлений, совершенных против като- 
~'-еских и православных сирийцев в районе 
: преимущественного проживания, сохра- 

->•=je ro  их главные исторические памятни- 
» Имеющиеся свидетельства этих событий 

■называют, что в результате проведенных 
естными властями преследований в сред- 

-ем было ликвидировано 60% этих групп 
-явления. Однако значение имеет не толь- 
с  масштаб этого преступления, а, что еще 
f : "ее важно, стоящие за ним намерения, 
-а~завленные на геноцид. Иными словами, 
:.-едует определить, принял ли Централь- 
-ьй  комитет младотурок решение об ис- 
-зеблении этого населения, как в случае с 
згмянами. Как мы уже отмечали, Ив Тернон 
:<.‘ эняется к тому, что решение исходило от 
местных властей, которые, по его мнению, 
: : _адали самостоятельностью, хотя бы и не
I  полной мере. Действительно, содержание 
~~эграммы, направленной Мехмедом Тала
— ч д-ру Решиду 12 июля 1915 г.3, создает 
гтечатление, что местные власти превысили 
:эси полномочия. Но здесь также следует 
-■тывать, что приказ Талаата о приоста- 

-селении массовых убийств сирийского на- 
:?~ения мог быть вызван бурной реакцией

в дипломатических кругах, особенно со сто
роны австро-венгерских дипломатов и Ва
тикана, на преступления против католиков и 
монофизитов4. Центральным властям было 
гораздо сложнее получить одобрение рас
суждений о «внутреннем враге» в отношении 
этих христиан, у которых, в отличие от ар
мян, не было своего политического предста
вительства в Стамбуле, а также значитель
ного экономического и демографического 
веса или большой территории расселения.

Тот факт, что массовые убийства в Мар- 
дине были приостановлены почти на месяц 
до поступления «официальной» телеграммы 
из министерства внутренних дел, даже не
смотря на то, что они продолжали свиреп
ствовать на периферии и в сельских райо
нах, является достаточной причиной, чтобы 
узнать, не была ли пощада неармянских 
христиан в Мардине (следует напомнить, 
что их элита погибла вместе с армянской) 
попыткой Талаата скрыть цели своей пар
тии в отношении сирийцев и представить 
последствия собственных приказов как пре
вышение полномочий местными властями. 
Тюркистская идеология иттихадистов, их 
стремление исключить или уничтожить не
турецкое население склоняет нас к мнению, 
что Центральный комитет младотурок при
нял решение об истреблении сирийского 
населения вместе с армянским в качестве 
дополнительной меры. Характер д-ра Ре
шида исключает возможность необдуман
ного шага с его стороны. Он был одним из 
основателей движения младотурок, дисци
плинированным, честным чиновником вы
сокого ранга, который неустанно боролся с 
халатностью и продажностью османской ад
министрации и моментально принимал ре
шения об увольнении тех, кто не подчинялся 
его приказам. Можно даже сказать, что он 
был из числа редких высокопоставленных

Extrait de iad6position de Vehib pacha, datee du 5 decembre 1918: «Takvim-i Vakayi», № 3540, du 5 mai 1919. 
: ~ col. 2, et d6position complete de 12 pp. manuscrites: APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, L 171-182.

■ KieserH. Op. cit. P. 268.
BOA, DH. sfr № 54/406, шифрованная телеграмма министерства внутренних дел от 12 июля 1915 г. в 

эглайет Диарбекир: Armenians in Ottoman Documents (1915-1920). P. 75.
*См., в  частности, переписку между дипломатами, опубликованную в Константинополе и Берлине, осо- 

—ю письмо Гогенлоэ от 4 сентября 1915 г. канцлеру Бетманну Гольвегу, в котором Гогенлоэ сообщает 
1 -_леру, что он получил немецкий перевод «различных телеграфных приказов», изданных Талаатом: «Он 

там самым стремился доказать, что центральное правительство делало серьезную попытку положить этому 
г>-эц». Тем не менее, только несколько дней назад, добавляет Гогенлоэ, министр заявил в его присутствии: 

-Юмянского вопроса больше не существует»: Lepsius J. (ed), Deutschland und Armenien, Berlin-Potsdam, 
519, doc. 160. S. 147; Weber F. G. Op. cit. Pp. 150-152.



чиновников, до конца исполнявших все при
казы центральных властей, поскольку верил 
в их полезность. Следует также иметь в ви
ду, что д-р Решид одновременно исполнял 
обязанности руководителя Специальной ор
ганизации в Диарбекире и, следовательно, 
нес ответственность за две иерархические 
структуры власти, по крайней мере одна 
из которых, Специальная организация, до
казала свою эффективность и способность 
недвусмысленно навязывать свои решения. 
Хроническое насилие, характерное для это
го региона, можно было бы, хотя и с натяж
кой, объяснить местными притеснениями, 
вызванными в том числе жаждой наживы, но

этим никак не могут объяснить те программ
ные методы, которые были применены к си
рийскому населению.

Говорящее на сирийском языке населе
ние было разделено на множество разны> 
общин, и у каждой конфессии были сво*' 
предубеждения по отношению к другим. Но 
это не должно скрыть того факта, что все си
рийцы в целом оказались жертвами геноци
да. Истребление сирийцев, не запятнанные 
обвинениями в ирредентизме, гораздо оче
виднее, чем в случае армянского населения, 
свидетельствует об идеологической приро
де геноцида, организованного Центральным 
комитетом младотурок.



Депортации и погромы в вилайете 
Харпут/Мамурет уль-Азиз

Существует множество самых разных 
сочников, касающихся обстоятельств, со- 

■эовождавших истребление армянского на- 
:е~ения в вилайете Харпут. В дополнение к 

-огочисленным свидетельствам очевид- 
_ез' у нас имеются официальные османские 
дкументы, обнародованные Константино- 
- : -ьским военным судом во время «Харпут- 
:<эго» процесса2 в ноябре 1919 г. — янва- 
:•= 1920 г., и другие документы, опублико
ванные в сборнике, выпущенном Главным 
-давлением Государственного архива Тур- 

_v.<3. Кроме того, в нашем распоряжении 
~:дробные отчеты, составленные консулом 
^■единенных Штатов Лесли Дэвисом4 и 
£ ь*ериканскими миссионерами, ставшими 
гз.щетелями этих событий5. Присутствие в 
:-?"моне многочисленных граждан нейтраль- 
~ :_о государства создавало властям Харпу- 

дополнительную, менее знакомую другим 
т-5'ионам проблему, так как им приходилось 
:д-овременно следить за выполнением сво- 
?>* программы по истреблению армянского

населения и сводить на нет усилия амери
канцев по спасению как можно большего 
числа армян. Иначе говоря, при изучении 
событий 1915 г. в вилайете Мамурет уль- 
Азиз следует принимать во внимание про
блему турецко-американского антагонизма, 
оказавшего непосредственное влияние на 
судьбу армян. Этот антагонизм важен для 
нас еще и потому, что ответы, которые мест
ное правительство давало на ежедневно за
даваемые американскими представителями 
вопросы, помогают нам постичь некоторые 
стороны организационного аппарата гено
цида, ускользающие от нас в других обстоя
тельствах. Пусть даже американское вмеша
тельство приносило спасение только одной 
части армянского населения, а именно чле
нам протестантской общины, оно вынуждало 
вали принимать некоторые предосторожно
сти и тщательно продумывать оправдания 
жестким мерам и массовым преступлениям, 
поскольку консул и миссионеры были их не
посредственными свидетелями. Надо отме-

Пиранян Н. Указ. соч. С. 541. Написанная бывшим учителем Евфрат-колледжа, эта книга является наи
: ^ е е  полным и надежным источником. BNu/Fonds Andonian A. Mat6riaux pour I’histoire du genocide, P.J. 1/3, 
isse 23, Harput. Имеющиеся здесь свидетельства (70 с.) также однозначно освещают события, которые 

-;:.130шли в городах и селах на равнине Харпута, и массовые убийства, совершенные в районе озера Голь-
■ • Также важны следующие книги: ГжигянЛ. Моремик и его черный год, Антилиас, 1969 (на арм. яз.); Ми- 
;а<янА. Раны и боли, Антилиас, 1960 (на арм. яз.).

‘ Документы, зачитанные во время процесса 12 апреля 1919 г. и опубликованные в газете: «Takvim-i 
i-:ayi», № 3540, 5 mai 1919. Pp. 4-6 , особенно в приложении к предварительному акту обвинения младоту- 

:  «Takvim-i Vakayi», № 3771, 13 janvier 1920. Pp. 48-49; особенно обвинительный акт суда Харпута против 
5=хаедцина Шакира.

: Osmanli Belgelerinde Ermeniler (1915-1920), Т. С. Ba§bakanlik Devlet Ar§ivleri Genel Miidurlutju, Osmanli 
-•sivi Daire Ba§bakanliQi, Armenians in Ottoman Documents (1915-1920).

'  Davis L. A. The Slaughterhouse Province, An American Diplomat’s Report on the Armenian Genocide, 
'315-1917), ed. By Susan K. Blair, New Rochelle, New York, 1989; (ed.), United States Official Documents on the 
V-nenian Genocide, 111, The Central Lands, Watertown, 1995.

5 Riggs H. H. Days of Tragedy in Armenia, Personal Experiences in Harpoot, 1915-1917, Ann Arbor, 1997; Maria 
.acobsen, Diary of a Danish Missionary, Harpoot, 1907-1919, ed. SarafianA. Princeton-London, 2001.



тить, что вали иногда удавалось убедить сво
их западных собеседников в существовании 
армянского «революционного заговора», но 
он полностью потерял доверие, когда, на
пример, выдвинул свои обвинения перед 
преподавателями главного американского 
образовательного учреждения в Харпуте, Ев- 
фрат-колледжа, поскольку миссионеры бы
ли лично знакомы с армянами и знали, что те 
никак не могли быть замешаны в «заговоре». 
Именно благодаря этим живым картинам из 
личного опыта американцев можно оценить, 
насколько согласованными были аргументы, 
используемые властями для оправдывания 
своих преступлений.

Другая особенность вилайета Мамурет 
уль-Азиз состоит в том, что он играл роль 
опорного или транзитного пункта для депор
тированных: в 1915 г. почти все караваны 
депортированных из Трапизона, Эрзурума, 
Сиваса и восточной части Анкары прошли 
через эту «кровавую провинцию»1 и поте
ряли там многих своих попутчиков. Концен
трация в санджаке Малатья большого числа 
полей смерти, к которым были надолго при
писаны некоторые отряды Специальной ор
ганизации, дает нам представление об ис
пользуемых властями методах уничтожения 
депортированных, о проводимых бандитами 
операциях и о маршрутах конвоев. Мезре 
использовали также как главную тыловую 
базу 3-й армии. Сюда направляли раненых 
солдат с Кавказского фронта, а кроме того, 
он служил убежищем для гражданского му
сульманского населения, спасавшегося от 
наступления русских.

Третьей отличительной чертой этого ви
лайета можно назвать его северный район, 
Дерсимский санджак. Практически непод
контрольный в то время властям, он был 
единственным возможным убежищем для 
армянских беженцев, которые шли из про
винции Харпут или через нее. Такое поло
жение вещей заставило власти разработать 
механизм, позволявший им контролировать 
хотя бы доступ к Дерсиму (раз уж они не 
смогли установить военное превосходство 
над всем районом), чтобы исключить для де
портированных возможность ускользнуть из 
их системы.

Относительная удаленность вилайета 
Мамурет уль-Азиза от зон военных действий 
сводит на нет заявления о необходимости 
обеспечения безопасности, которые приме
нялись по отношению к другим районам. При 
ближнем рассмотрении их явно недостаточ
но, чтобы скрыть стремление младотурок 
к достижению «однородности» населения. 
Расположенный в точке слияния двух рука
вов Евфрата, этот регион накануне Первой 
мировой войны включал двести семьдесят 
девять городов и сел с общей численностью 
армянского населения 124 289 человек. 
В нем было двести сорок две церкви, шесть
десят пять монастырей и двести четыре 
школы, в которых учились 15 632 ученика2. 
За этой статистикой скрывается достаточно 
неоднородное общество: большую часть на
селения составляли крестьяне, производив
шие основной объем сельскохозяйственной 
продукции вилайета; также немалый слой 
представляли ремесленники и торговцы, 
установившие практически полный контроль 
над местным рынком; и, наконец, в это обще
ство входил целый пласт настоящей интел
лигенции, большинство из которой получили 
образование в американском Евфратском 
колледже Харпута или Армянском централь
ном колледже. В вилайете существовала 
очень большая армянская протестантская 
община. Но ее значение измерялось не 
столько размерами, сколько, что гораздо 
важнее, образовательным уровнем ее чле
нов. Культурный разрыв между армянским и 
турецким (особенно курдским) населением 
в предвоенные годы все расширялся, как и 
социально-экономическое неравенство этих 
двух групп. Регион был тесно связан со сво
ими 26 917 эмигрантами, большинство из 
которых обосновались в Соединенных Шта
тах3, что объясняет ускоренную модерниза
цию армянского общества, по крайней мере 
его городской части.

Сердце вилайета, его экономический и 
политический центр, формировали четыре 
соседствующих города: Харпут, Гусейниг. 
Кесриг и Мезре. В них было смешанное 
население, состоящее из 17 198 армян и
13 206 турок4. В Мезре/Мамурет уль-Азизе. 
который располагался на равнине, разме-

1 Это выражение часто повторяется в свидетельствах Дэвиса: Davis L. A. Op. cit.
2 KGvorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 353-391. Karpat K. Op. cit. P. 182. Автор дает число армян в 1914 г. 

равное 87 864 чел.
3 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. P. 358.
4 Ibid. P. 360.



_ался целый ряд учреждений: органы го
: .дарственного управления вилайета, 11-й 
аэмейский корпус под командованием бри- 
-адного генерала, переведенный в Мезре 
>5 ,шля/8 августа, американский госпиталь, 
■емориальная больница Анни Трейси Риггз, 

= :зглавляемая д-ром Генри Аткинсоном, 
; ^ериканское консульство и немецкая мис- 

возглавляемая Йоханнесом Эйманном, 
:^зшим офицером, который стал проте- 
:~антским священником.

Всеобщая мобилизация, начавшаяся
2 августа 1914 г., повергла город в хаос. 
'~ава американской миссии Генри Р. Риггз 
дает нам подробное описание царившего 
:-еспорядка. Он вспоминает, что в городе 
:ыли расклеены объявления и глашатаи co
i f  дали о мобилизации мужчин от двадцати 
р : сорока пяти лет (в других районах соот
ветствующие ограничения по возрасту были 
гт восемнадцати до сорока пяти), которым 
дазалось пять дней для зачисления в армию. 
~о словам Риггза, массы «быстро и лояльно» 
п е ти л и  на призыв, но призывные комиссии 
работали медленно и демонстрировали не- 
: торую «расхлябанность»1. После несколь- 
,сх дней ожидания сбора многие курды из 

^ерсима просто вернулись домой и уже 
: зльше не появлялись. Без сомнения, самы- 

занятыми офицерами были доктора, на- 
~заво и налево раздававшие освобождения 
тем, кто не пожалел денег. Риггз объясняет 
: эпутствующие мобилизации беспоряд-
< ■' неопытностью офицеров. В частности, 

видел, как одни приказы противоречили 
рэугим, и если одни требовали в первую оче- 
:едь призывать мужчин до тридцати одного 
~да, то другие — до сорока лет. В списках 
■одей, освобожденных от военной службы, 
;^п о  невозможно разобрать причину ос
вобождения: по здоровью ли, в результате 
платы выкупа или в силу возрастных огра- 

-лчений. Основной причиной был царивший
5 призывном пункте «хаос», где в один пре-
• эасный день «был утерян подготовленный

накануне список прошедших регистрацию», 
в результате чего некоторые получившие 
освобождение от службы мужчины попали в 
дезертиры и были арестованы2. Офицерская 
несообразительность или пренебрежение по 
отношению к крестьянам, особенно курдам, 
не понимавшим по-турецки, совершенно не 
соответствующее жилье для новобранцев, 
зависимость продовольственного снабже
ния солдат от щедрости местного населе
ния и нехватка оружия и снаряжения — все 
это привело к тому, что на фронт фактиче
ски прибыли «только пятнадцать процентов 
мужчин»3. Риггз также отмечает, что между 
армянскими и мусульманскими призывни
ками существовала некая связывающая их 
«солидарность», так как они испытывали 
одинаковый страх перед предстоящими бо
ями, который не могло побороть объявление 
священной войны4.

Местное население было возмущено зло
употреблениями, сопровождавшими воен
ные реквизиции, что заставило армянского 
архиепископа Бсага Тер-Хореняна подать 
местным властям официальный протест5. 
В результате реквизиций стали возможными 
массовые незаконные присвоения продо
вольствия, сельскохозяйственных животных, 
одежды, шерсти и всего прочего6. Этой кор
рупцией управляла комиссия, отвечавшая 
за «военные контрибуции» (teklif-i harbiyye), 
которая была создана осенью 1914 г., под 
покровительством местной организации 
иттихадистов7. Руководил этой организаци
ей Бошнак Реснели Назим-бей, инспектор 
КЕП в Мамурет уль-Азизе. Его поддержи
вали ответственный секретарь КЕП и глава 
школьной системы вилайета Ферид-бей, 
член местного совета Иттихада Шедих-за- 
де Фехми, депутат парламента от Дерсима 
и глава регионального отделения Специаль
ной организации Наджи Балош-заде Мех
мед Нури-бей, депутат юнионистов Балош 
Мустафа-эфенди, муфтий Ходжа-бей-заде и 
член общего совета вилайета Хаджи Фейзи8.

: Riggs Н. Н. Op. cit. Pp. 3-4.
2 Ibid. Pp. 4-6.
3 Ibid. P. 7.
4 Ibid. P. 15. Автор упоминает, в частности, случай турецкого солдата из Эгина, которого, «как брата», 

:~ас соратник-армянин.
5 Гайк В. Харпут и его золотое поле. Нью-Йорк, 1915.С. 1415(на арм. яз.).
6 Пиранян Н. Указ. соч. С. 73-74.
7 Там же, С. 78.
8 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, в  430, 467, 474, ответственные за депортации и погромы в 

:егионе Харпута.



У нового вали, Сабита Джемал Шагир- 
оглу, назначенного на эту должность в нача
ле сентября 1914г., была довольно интерес
ная биография1. Если такие же посты в Ване, 
Битлисе и Диарбекире занимали близкие 
друзья или родственники Энвера и Тала
ата, образованные люди, говорившие по- 
французски, то вали Сабит был воспринят 
американским консулом как «чрезвычайно 
невежественный и некультурный человек... с 
грубыми манерами», правда, «с достаточной 
природной проницательностью»2. Дипломат 
даже сообщает нам, что новый вали провел 
всю свою жизнь среди курдов и «единствен
ной государственной должностью», которую 
он занимал до получения поста в Мезре, бы
ла должность мутесарифа Дерсима3. С дру
гой стороны, Дэвис не знал, что Сабит Дже
мал Шагир-оглу происходил из феодальной 
семьи, проживавшей в районе Кемах4. Его 
знакомство с курдами Дерсима и его соци
альное положение доходчиво объясняют, 
почему правительство сделало такого чело
века вали региона, в котором значительный 
политический вес принадлежал турецким 
ага и курдским бекам.

11 сентября 1914 г. у американского кон
сула Лесли Дэвиса и главы американской 
миссии в Харпуте Генри Риггза появился 
шанс познакомиться с новым вали. Они бы
ли представлены вали в тот же день, когда 
агентство «Милли» объявило об отмене ка
питуляций (решение должно было вступить 
в силу 1 октября), что привело его в очень 
хорошее расположение духа. Риггз не ошиб
ся, когда сказал, что отмена этих привилегий 
ставит американские благотворительные уч
реждения в зависимость от милости турец
ких властей5. Действительно, после отмены 
капитуляций начался постепенный захват 
американской собственности, которую вла
сти изымали шаг за шагом подтем или иным

ложным предлогом. Основное намерение 
заключалось в устранении этих «иноземцев» 
и сокращении их влияния в регионе. В по
следующие недели консулу и миссионерам, 
напуганным полной потерей своих зданий и 
земли, оставалось только через некоторых 
османских друзей взывать к «милостивому 
великодушию вали»6. Усилия, направленные 
на завладение американским имуществом, 
были направлены, в первую очередь, на Ев- 
фрат-колледж в Харпуте, символ американ
ского влияния в регионе. Была высказана 
«очень вежливая» просьба о возможности 
использования одного из зданий колледжа, 
«зрительного зала», который армия собира
лась превратить в казармы. Через несколько 
недель были конфискованы школа для де
вочек и семинария. В качестве оправдания 
этой конфискации вали указал риск эпиде
мии тифа, заставивший его принять профи
лактические меры и закрыть американские 
школы. Усилия правительства завершились 
только 26 марта, когда власти получили в 
свое распоряжение Евфрат-колледж (по 
мнению Риггза, не представлявший для ар
мии никакого интереса) и издали приказ об 
окончательном закрытии школ. Американ
ский консул попытался вмешаться и напра
вил обращение в посольство в Стамбуле, но 
его вмешательство не остановило полковни
ка и шефа полиции, лично явившегося взять 
на себя ответственность за здания, которые 
американцы отказались сдать «доброволь
но»7.

Другому престижному американскому 
учреждению, Мемориальной больнице Анни 
Трейси Риггз, находившейся в Мезре, ча
стично удалось избежать судьбы колледжа в 
Харпуте благодаря тому, что Американский 
Красный Крест объявил в декабре 1914 г. 
что возьмет на себя обязательства по об
служиванию ста койко-мест, предназна-

1 Сабит, также известный как Сагир-заде, родился в Кемахе (в Эрзинджанском санджаке) в 1881 г. Пр,' 
кемалистском режиме он служил в качестве вали Эрзурума и был основателем и директором Зираат Банка- 
си. В течение нескольких сроков он был депутатом парламента от Эрзинджана, а затем и Эль-Азига. Он умер 
в Стамбуле в 1960 г.: Adnan l§ik, Malatia, Adiyaman, Akcadagi, Arabkir, Besni, Darende..., 1830-1919, Istanbu 
1998, s. 761, n.

2 Davis L. A, Op. cit. Pp. 107-108: доклад Госдепартаменту от 9 февраля 1918 г.
3 Ibid.
4 l§ik, Malatia. Op. cit. P. 761, note.
5 Riggs H. H. Op. cit. Pp. 32-33; Davis L. A. Op. cit. P. 107; Jacobsen M. Op. cit. P. 36. Автор дает дату интер

вью, в котором также участвовал М. Пирс.
6 Riggs Н. Н. Op. cit. Р. 33.
7 Ibid. Pp. 34-35. Однако власти в конечном счете уступили один этаж школы для девочек; Davis L. А. Ор. 

cit. Р. 117.



-т-чых для раненых солдат, прибывших с 
«азказского фронта1. Таким образом, боль
- _а до зимы 1915-1916 гг. служила убежи- 
i je v  для ее армянского персонала. Правда, 
зг-гтуп в нее тщательно контролировался 
-:ггоянно находившимся на территории 

ядом солдат. Кроме того, армянам, су
мевшим доказать свое американское граж- 
^чство , а также некоторым другим членам 
■: зтестантской общины, рекомендованным 
:-сулу миссионерами, было разрешено 

: гнаться в американском консульстве или, 
«эайнем случае, в большом окружающем 

тгз дворе. Постепенную конфискацию зда-
- в которых размещались американские 
-геждения, можно объяснить желанием 
. -■адотурок устранить иностранное влияние 
= стране и, во вторую очередь, нехваткой 
* : мещений для казарм и служебных каби- 
-е~ов. Однако изъятие американских школ 
-о приказу от 26 марта 1915 г. было, без 
: :  мнения, спланировано с целью уничтоже-

любых неподконтрольных властям зон, 
-~эбы перекрыть армянам любую возмож- 
-ость спасения. Об этом свидетельствует и 
~ т  факт, что первым действием вали стал 
^сест большинства армянских преподава
вшей этих школ2.

Рост смертности в конце зимы 1915 г. 
::еди призывников, занятых на доставке
— .зов в Эрзурум, Битлис и Муш, должен был 
:~ать причиной для беспокойства среди ар- 
.'^ч3, как и публичная казнь трех крестьян из 
деревни Корпе, расстрелянных комендант
а м  взводом перед военным госпиталем 
за «помощь и пособничество дезертирам»4. 
Риггз, представитель того поколения аме- 
:.'<анских миссионеров, которые родились 
£ Турции и знали турецкий и армянский язы- 
«и, отмечает, что в предшествующие годы

«существовали некоторые предпосылки 
приближающейся бури», но это было совер
шенно нехарактерно для 1915 г., когда «от
ношения армян к их мусульманским соседям 
было более дружелюбным и взаимным, чем 
раньше»5. Риггз также отмечает, что настро
ение изменилось в апреле, когда поползли 
слухи о «подрывной деятельности», за кото
рыми последовали сообщения о зверствах, 
совершаемых по отношению к мусульман
скому населению русскими и армянами в 
приграничных районах. Он добавляет также, 
что слышал «фантастические рассказы» по
добного рода от самого вали. Конечно, эти 
истории вызывали у турок определенное 
возмущение, но следует отметить, что они 
никогда не распространялись в официаль
ных изданиях6.

Вероятно, армяне почувствовали угрозу 
гораздо раньше. Во всяком случае, 5 фев
раля 1915 г. в доме Жана Ширваняна в Мез
ре состоялось собрание главных армянских 
политических лидеров, цель которого со
стояла в оценке ситуации и обсуждении воз
можности организации самообороны в слу
чае ее ухудшения. Собравшиеся пришли к 
единодушному заключению, что у армян нет 
для этого соответствующей подготовки7. 
Возможно, они не знали, что вали Сабит уже 
начал формировать отряды чете для Специ
альной организации, о чем свидетельствует 
телеграмма от 15 февраля 1915 г., на имя 
мутесарифа Малатьи8, дававшая ему три 
дня для направления чете в Мезре. Армяне, 
конечно, не могли знать, что вали 16 марта 
в разговоре с проезжавшим через Маму
рет уль-Азиз немецким дипломатом за
явил, «что армяне в Турции должны быть и 
будут уничтожены. Они богатели и прибав
ляли в численности, пока не превратились

: Ibid. Р. 117. Зимой 1915 г. тиф опустошил ряды солдат, а затем и население Мезреха. Ситуация была 
-эстолько серьезной, что власти назначили врача общей практики Артина Хельваджяна, уроженца Диарбе- 

•оа, прошедшего подготовку в военно-медицинской школе Константинополя, на должность главного врача 
5с._ьницы вилайета, требуя принять необходимые меры, чтобы остановить распространение эпидемии: Пи- 
эанян Н. Указ. соч. С. 73-74, 77-78, 84.

2 Там же. С. 36,43-58.
3 Там же. С. 79.
‘  Там же. С. 82-83.
s Riggs Н. Н. Op. cit. Р, 45.
6 Ibid. Р. 47.
7 Гайк В. Указ. соч. С. 1417. Автор цитирует мнение одного из участников встречи, Арутюна Пекмезяна.
8 APC/PAJ, Bureau d’information du Patriarcat, dossier XXIX, LT 579/4, копия шифрованной телеграммы от ва- 

ти Сабит-бека от 15 февраля 1915 г. (2 Subat) мутесарифу Малатьи: «Как продвигается подготовка отрядов?
* злешна ли она? Я хотел бы попросить вас направить всю свою энергию и сосредоточить все свои усилия [на
0х  обучении], а также на отправке людей в столицу вилайета максимум через три дня».



в угрозу для правящей турецкой нации. Ис
править ситуацию может только их истреб
ление»1.

Как бы то ни было, вали Сабит Шагир- 
оглу вплоть до начала апреля поддерживал 
отношения с влиятельными армянами ви
лайета. Дела приняли менее дружественный 
оборот, когда он собрал этих политических 
и религиозных лидеров в свой офис, чтобы 
объявить о начале сбора оружия у населе
ния. Несмотря на вежливое обхождение со 
своими собеседниками, он очень скоро раз
вязал кампанию против армянских полити
ческих активистов: «Вскоре после Пасхи» 
(4 апреля) 1915 г. в армянских организациях 
прошли обыски, а их лидеры были аресто
ваны. Среди первых арестованных в Мезре 
были: члены партии Дашнакцутюн Карапет 
Демирян, Тигран Асдигян, д-р Ншан Нахи- 
гян, Арам Срапян, Карапет Геогушян, члены 
партии Гнчак Арутюн Семерян и Карапет Та- 
шян, а также либералы Хосров Тембекиян и 
Смбат Арсланян2. Поползли слухи о том, что 
«у некоторых людей, считавшихся членами 
армянских революционных организаций, 
замышлявших заговор против турецкого 
правительства, найдены бомбы и ружья». 
«Глядя на это в свете последующих событий 
и в сравнении с тем, что происходило в это 
время в других частях Турции, — добавляет 
консул. — Я считаю вполне возможным, что 
во многих случаях найденные во дворах у 
людей бомбы были, на самом деле, зарыты 
там полицией ради доказательства виновно
сти армян»3. Арестованных политических ак
тивистов поместили в центральную тюрьму 
Мезре, где подвергли пыткам с целью, как 
утверждает официальная версия, получения 
от них сведений о спрятанных ими тайниках 
с оружием. Уже шедшие в городах и селах

повальные обыски превратились теперь в 
разрушение и грабеж. Власти не только ис
кали оружие, но в поисках компрометирую
щих документов хватались за любую записку 
или клочок напечатанного текста, которые 
затем передавались на рассмотрение спе
циальной комиссии4. В своем письме от
5 мая глава немецкой миссии в Мезре Ио
ганнес Эйманн сообщал немецкому послу 
в Константинополе о проведении обысков 
у жителей Харпута, Гусейнига и Мезре и о 
том, что «подозреваемых» арестовывают 
несмотря на то, что население «подчиняет
ся правительству» и безропотно отнеслось 
к мобилизации. Эйманн также отметил, что 
вали Сабит, с которым он встречался, «сам 
был убежден в миролюбии христианского 
населения в регионе»5.

Преподаватель Евфрат-колледжа Наза
рет Пиранян сообщает в этой связи о разго
воре, который у него состоялся в середине 
апреля с местным либералом Фейми-беем 
в лавке аптекаря Гарегина Гурьяна в Мезре 
Фейми-бей рассказал Пираняну и Гурьяну 
о своем недавнем присутствии на встрече 
властей с турецкой знатью, посвященной 
разоружению армян. Зная о вызванной 
предстоящими событиями тревоге, Эй
манн, которого пригласили на эту встречу, 
предложил выступить в роли посредника 
пользуясь своим статусом христианского 
священника6. Работавшая вместе с немец
ким пастором датчанка Хансина Марчер 
характеризует его роль в этом деле иначе. 
По ее свидетельству, это вали попросил Эй- 
манна о посредничестве с армянами (чтс 
возможно), после чего священник собрал е 
городе известных армян и попросил их под
чиниться требованиям властей7. Армянские 
источники, со своей стороны, указывают на

1 Свидетельство мисс Хансины Марчер, датской миссионерки, работавшей в немецкой миссии Красногс 
Креста в Харпуте, в котором она повторяет замечания, сделанные немецким вице-консулом, когда он ужинаг 
с миссионерами вскоре после проведения беседы с Сабит-беем вечером 16 марта 1915 г.: Bryce [= Toyn
bee], Op. cit., doc. 64. Pp. 286-287; французский перевод является неточным (Toynbee A. Le traitement des 
Armeniens dans I’Empire ottoman, doc. 22. P. 261); Агуни С. Указ. соч. С. 152.

2 Пиранян Н. Указ. соч. С. 99-100; Davis L. A. Op. cit. Р. 118: rapport au State Department, 9 fevrier 1918 
Хронологические детали предоставлены Марицей Кежежан: Toynbee A. The Treatment of Armenians in the 
Ottoman Empire, doc. 68. P. 299.

3 Davis L. A. Op. cit. P. 118. Доклад Госдепартаменту от 9 февраля 1918 г.
4 Пиранян Н. Указ. соч. С. 100: многие даже сожгли свои Библии, чтобы не дать властям повод для на

силия; Riggs Н. Н. Op. cit. Р. 47.
5 Письмо директора немецкого дома сирот в Мезрехе, Йоханнеса Эйманна, от 5 мая 1915г. Вангенхайму 

LepsiusJ. (ed.). Op. cit., doc. 42. Pp. 86-87.
6 Пиранян H. Указ. соч. С. 231.
7 Toynbee A. Op. cit., doc. 64. P. 287.



— что бывший немецкий офицер сыграл 
:саздо более активную роль. Говорят, он 

:—оавился с проповедями в апостольские
•  протестантские церкви Харпута, Мезре, 
"«сейнига, Пазмашена, Корпе, Хулагиуга
■ т.д. В селе Базмашен, куда он пришел в 
: :  провождении командира отряда Специ- 
иьной организации Пулутли Халила и не- 
:®льких местных чиновников, он собрал 
■<:дей в церкви и «очень искусно» прочитал 
«ооповедь», в которой попросил армян 
^ать  их оружие. Он поклялся на Библии, 
-~э лично гарантирует им безопасность1.
5 "усейниге от также пообещал, что до- 
:=ется освобождения арестованных ранее 
«v-счин2. Пиранян даже утверждает, чтосвя- 
_^нник пользовался цитатами из Библии и 
: = :им статусом христианского пастора в 
_е.'ях пропаганды в пользу властей и что, 
- г  замом деле, он служил в отделе военной 
тсопаганды (как Шойбнер-Рихтер в Эрзу- 
:vwe)3.

У проводимых в апреле обысков, веро
ятно, было несколько разных функций. Их 
_5'ью было полностью разоружить населе- 
-*е  и постепенно нейтрализовать сначала 
армянскую элиту, а затем и все мужское ар
. --ское население и одновременно с этим 
- i /ти  обоснования обвинениям в существо
; = -ии «армянского мятежа». Изучение того, 
«ак разворачивались события, показывает, 

о местные власти методично претворяли 
= кизнь план, который, вероятно, разраба
тывался в Стамбуле. Он отличался тем, что 
:л-а ступень естественным образом выте

кала из другой. Так, охота за оружием оправ
дывала аресты, пытки и обыски, которые, 
в свою очередь, делали правдоподобным 
заявление об армянском «заговоре». Суще
ствование «заговора» оправдывало меры, 
применяемые ко всем лицам мужского пола 
старше десяти лет, за которыми шли депор
тации всего населения. Это был почти иде
альный механизм.

Те, кто до этих пор не разобрался в проис
ходящем, после арестов 1 мая 1915 г. начали 
задаваться вопросами. Среди задержанных 
были деятели из армянской протестантской 
элиты, в частности преподаватели Евфрат- 
колледжа в Харпуте. Таким образом, эти 
аресты напрямую задевали американские 
учреждения и «людей, чье отношение ко 
всем политическим вопросам, как хорошо 
известно, было безупречно корректным»4. 
Без сомнения, неожиданный арест этой ин
теллигенции, «которой одинаково восхища
лись как мусульмане, так и христиане» и в 
отношении которой не было никаких «подо
зрений в какой-либо нелегальной деятель
ности против правительства»5, многое гово
рил о системе геноцида. Он не только лишал 
армян их просвещенных лидеров, но и, пре
жде всего, демонстрировал, что официаль
ные разговоры о «заговоре» на самом деле 
являются лишь уловкой: и действительно, 
вали перестал даже делать вид, что его дей
ствия имеют законный характер. Из всех 
арестованных, среди которых были Хачатур 
Нахигян6, Никогос Тенекеджян7, Карапет Со- 
гигян8, Мкртич Ворберян9, Ованес Бужика-

Пиранян Н. Указ. соч. С. 187-188. Автор утверждает, что деревня была атакована, как только население 
:^ало оружие.

2 Там же. С. 219-220.
1 Там же. С. 229-233; BNu/Fonds Andonian A. P.J.1/3, liasse 23, Harput, ff. 49-50. Акопян, член немецкой

. .«сии в Харпуте, утверждает, что армяне были убеждены, что меры, принятые властями, были направлены
— -=>ко на политических активистов и что армянскому населению нечего бояться. Б. Акопян также чувствовал, 
-~о Эйманн в то время не подозревал о преступных намерениях турок (Ibid., f  49 v").

4 Riggs H. H. Op. cit. P. 47; Jacobsen M. Op. cit. P. 61. Автор утверждает, что аресты были произведены 
: :дцатами, которые сопровождали их непосредственно в губернаторский дворец, добавив, что вечером этих 
-одей отвели назад в их дома, чтобы они присутствовали при обыске.

5 Ibid.
° Пиранян Н. Указ. соч. С. 43-44: учитель Евфрат-колледжа, родившийся в 1856 г., казнен 20 июня 1915 г. 

-а северном берегу озера Гольжук, недалеко от Кезинхана.
Там же. С. 46-47: родившийся в 1864 г. глава протестантской общины с 1895 г., преподаватель Евфрат- 

: -леджа, казнен 20 июня 1915 г. на северном берегу озера Г ольжук недалеко от Кезинхана.
1 Там же. С. 48-49: родившийся в 1868 г. преподаватель Евфрат-колледжа, умер 25 января 1916 г. после 

—ца заключения в тюрьме.
3 Там же. С. 52-53: родившийся в Малатьи в 1868 г. преподаватель Евфрат-колледжа, убитый во втором 

очвое из Мезреха в начале июля.



нян1 и Тонапет Лулеян2, удалось спастись 
только одному Лулеяну.

Аресты и репрессии коснулись не толь
ко протестантской элиты Харпута, но и всех 
армянских лидеров, таких как руководитель 
Центрального колледжа («Кентронакан вар- 
жаран») в Мезре Ерухан (псевдоним писа
теля Ерванда Срмакешханляна), известный 
коммерсант Акоп Жанжигян, чьи служебные 
помещения были подвергнуты полицейско
му обыску, д-р Артин-бей Хелваян, смещен
ный со своего поста, д-р Микаэл Акопян из 
Мезре, руководивший полевым госпиталем 
во время первой Кавказской кампании, ши
роко известный писатель Тлкатинци (чье на
стоящее имя Ованес Арутюнян), отец Вар
дан Арсланян из Харпута, Акоп Ферманян, 
Карапет Экмекян, Карапет Овсепян, Арме
нак Терзян, Эрзуман Эрзуманян, Хачатур На- 
хигян, Сероп Вардапетян, адвокат Апексан 
Налбандян, сделавший себе имя защитой 
мятежных курдов из Дерсима, Мартирос Му- 
радян, которого замучили до смерти в ночь 
после ареста, и т.д.3.

Риггз, которому случилось поговорить с 
членом «комитета» по проверке «докумен
тов», найденных у арестованных подозре
ваемых, узнал от него, «что во всех прове
ренных бумагах не нашли абсолютно ничего 
предосудительного, но что другие члены 
комитета были полны решимости путем не
правильного толкования и выдергивания от
дельных слов искусственно раздуть против 
подозреваемых дело»4. В качестве примера 
такого неверного толкования он приводит 
обвинительный приговор преподавателю 
Никогосу Тенекеджяну, лидеру армянской 
протестантской общины. По информации, 
«раскрытой» ему депутатом парламента от 
Харпута Наджи [Балош-заде] Мехмедом [Ну
ри], Тенекеджян был осужден на основании 
документов, свидетельствующих о том, что 
он является президентом «кооперативного

комитета». Но, как замечает Риггз, всем без 
исключения было давно известно, что Тене
кеджян возглавляет этот «церковный орган, 
состоящий из миссионеров и представите
лей протестантской религиозной организа
ции с чисто духовными обязанностями», и 
чем он занимается. Это не помешало судье 
заявить, что Тенекеджян признался в «сво
ем участии в нелегальных организациях»5. 
Материалы, собранные властями для оправ
дания арестов всем известных людей, вне 
всякого сомнения, должны были повлиять 
на местное общественное мнение и убедить 
общественность в законности принимаемых 
правительством антиармянских мер. Аресты 
от сорока до пятидесяти выдающихся ар
мян в период с мая по начало июня6 помогли 
поддержать историю о заговоре, сплетен
ном сетью таких представляющих угрозу 
безопасности государства нелегальных ор
ганизаций, как «кооперативный комитет». 
По свидетельству Риггза, развернутая вла
стями кампания оказалась успешной: дру
желюбное отношение мусульман к армянам 
сменилось серьезным подозрением7.

Что касается другой проблемы, заботив
шей власти, т.е. конфискации оружия, есть 
основания думать, что ни вмешательство 
Эйманна, ни пытки армянских арестантов и 
ни проводившиеся с апреля обыски в Мез
ре, Гусейниге, Харпуте и окрестных селах 
не дали ожидаемых результатов. Надо при
знать, что влиятельные армяне провели кон
сультации с «турецкими согражданами» на 
«совместном собрании», состоявшемся в 
первой половине мая, с целью обсуждения 
проблемы оружия и договорились о пере
даче своего оружия под гарантию турок об 
обеспечении им безопасности8. Вали, од
нако, заявил, что они передали не все ору
жие и оставили у себя современные ружь? 
и «взрывные устройства». Угрозы Сабита и 
обещания влиятельных турок убедили еще

1 Там же. С. 54-55. Родившийся в Чнкуше в 1873 г. преподаватель Евфрат-колледжа, казнен 20 июня 
1915 г. на северном берегу озера Гольжук около Кезинхана.

2 Там же. С. 57-58. Родился в 1875 г. в Харпуте, получил образование в Йеле и Корнелле, был арестован
1 мая, был беженцем в американском консульстве до февраля 1916 г., после этого беженцем в Эрзуруме, где 
он был директором детского дома, умер 22 марта 1917г.

3 Там же. С. 101-102.
4 Riggs Н. Н. Op. cit. Р. 47.
5 Ibid. Pp. 47-48.
6 Ibid. P. 48.
7 Ibid. P. 49.
8 Свидетельство мисс Хансины Марчер: Toynbee A. Op. cit., doc. 64. P. 287; Toynbee A. Le traitement des 

Armeniens. Op. cit., doc. 22. P. 262.



остававшихся на свободе армянских лиде- 
:с з  посетить тюрьму в сопровождении при- 
сдских священников и неизменного препо- 

"б н о го  Эйманна, чтобы убедить арестантов 
сассказать, где они спрятали оружие. Аре
стантам сказали, что если они не сделают 
:-"ого, «на них ляжет ответственность за 
-,'чтожение всей общины»1. Вали пообе

дал также «иммунитет» всем, сдавшим ору- 
«,-э добровольно2. В итоге был собран некий 
сазнородный «арсенал», который выставили 
-а обозрение в полицейском участке, что 
■озволило депутату парламента Наджи Ба- 
■ош-заде Мехмеду Нури распространить 
: ведения «о раскрытии опасного заговора 

последовавших жестких преследованиях 
со стороны правительства»3. Вали Сабит, не 
~еэяя времени, сфотографировал эти воен- 
-=.е трофеи и послал фотографии в Констан- 
^■•-ополь вместе с донесением о раскрытии 
'и  преступного заговора4. Консул Дэвис, 
: з своей стороны, отметил отсутствие ка- 
«ой-либо информации относительно того, 
сколько бомб могли подбросить сами поли- 

.лейские и сколько оружия предварительно 
саздали невинным людям, чтобы они могли 
ьа~ем сдать его полиции»5.

Предварительный этап, который мы толь- 
<с что рассмотрели, продолжался с конца 
преля до конца мая. За ним последовал вто
рой, началом которого можно считать 6 июня 

Э15 г. Он характеризуется резким ростом 
-■•зла арестов в городах Мезре и Харпут и 
систематическими обысками всех домов 
■эез исключения», в том числе нескольких 
зланий, пока еще принадлежавших амери- 
«анским миссионерам6. Риггз сообщает, что

он гораздо позднее узнал о том, что мест
ные власти проводили аресты по предвари
тельным спискам7. 7 июня окружили Кесри и 
Гусейниг и арестовали там немало народа. 
8 июня наступила очередь равнинных сел.
10 июня войска окружили Мезре. Власти за
крыли все армянские магазины и арестовали 
всех известных в городе армян8. К 20 июня в 
тюрьмах Мезре скопилось несколько сотен 
человек, двести из них в этот день перевели 
в Харпут9.

Арестантов распределяли по разным 
тюрьмам. Политических заключенных, кото
рых, по теории, должен был судить военный 
трибунал, содержали в одиночных камерах 
в центральной тюрьме Мезре, но большин
ство узников были заключены в «Красный 
конак» (Klrmizi Konak), находившийся вблизи 
западного выхода из Мезре. Пиранян, от
сидевший в этих военных казармах с 14 по 
28 июня 1915 г., описывает их как ад, че
рез который прошли и солдаты трудовых 
батальонов, и граждане Мезре, Харпута и 
Гусейнига. В день, когда его заключили в 
тюрьму, там находились три тысячи рабочих 
из трудовых батальонов 10. Всех их в течение 
тридцати часов держали без пищи и воды в 
страшной тесноте и невероятных антисани
тарных условиях. 15 июня к ним добавили 
еще пятьсот новичков, по большей части, 
мастеровых из Харпута, работавших на пра
вительство и армию. Каждую ночь около пя
тидесяти мужчин уводили в камеру пыток и 
возвращали ранним утром, как раз перед 
приходом сборщиков мусора, задачей ко
торых было забрать тела умерших за ночь 
арестантов11.

Ibid. Jacobsen М. Op. cit. P. 67. Автор упоминает провозглашение вали, которое было зачитано в храмах 
: /юня, чтобы побудить население сдать оружие.

2 Davis L. A. Op. cit. Р. 53. Письмо Дэвиса от 24 июля 1915 г. Мо^Ьгентау.
5 Riggs Н. Н. Op. cit. Р. 49.
I  Ibid. Р. 77.
5 Davis L. A. Op. cit. Р. 157. Письмо Дэвиса от 24 июля 1915 г. Моргентау.
£ Jacobsen М. Op, cit. Р. 67.
7 Riggs Н. Н. Op. cit. Р. 75.
£ Jacobsen М. Op. cit. Pp. 68-70; Пиранян Н. Указ. соч. С. 104. Автор выделяет в особенности арест Ова- 

—23. Харпутляна, интеллигенции, торговцев и всех остальных мужчины, выплативших налог, чтобы избежать 
тэизыва.

s Riggs Н. Н. Op. cit. Pp. 77-78.
10 Пиранян Н. Указ. соч. С. 117-118, 133-137.
II Там же. С. 137-138. Сестра автора, Сара, школьный учитель в немецкой школе Мезреха, обратилась 

преподобному Эйманну, чтобы ходатайствовать от имени лиц, лишенных свободы, чтобы им по крайней 
ере разрешили пить; Эйманн отрицал, что власти могли быть настолько жестокими, чтобы не давать мужчи

н у  пить (там же. С. 139); Atkinson Т. The German, the Turk and the Devil Made a Triple alliance: Harpoot Diaries, 
"908-1917, Princeton, 2000. P. 38.



Новость о заключении в тюрьму этих трех 
тысяч пятисот мужчин быстро разлетелась 
по окрестностям, и в результате к казармам 
пришли тысячи жен и матерей в надежде, 
что им будет позволено передать своим 
близким продукты и питье1. На третий день 
заточения арестантам действительно раз
решили взять воды и немного еды. Утром 
18 июня Пиранян увидел, как в тюрьму при
был один из командиров «милиционного 
формирования» Специальной организации 
Черкез Казим. Его сопровождали кавалери
сты и двести пехотинцев, за которыми сле
довала телега, доверху нагруженная верев
ками. Власти, очевидно, решили освободить 
набитые до отказа казармы от более чем 
двух тысяч еще живых людей, которым было 
сказано, что их отправляют в Урфу на стро
ительство железной дороги. После полудня 
они вышли в южном направлении, связан
ные по четверо, под конвоем, управляемым 
Казимом2. Наш очевидец, которому удалось 
спрятаться за казармами, не знал, что затем 
случилось с этими людьми. До Риггза снача
ла докатились только слухи, но позднее он 
получил сведения о том, как расправились 
с этими мужчинами. Вали в разговоре с ним 
упомянул, что «те заключенные столкнулись 
с какими-то курдами, и дело закончилось не
которыми «неприятностями»3. Говоря иначе, 
он не отрицал, что этих людей убили, но пе
реложил это совершенное чете и солдатами 
Черкез Казима преступление на курдов.

На следующее утро 19 июня казармы 
вновь заполнили людьми из окрестных сел 
с равнины, которых арестовали ночью. На 
следующий день к ним добавили мужчин из 
Мезре и Харпута. К 22 июня в «Красном ко- 
наке» уже было около тысячи армян, как из
вестных горожан, так и крестьян4. За две не
дели, проведенные там, Пираняну пришлось

наблюдать разные уловки, к которым прибе
гал командир гарнизона Мехмед Али-бей ра
ди вымогательства денег у заключенных. Так 
он объявил, что те, кто заплатит выкуп сорок 
две турецких лиры золотом, будут немедлен
но освобождены, а остальных на следующее 
утро отправят в Урфу. И хотя до этого вре
мени все контакты с внешним миром были 
под запретом, теперь мужчинам разрешили 
встретиться с женами, без всякого сомне
ния, для того, чтобы добыть у них требуемую 
сумму. Сто узников, сумевших найти деньги, 
поместили в отдельное помещение. Других, 
приблизительно девятьсот человек, 23 июня 
отправили на юг под усиленной охраной5. 
В соответствии с приговором, вынесенным 
на суде над преступниками Мамурет-уль- 
Азиза, этих людей расстреляли 24 июня у 
подножия горы Херогли6. Риггз, наблюдав
ший эти события со стороны, отмечает, что, 
начиная с 24-25 июня, полиция системати
чески обходила все армянские дома и аре
стовывала всех мужчин, которых «толпой 
загоняли в тюрьму с тем, что, когда она за
полнится, ее очистят таким же способом»7. 
Новость о том, что первые группы мужчин 
были уничтожены в окрестностях Харпута, 
быстро достигла Мезре. Можно предполо
жить, что после этого власти решили устра
ивать резню в более удаленных местах, в 
частности в ущелье Гюген Богази недалеко 
от Мадена8.

К 25 июня тюрьма была снова заполнена. 
Тюремная администрация объявила, что на 
этот раз военные власти набирают масте
ровой люд. Лелея надежду избежать участи 
своих сотоварищей, записалось восемьде
сят кандидатов, включая нашего очевидца. 
Однако на следующий день армейские офи
церы объявили, что им нужно только сорок 
человек, и приступили к отправке их на но-

11bid. Pp. 141-146.
2 Ibid. Pp. 98-99, 151-157.
3 Riggs H. H. Op. cit. P. 78.
4 Пиранян H. Указ. соч. С. 156-158, 167-168, 170.
5 Там же. С. 171-176. В ночь на 22 июня семьдесят пять человек, которые заплатили налог, были выведе

ны из центральной тюрьмы Мезреха и вскоре убиты (там же. С. 177).
6 «Takvim-i Vakayi», № 3771, 13 janvier 1920. Pp. 48-49. См.: особенно обвинительный акт суда Мамурет 

уль-Азиза; Davis L. A. Op. cit. Р. 79: доклад Госдепартаменту от 9 февраля 1918 г. подтверждает уничтоже
ние этого конвоя, в котором должна была находиться большая часть выдающихся людей Харпута и Мезреха 
включая предстоятеля армянской апостольской церкви Бсага Тер-Хореняна, которого Дэвис не указывает, 
как и Аткинсон: Atkinson Т. Op. cit. Р. 38.

7 Riggs Н. Н. Op. cit. Pp. 77-78.
8 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, d  99, 8 229, 3 243-244-245 (en francais), dossier des Turcs 

inculpes dans le proc6s des massacres de Mamuret ul-Aziz, date du 13 septembre 1920, dossier № 2, liasse 2.



места назначения. Этот эпизод вряд ли 
гпэил бы упоминания, если бы не был таким 
■;<азательным примером той безжалостной 
*гры, которую военные затеяли со своими
• ертвами. После того как сорок счастливчи- 
:в покинули тюрьму, офицеры обнаружили, 

-то в тюрьме, на самом деле, остались те со
ток человек, которых отобрали к отправке, а 
счастливчиков» отослали на бойню»1.

27 июня в Урфу отправили еще пятьсот 
заключенных, которых успели арестовать за 
-есколько предшествующих дней2. Это был 
■оследний конвой, о котором нам известно,

есть все основания полагать, что и в дру- 
■их случаях использовалась та же процедура 
•' что сердце вилайета Мамурет-уль-Азиз к 
«энцу июня было фактически освобождено 
л  его мужского населения. Возможно, вла- 
:ти ожидали окончания этой стадии своего 
-лана по уничтожению армян, чтобы присту- 
т-'ть к следующей.

26 июня глашатай объявил, что все ар
мянские кварталы Мезре, которые были пол
-остью христианскими, будут отправлены на 
от и первый конвой отправится через пять 
^->ей. Городской глашатай Мамо Чавуш на- 
-ал свое оглашение такими словами: «Слу
шайте! Мое послание обращено к неверным, 
со всем неверным... По приказу нашего воз- 
епшенного государства и короля из коро
лей было решено отправить всех неверных 
;арпута в Урфу. Все, от младенцев в колы
белях до последнего старца, должны уйти... 
Первая группа, куда войдут люди из районов 
Лервиш, Найил Бег и Рынок, должна выйти 
->а рассвете первого июля»3. Как видно, из 
= арпута депортировали не только армян, но

и сирийцев. Правда, Риггз сообщает, что в 
тот же день 26 июня решение о депортации 
сирийцев сначала было утверждено, а затем 
аннулировано4, возможно, после консульта
ции с министром внутренних дел. На самом 
деле, как только был обнародован приказ о 
депортации (beyanname), все иностранные 
резиденты в Мезре и Харпуте объединились 
и потребовали встречи с вали. Риггз, как 
всегда, лучше других описывает царившее 
в городе настроение. Хотя мужчины и про
падали, город в основном ничего не знал о 
заготовленной для них судьбе. Все знали 
только о трагической участи первого конвоя, 
вина за которую была возложена на курдов. 
До объявления глашатаем приказа о депор
тации люди еще меньше знали о своем соб
ственном будущем. Дэвис и Эйманн напра
вили телеграммы своим послам с просьбой 
о заступничестве, но власти не одобрили 
этого. Телеграмма американского консула 
не дошла до адресата. Более того, миссио
нерам перекрыли телефонные линии. Веро
ятнее всего, когда программа по истребле
нию армянского населения вошла в свою 
критическую фазу, местные власти приняли 
все необходимые меры для изоляции ино
странных граждан и прерывания их сноше
ний с внешним миром5. По мнению Риггза, 
«нельзя было ничего изменить, потому что 
все происходящее делалось по приказу из 
Константинополя»6.

«Памятный визит», который 29 июня на
несли вали Сабиту все иностранные пред
ставители, начался в очень натянутой ат
мосфере. Единственный присутствовавший 
дипломат Дэвис старался подчеркнуть, что

1 Пиранян Н. Указ. соч. С. 179-182.
2 Там же. С. 185, 206-207; BNu/Fonds Andonian A. P.J.1/3, liasse 23, Harpout, f  53, свидетельство Аракса 

'.'кртчяна указывает также на то, что в тот же период мальчиков 13-15 лет собирали в одном месте, заключа- 
-л в тюрьму и депортировали.

3 Пиранян Н. Указ. соч. С. 206-207.
4 Riggs Н. Н. Op. cit. Р. 119. Хотя православные сирийцы были официально освобождены от депортации, 

“ лранян отмечает, что их тем не менее лишили всех владений и некоторых убили: Пиранян Н. Указ. соч. 
(X 203; APC/PAJ, Bureau d’information du Patriarcat, d  99, 3 229. 3 243-244-245 (en frangais), dossier des Turcs 
-culpes dans le procfes des massacres de Mamuret ul-Aziz, date du 13 septembre 1920, dossier № 2, liasse 2, 
документ утверждает, что бригадный генерал Сулейман Фаик-паша потребовал, чтобы сирийцы-католики 
!зрпута, которых не депортировали, предоставили письменное заявление о том, что он относился к ним «с 
добротой»,

5 Дэвис в депеше Моргентау от 6 сентября 1915 г., отправленной из Мамурет уль-Азиза, отмечает, что 
депеши, которые он отправлял после 29 июня, очевидно, не доходили до места назначения, и что даже «за- 
-ечатанные» письма, которые он отправлял после этой даты, проходили через руки вали и не все доходили: 
Davis L. A. Op. cit. Pp. 67-69. Риггз также отмечает, что телефон американской миссии был отключен в начале 
.'•оня: Riggs Н. Н. Op. cit. Р. 64.

6 Ibid. Р. 80.



его визит не носит официального характера 
и он пришел с единственной целью — по
просить вали проявить «милосердие к не
счастным армянам». По свидетельству Ригг
за, позиция, занятая вали, и сказанные им 
слова совершенно ясно дали понять, что 
их «вмешательство не приветствуется»1. 
Дэвис уже встречался с Сабит-беем с гла
зу на глаз 27 июня и просил его разрешить 
американским миссионерам сопровождать 
конвой, но получил «категорический отказ»2. 
Во время «памятного визита», о котором у 
Риггза и Дэвиса остались схожие воспоми
нания, иностранцы подошли к этому вопро
су с другой стороны. Они предложили дать 
армянам дополнительное время для подго
товки к «трудному путешествию». Этим они 
рассчитывали выиграть время в надежде, 
что «отсрочка даст возможность обратиться 
в Константинополь и отменить указ» Сабит- 
бей очень дипломатично ответил, что знает 
о трудностях, но не может ослушаться при
казов. Большее, что он может сделать, это 
разрешить женщинам и детям, оставшимся 
без мужчин, которые могли бы их сопрово
ждать, отправиться с последним конвоем, 
где «о них будут хорошо заботиться»3, а по
тому нет никакого повода для беспокой
ства. Риггз приводит заявление вали о том, 
что армяне сами виноваты в происходящем 
из-за своего «предательства», особенно в 
Ване, а также, что в Харпуте у них найдены 
«оружие и взрывные устройства». Тогда гла
ва американской миссии спросил, является 
ли это достаточным основанием для осуж
дения на смерть стольких невинных женщин 
и детей. Вали «возмущенно» ответил, что 
«они осуждены не на смерть, а на ссылку».

Сабит-бей также заверил своих посетите
лей в том, что проследит о предоставлении 
депортированным транспортных средств 
и обеспечении их надежным сопровожде
нием4.

Следует заметить, что наряду с этими 
безрезультатными обращениями к местным 
властям дипломаты в Стамбуле тоже пыта
лись повлиять на правительство младоту
рок. Так Риггз подчеркивает, что посол Мор- 
гентау добился согласия Высокой Порты об 
освобождении от депортации натурализо
ванных американцев. Совместные усилия 
нунция Ватикана Его Высокопреосвящен
ства Анджело Мария Дольчи и австро-вен
герского посла Иоганна фон Паллавичини 
также были вознаграждены «царским поми
лованием» армян-католиков. Протестантам 
тоже было официально даровано освобож
дение от депортации5. Освобождение полу
чили и сирийцы Харпута, особенно католики. 
Таким образом, не менее четырех категорий 
населения были исключены из обязательной 
депортации, как, в конце концов, и дети «без 
семей», которых министр внутренних дел 
Талаат в телеграмме Сабит-бею от 26 июня 
лично позволил оставить в городе6. Однако, 
как отмечает Риггз, приказ об освобождении 
католиков и протестантов был обнародован 
только после того, как эти группы населения 
были депортированы. Местные власти про
игнорировали права, предоставленные на
турализованным американцам7, так же, как 
и детям, оставшимся «без семей», которых 
сначала поместили в турецкий приют, а за
тем, как мы увидим позже, осенью убили. 
На данном этапе нашего исследования мы, 
опираясь на все, что нам известно о мето-

1 Ibid. Р. 81; Davis L. A. Op. cit. Pp. 126-127, Автор подтверждает, что в дополнение к американским мис
сионерам, участие в этом разговоре приняли преподобный Эйманн, глава немецкой миссии, и австриец 
Чарльз Пикиотто, помощник директора местного филиала Османского банка.

2 Письмо Дэвиса Моргентау от 30 июня 1915 г.: Ibid. Р. 33; SarafianA. (ed.), United States Official Documents 
on the Armenian Genocide, III, The Central Lands, Watertown, 1995. P. 3.

3 Доклад Госдепартаменту от 9 февраля 1918 г.: Davis L. A. Op. cit. P. 54.
4 Riggs H. H. Op. cit. P. 81 .

5 Ibid. P. 103; свидетельство Дэвиса Моргентау от7  сентября 1915 г.: Davis L. A. Op. cit. Р. 73.
6 BOA, DH., §fr. № 54/163, шифрованная телеграмма министра внутренних дел Талаата вали Мамуретуль- 

Азиза Сабиту от 26 июня 1915 г.: Osmanli Belgelerinde Ermeniler (1915-1920), Т.С. Basbakanlik Devlet Arsivleri 
Genel MudurluCju, Osmanli Arsivi Daire Baskanligi, Armenians in Ottoman Documents (1915-1920), № 47. P. 56. 
Jacobsen M. Op. cit. P. 73, указывает, в свою очередь, что на «памятном столкновении» 29 июня вали обе
щал Эйманну, что старики и «женщины без мужей» будут освобождены от депортации; Пиранян Н. Указ. соч. 
Пиранян, который работал в американской больнице в течение следующих недель, часто упоминает эти две 
категории, а некоторые из этих людей по-прежнему жили в Мезрехе и Харпуте.

7 Riggs Н. Н. Op. cit. Р. 103; свидетельство Дэвиса Моргентау от 7 сентября 1915 г.: Davis L. A. Op. cit. 
Р. 73. Дэвис, в свою очередь, отмечает, что приказы не прибыли вовремя.



лнх младотурок, можем лишь сделать вывод 
: том, что выдача Константинополем этих 
: :зобождений использовалась исключи- 
-=~ьно, чтобы «пустить пыль в глаза» ино- 
:~эанным дипломатам в столице и скрыть 
-астоящие цели КЕП. Существуют даже все 
::-ования полагать, что местным властям 
Зььто приказано не учитывать эти даро
ванные привилегии и депортировать всех 
асмян. Более того, даже небольшую кучку 
■-одей, воспользовавшихся этими получен- 
« м и  правами, поскольку им удалось спря- 
~а~ься, когда началась депортация, в конце 
пнцов  отследили и депортировали осенью 
"Э15 г. Следует также обратить внимание 
-а то, что уже 27 июня, т.е. еще до отправки 
«снвоя с женщинами и детьми, министр вну- 
-эенних дел приказал Сабит-бею принять 
-еобходимые меры по размещению мусуль
манских переселенцев (muhacirs) в сельские 
^:ма «эвакуированных» армян1, иначе гово
ря. «произвести полную замену».

Имеющиеся в нашем распоряжении до- 
.'.'енты о событиях 1915 г. в Харпуте да- 

*:т нам возможность взглянуть на процесс 
-,1чтожения населения изнутри. Они отра

жают ситуацию в городе за несколько дней 
с э отправки конвоев. Едва ли стоит напоми- 
-ать, что эта фаза характеризуется началом 
передачи имущества армян мусульманам и 
:.*эийцам. Она дает нам представление об 

.«онастроении будущих депортированных 
о мерах, принимаемых властями для того, 

-тобы не дать армянам ускользнуть от пар
ено-государственной машины и ее пред
ставителей. Она иллюстрирует готовность 
американских консулов и миссионеров вы- 
гтупить в роли банкиров и, наконец, пока- 
сывает нам разное отношение турецкого 
-вселения к постигшей армян беде. По сви
детельству Риггза, именно женщинам, чьи 
•ужья были заключены в тюрьму или «де

портированы», пришлось готовиться самим
• готовить семью к отъезду. И хотя некото- 
: ые из них обладали мало-мальским опытом 
в коммерческих или экономических делах,

им приходилось ликвидировать движимое 
имущество или торговые запасы мужей в 
среднем за десятую долю их реальной сто
имости2. Для многих турок это, естествен
но, стало возможностью легкого обогаще
ния. Некоторые из них не только посещали 
уличные распродажи, но приходили в дома 
и под разными предлогами, а иногда и с по
мощью прямых угроз вымогали у этих бес
помощных женщин все, что могли. Правда, 
другие, особенно из «более благополучных» 
социальных слоев, были шокированы тем, 
как обращались с их армянскими соседями, 
и отказывались наживаться на «незаконном» 
(haram) приобретении чужих вещей. Некото
рые даже бросали на несколько дней свои 
собственные дела, чтобы помочь вдове со
седа распродать ее имущество, не прося за 
это ни малейшего вознаграждения. Но такие 
люди, конечно, были исключением, и это бы
ли лишь единицы3.

Если судьба мужчин была предрешена, 
то в отношении молодых женщин и деву
шек Стамбул, казалось, оставлял какие-то 
лазейки. Незадолго до отправки конвоев 
власти разрешили армянским женщинам 
принимать мусульманскую веру и «выходить 
замуж» за турецких мужчин, становясь их 
вторыми, третьими или четвертыми женами. 
Конечно, подавляющее большинство жен
щин отказались от такого предложения, но 
некоторые понимали, что это единственный 
путь для сохранения жизни. Наряду с этими 
происходящими по принуждению «брака
ми» возникали и более необычные ситуации: 
например, случай с молодой женщиной, 
оставшейся в живых благодаря заключению 
фиктивного брака со служившим в полиции 
соседом-турком (возможно, за плату), или 
официально зарегистрированный союз мо
лодой армянской женщины с малолетним 
сыном соседа-мусульманина4. Хотя в неко
торых случаях договоренности выполнялись, 
большей частью они приводили к трагедиям, 
и как только молодые женщины отдавали 
мужу в качестве «приданого» свое семейное

1 BOA, DH., sfr. № 54/189, шифрованная телеграмма вице-министра внутренних дел Али Мюнифа вали 
.'амурет уль-Азиза Сабиту от 27 июня 1915 г.: Osmanli Belgelerinde Ermeniler (1915-1920), Т.С, Basbakanlik 

Devlet Arsivieri Genel Mudurlugu, Osmanli Ar§ivi Daire Ba§kanliQi, Armenians in Ottoman Documents (1915-1920), 
4? 51. Pp. 58-59. Этот документ не устанавливает, откуда пришли эти эмигранты. Вполне вероятно, что они 
:=uiи жителями восточных провинций, которые спасались от наступающей русской армии.

2 Riggs Н. Н. Op. cit. Pp. 84-85.
3 Ibid. Pp. 85-86; доклад Госдепартаменту от 9 февраля 1918 г.: Davis L. A. Op. cit. Pp. 54-55. Автор ис

пользует выражение «стервятники, нападающие на жертву».
4 Riggs Н. Н. Op. cit. Pp. 98-99.



имущество, их изгоняли из принявшего их 
семейства и депортировали.

В отличие от многих других проблем, свя
занных с депортацией, отношение местных 
властей к стихийным продажам армянского 
имущества развивалось достаточно быстро. 
В первый день они согласились на обложе
ние всех коммерческих операций официаль
ным 5-процентным налогом. Но за день до 
отправки первого конвоя глашатай объявил
о том, что «все что-либо покупающие или 
продающие будут преданы военному суду»1. 
Вероятно, вали и его администрация или 
даже национальное правительство сначала 
установили несколько расплывчатые пра
вила без анализа их экономических послед
ствий и только потом поняли, что при таких 
условиях им будет нелегко наложить руку на 
движимое имущество армян. Дебиторская 
задолженность армянских «налогоплатель
щиков» по счетам и долгам также стала ис
точником определенных злоупотреблений. 
На них обрушился шквал претензий со сто
роны настоящих и мнимых кредиторов. Это 
были обычные уплачиваемые коммерчески
ми фирмами задолженности, составлявшие 
лишь незначительную долю товарооборота 
или общей стоимости продаж, но они по
служили предлогом для многочисленных 
финансовых нарушений, приведших в итоге 
к полной конфискации коммерческой соб
ственности. Банк Османской империи сы
грал в этом вопросе решающую роль. Он 
очень «оперативно» приобрел бизнес и ма
газины армян и продал их сразу после де
портации их владельцев. По словам Риггза, 
Османский банк после уплаты долгов этих 
предприятий (составивших незначительную 
долю стоимости проданной собственности) 
положил оставшиеся средства «в правитель
ственную казну»2.

Крупные суммы наличных денег, иногда 
доходившие до нескольких тысяч лир золо
том, которые появились у людей, сумевших

распродать свое имущество, также пред
ставляли проблему, поскольку банкам не 
разрешалось принимать вклады. Им, прав
да, разрешили принимать «переводы», ко
торые некоторые армяне оформляли через 
банк или почту на свое имя, чтобы получить 
деньги в том месте, куда их якобы депор
тировали3. Некоторым уцелевшим позднее 
удалось вникнуть в тонкости установленных 
властями банковских правил, и отдельные 
лица (спасшиеся от резни или прибывшие 
в предполагаемое место депортации) все- 
таки воспользовались полученными деньга
ми, хотя большая часть этих «переводов» бы
ла передана в пользу государства. Отправ
ляться в путешествие с наличными деньгами 
было по меньшей мере неблагоразумно, 
и это было известно почти всем армянам, 
знавшим свою страну. Эти соображения и 
объективная оценка положения дел убедили 
многих будущих депортированных в необхо
димости сохранения значительных сумм де
нег у американского консула и американских 
миссионеров, находившихся в Харпуте/Мез- 
ре. По свидетельству Дэвиса, вали во время 
«памятного визита» 29 июня не возражал 
против того, чтобы армяне «оставили свои 
деньги», драгоценности, ценные вещи и до
кументы у американцев. Некоторые даже 
дали консулу или миссионерам адреса сво
их родственников в Соединенных Штатах, 
чтобы в случае отсутствия от них известий в 
течение полугода деньги были отправлены 
их родственникам. Как писал в своем доне
сении Дэвис, «все предчувствовали, что от
правляются на верную смерть, и у них была 
для этого веская причина»4.

Некий порядок был восстановлен после 
создания комиссии по оставленной соб
ственности, начавшей свою работу с попы
ток вернуть средства, которые армяне от
правили почтой или положили на банковские 
счета, а также получить доступ к запасам 
товаров на их предприятиях5. По официаль-

’ Ibid. Р. 89.
2 Ibid. Р. 89.
3 Риггз использует термин «ремитирование», хотя операции, описанные здесь, больше походят на де

нежные переводы: Ibid. Р. 89; в докладе Госдепартаменту от 9 февраля 1918 г.: Davis L. A. Op. cit. Р. 54. Автор 
подтверждает то, что говорит миссионер, добавив, что некоторые армяне уехали с большими суммами денег 
и «были ограблены, почти все без исключения, вскоре после ухода».

4 Письмо Дэвиса Моргентау от 30 июня 1915 г.: Davis L. A. Op. cit. Pp. 36-37. Вся вторая часть свидетель
ства Дэвиса от 9 февраля 1918 г. рассказывает о трудностях «управления» этими суммами денег и реакции 
на требования депортированных, которые прибыли в Сирию или Месопотамию.

5 Доклад Госдепартаменту от 9 февраля 1918 г.: Davis L. A. Op. cit. Pp. 128-129. Автор приводит случай 
убийства американца в Карсанаке, Карапета Урфаляна, жена которого, в сопровождении консула, заметила.



* зерсии, комиссия была создана с целью 
::-5Спечения «охраны» собственности армян 
я  зремя их отсутствия. По свидетельству 
" заняна, который оставался в Мезре после 
:—эавки конвоев, власти во избежание ма
: :лерства опечатали двери в армянских до-

Затем они наперегонки с турецким на
; ген ием  начали растаскивать все, что мож- 

было унести: двери, окна и все остальное. 
~ :д  охраной властей остались только дома, 
: =:лоложенные в непосредственной бли- 
::сти  от префектуры1. Комиссии было из- 
™:тно о крупных суммах денег, оставленных
• американского консула и миссионеров. 
Е :зязи с этим она от имени правительства 
~:~ребовала возвращения армянского иму- 
_=ства. В сентябре 1915 г. сам вали потре
бовал того же в письме, адресованном кон- 
гчлу, который оставил его без внимания2, 
-‘ .•осионеры прибегали к разным уловкам, 
-~:5ы обеспечить армянским вкладчикам

беженцам доступ в здания миссии в 
■аспуте и Мезре и поэтому у них скопилось 
:саздо больше оставленных средств, чем у 

^эзиса (Риггз пишет, что он был «просто за- 
;а~ен деньгами»), И хотя миссия в столице 
:=ла полностью изолирована и оставалась 
= -ечение июня без защиты, она после огла- 
_ения приказа о депортации была окружена 
::гдатами, не спускавшими глаз с ее глав- 
-с~о входа3. Несмотря на строжайший, хотя
•  запоздавший, запрет вали, Генри и Эрнест 
-.•'гзы , а также Генри Аткинсон продолжали 
-занимать от армян их средства. Согласно 
юлившим в Мезре слухам, в руках миссио- 
--зэов находились «баснословные суммы», 
«стя называемые сплетниками величины
-••когда не превосходили» суммы, которую 

; .*ггз действительно передал своему казна- 
-ею в Константинополе через местный банк, 
«лзначей, в свою очередь, взял на себя от

ветственность по передаче этих денег в Аме
рику. Полиция так и не узнала, сколько же 
денег было на самом деле4. Когда вали че
рез шефа полиции направил Риггзу требова
ние о возвращении ему армянских средств, 
глава американской миссии ответил, что уже 
перевел деньги в Соединенные Штаты. В ка
честве «официального» документа у офице
ра полиции было только требование, запол
ненное некой молодой женщиной, чья семья 
доверила средства американцам. Она нахо
дилась в гареме в Мезре... Риггз замечает, 
что содержавшие армянских женщин турки 
постоянно закидывали его требованиями 
такого рода, но неизменно получали одина
ковый ответ5.

Чтобы оценить умонастроение армян на
кануне депортации, необходимо учитывать 
очень важную особенность — их абсолют
ную неосведомленность о преступлениях, 
совершаемых в других провинциях. Первые 
караваны из северных вилайетов прибы
ли в Мезре сразу после отправления двух 
первых конвоев, что, скорее всего, не было 
случайным. Пиранян, познакомившийся во 
время своего заключения в «Красном кона- 
ке» во второй половине июня с двумя бе
женцами из Ябагчура, отмечает, что только 
после того, как услышал их историю, начал 
в полной мере понимать план младотурок, в 
частности то, что ожидало депортированных 
по дороге в «ссылку»6. Мы можем судить о 
настроении армян по случаю, происшед
шему накануне отправки первого конвоя. 
В этот день власти произвели реквизицию 
Армянской апостольской и Армянской про
тестантской церквей, поэтому ночное бого
служение проводилось в здании немецкой 
миссии. Темой богослужения, которое про
водил преподобный Ован Синанян из Мез
ре, было «помолимся, чтобы зло сгинуло с

--о  150 турецких лир с банковского счета мужа были выплачены комиссии, ответственной за оставленное 
■•гущество. Для оценки работы этой комиссии консул отправился к ее главе и вали в качестве представи- 

-=ля интересов американского гражданина и потребовал, чтобы сумма была выплачена вдове и ее детям, 
< тгорые нашли убежище в Харпуте. «Запросы» были приняты «для проверки» того, что покойный не оставил 
долгов; было обещано, что, если он этого не сделал, его вдова получит 5-10 турецких лир. Тем не менее, от
вечает консул, после шести месяцев усилий комиссия до сих пор ничего не заплатила вдове...

1 Пиранян Н. Указ. соч. С. 238.
2 Ibid. Р. 133. Автор утверждает, что на его счетах было целых 200 ООО долларов.
3 Riggs Н. Н. Op. cit. Pp. 66-67.
4 Ibid. Pp. 91-92. Риггз утверждает, что армянский кассир банка, которому он доверил эти суммы, уважал 

-оаво клиентов на секретность и «имеет основание» не разглашать суммы вкладов по запросу.
5 Ibid. Pp. 92-93. Пастора Эйманна также попросили принять вклады: Ibid. Р. 94.
6 Пиранян Н. Указ. соч. С. 203; см. выше, с. 390, примечание 4.



армянской земли»’ . Во время службы Сина- 
нян повернулся к Эйманну и спросил его с 
сарказмом, хотел ли бы тот отправиться с 
депортируемыми в пустыню проводником. 
Он сказал: «пришло время доказать искрен
ность вашей апостольской души»2. Эйманн 
не принял вызова.

Консул Дэвис по-своему оценил послед
ствия депортации армянского населения. Он

отмечает, что согласно официальной стати
стике девяносто процентов «торговли и ком
мерции, осуществлявшей операции через 
банк, принадлежат армянам», чья деятель
ность теперь была обречена на разрушение 
«без возможности восстановления». Из его 
уст прозвучало пессимистическое пророче
ство о возвращении к мрачному Средневе
ковью3.

Каза Харпут

До сих пор мы рассматривали собы
тия, происходившие в Мезре, Харпуте и их 
окрестностях, т.е. в административном и 
экономическом центре вилайета Мамурет 
уль-Азиз. Следует, однако, помнить, что 
судьба этих городов была тесно связана с 
судьбой пятидесяти сел Харпутской равнины 
с общей численностью населения 20 590 че
ловек4.

В первый конвой входили люди из трех 
районов Мезре: Девриш, Наил Бег и Рынки. 
Общее количество депортированных со
ставляло около двух тысяч пятисот человек. 
Они шли в сопровождении охраны из пеших 
и конных жандармов под командованием 
капитана Адам-паши. 1 июля конвой от
правился по дороге на Диарбекир. Кроме 
женщин и детей, представлявших основную 
массу, в караване также шли несколько по
жилых глав семейств. Среди депортиро
ванных можно, в частности, назвать семьи 
Махманянов, Истамбулянов, Доэртёлянов, 
Ханигянов, Даракянов и Калпакянов. За 
конвоем следовала телега, груженная ве
ревками, которые были использованы по 
назначению вскоре после того, как депор
тированные покинули Мезре, когда мужчин 
отделили от остальных и приставили к ним 
отдельную охрану5. На следующий день 
депортированные миновали озеро Гёлюк 
и вечером добрались до Аргана-Мадена в

Диарбекирском вилайете. Через неделю 
они достигли Диарбекира, где их остави
ли на кладбище за городскими стенами. 
После смены охраны караван на нанятых в 
Мезре телегах снова пустился в путь. Всю 
неделю, в течение которой конвой перехо
дил из Диарбекира в Мардин, подконвой
ные неоднократно подвергались грабежу 
со стороны чете. Молодых женщин и детей 
похищали или продавали местным жите
лям. Самых маленьких и самых старых бро
сали по обочинам дороги. Через две недели 
оставшиеся в живых добрались до Рас-аль- 
Айна. Еще через две недели жалкая кучка 
уцелевших прибыла в Дер-Зор6.

2 июля 1915 г. из Мезре отправился вто
рой конвой, на этот раз в Мапатью. В его 
составе было приблизительно три тысяча 
депортированных из районов Карачёл, Ид- 
жадие и Амбар. Это были представители 
самых богатых семей: Фабрикаторяны, Хар- 
путляны, Зарифяны, Сарафяны, Дингиляны. 
Гуряны, Арпиаряны, Тотвяны, Карабогсянь 
и Демиряны. В этом же конвое шел и пре
подобный Ован Синапян7. Большое коли
чество автомобилей и присутствие многих 
мужчин—глав семей, конечно, объяснялось 
богатством этих армян. Мужчин отделили о^ 
остальных только после прихода в Малатью 
У нас нет сведений о том, как они погибли 
Оставшиеся в караване продолжили свой

1 Пиранян Н. Указ. соч. С. 208-210. Министр был эрудированным; он знал греческий, латинский, итальян
ский, французский, английский, турецкий, фарси и арабский. Его очень уважали в Мезре.

2 Там же. С. 211.
3 Письмо Дэвиса Моргентау от 30 июня 1915 г.: Davis L. A. Op. cit. Р. 148.
4 KGvorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 353-373.
5 Письмо Дэвиса Моргентау от 11 июля 1915 г.: Davis L. A. Op. cit. Pp. 41-43; Пиранян Н. Указ. соч. С. 212— 

214, свидетельство Агавни Бояджяна.
6 Пиранян Н. Указ. соч. С. 215-219; BNu/Fonds Andonian A. P.J.1/3, liasse 23, Harput, ff. 13-15, свидетель

ство Г oxapa Халаяна.
7 Ibid. Pp. 222-225.



~ъ в Урфу. Некоторые из них несколько не- 
ы> спустя добрались до Дер-Зора1.

4 июля пришла очередь населения Гусей- 
которых депортировали в одном кон- 

по направлению в Малатью2. Депорта- 
:• армян Харпута отложили до конца июля. 

~ : свидетельству Риггза, каймакам Харпута 
~гэался оттянуть отправку населения быв- 
_ей столицы провинции в надежде выиграть 
юемя для изъятия у депортируемых денег и 
.е-ных вещей. Но более вероятно, что вла- 

возможно, из-за нехватки кадров, реши- 
•» сначала покончить с Мезре и Гусейнигом, 
г затем сконцентрироваться на Харпуте. 
-сесты всех мужчин старше тринадцати лет 
-с-ались только в первые дни июля, кроме 
"седставителей элиты, которых арестовали 
ссаздо раньше. В субботу 6 июля Мария 

-*эбсен и Трейси Аткинсон узнали о смер-
-  двухсот арестованных, убитых накануне 
:т-ером в ущелье поблизости Ханкёя сопро- 
г : «давшим их отрядом чете. Вместе с ними 
сьли убиты мужчины из Мезре — в общей 
сложности восемьсот человек3. В этот же 
1 £-ь глашатай объявил жителям Харпута о 
—ебовании открыть магазины и мастерские. 
5се обнаруженные мужчины были аресто- 
за-ы солдатами регулярных войск и следу- 
:_ей ночью высланы из города. И наконец, 
Е^-ером датчанка узнала, что всех мужчин и 
:-:_ией старше девяти лет согнали в мечеть 
» 1равили из города в субботу 6 июля. Ох- 
:в-=вшие их «курды и жандармы» вернулись
1 гс-скресенье из Ичме в одежде, запятнан- 

й кровью их жертв4.
После отправки из Мезре первых конво- 
нласти, по-видимому, решили обратить 

зние на людей, получивших официаль

ное освобождение от депортации. Начиная 
с 8 июля пожилые мужчины, которым ранее 
было позволено «остаться», начали полу
чать повестки, после чего их тоже отправили 
в ссылку5. Якобсен вспоминает случай, как 
старика восьмидесяти лет Акопа Беннеяна 
убили пришедшие за ним солдаты прямо 
перед его домом. Нескольким женщинам и 
девушкам, получившим разрешение остать
ся, предложили немедленно принять ислам6. 
Мальчиков от четырех до восьми лет тоже не 
обошли вниманием. Их собрали, подвергли 
обрезанию и поместили в два «турецких» 
приюта, которые открыли в десятых числах 
июля7. Власти даже попросили консула Дэ
виса пожертвовать на их содержание8.

В Харпуте приказ о депортации был об
народован только 10 июля, когда населе
нию было предложено принимать ислам9. 
В этот же день в сопровождении «курдов 
и жандармов» был отправлен первый кон
вой, состоявший из ста пятидесяти семей 
из «Нижнего квартала» (Вари гаг)10. Бывший 
каймакам Харпута практикующий врач д-р 
Артин-бей Хелваян, которого освободили 
от должности в мае и заменили Асим-беем, 
тоже был депортирован 14 июля вместе с со
рока другими известными людьми. Их везли 
в запряженных лошадьми экипажах и всем 
выдали официальную «охранную грамоту», а 
также гарантировали абсолютную безопас
ность. По официальной версии, д-ра Хел- 
ваяна отправили в Алеппо, в котором якобы 
не хватало врачей. Вместе с ним ехала его 
семья, а также католический предстоятель 
харпутской епархии архиепископ Степан Ис- 
раэлян, отец Саркис Хачатурян, отец Гевонт 
Минасян и четыре монахини из Конгрегации

Bid. Pp. 226-227.
; Did. Pp. 219-220; Atkinson T. Op. cit. P. 40.

.acobsen M. Op. cit. P. 73. Она была проинформирована о судьбе этих людей фармацевтом из больни- 
_= оароном Мельконом» [Люлежан, один из выживших этого конвоя]; Atkinson Т. Op. cit. Р. 40; Riggs Н. Н. 
:= at. Р. 103.

‘ Jacobsen М. Op. cit. Р. 75.
! Ibid. Pp. 76-77.
! Atkinson Т. Op. cit. P. 46.
7 Ibid. Письмо Дэвиса Моргентау от 11 июля 1915 г.: Davis L. A. Op. cit. Р. 46. Дэвис отмечает, что накануне 

-  встречался с вали и пытался убедить его разрешить открытие приюта для всех детей, которые скитались
— :бласти или оказались в Харпуте.

5 Письмо Дэвиса Моргентау от 11 июля 1915 г. (с. 7) включает свидетельство Моргентау госсекретарю от
; =згуста 1915 г.: National Archives (Washington), RG 59, 867. 4016/122 (microfilm 353, bobine 43). Их депор

тесвали в начале сентября (Ibid. Р. 73, Дэвис Моргентау, 6 сентября 1915 г.). В свидетельстве от 9 февраля
Зг. Дэвис отметил, что эти мальчики были отправлены на бойню на озере Гольжук: Ibid. Р. 142.
5 Jacobsen М. Op. cit. Pp. 76-77. Миссионеры с облегчением поняли, что было не так много новообращенных.
■ Ibid. Р. 78; Atkinson Т. Op. cit. Р. 46.



непорочного зачатия. На следующий день
15 июля конвой остановили вблизи Казим- 
Хана, в десяти часах пути к югу от Харпута, 
и сопровождавшие его жандармы вырезали 
всех подконвойных, о чем свидетельствова
ла одна из трех оставшихся в живых женщин 
и вернувшиеся в Мезре жандармы из сопро
вождения1.

Второй конвой из Харпута, состоявший 
приблизительно из трех тысяч человек, был 
отправлен по малатийской дороге в направ
лении Урфы 18 июля. Его сопровождали сто 
жандармов и три офицера2. На рассвете 
армия окружила Верхний квартал города и 
начала выгонять жителей из домов. Только 
пяти армянским ремесленникам и их семьям 
было разрешено остаться в их домах, как 
сирийцам и грекам. Якобсен отмечает, что 
уже к 21 июля офицеры и государственные 
чиновники переехали в армянские дома в 
районе Евфрат-колледжа3. Согласно свиде
тельству шедшего во втором конвое Мушега 
Ворберяна, караван достиг Малатьи через 
неделю, потеряв по пути всего двадцать пять 
человек. В дороге сопровождавшие караван 
офицеры отобрали у подконвойных деньги. 
На расстоянии трех часов пути от Малатьи 
в местечке под названием Чифтлик всех 
мужчин старше двенадцати лет отделили от 
остальных и заперли в ближайших казармах, 
где уничтожили. Четырнадцатилетнюю се
стру нашего свидетеля «взял в жены» один 
из сопровождавших караван офицеров, дру
гих женщин и детей отдали в пользование 
мужчинам4.

В своем донесении от 24 июля консул 
Дэвис указывает, что к этому времени из 
Мезре и Харпута было сослано от двенадца
ти до пятнадцати тысяч армян и от одной до 
полутора тысяч осталось в городе «по раз
решению, благодаря взятке или потому, что 
удалось спрятаться»5. Он добавляет, что в 
ссылку были уже отправлены тысячи других 
людей из окрестных сел6.

Сразу после завершения депортаций 
Дэвис выразил удивление «полному отсут
ствию сопротивления» со стороны депорти
рованных армян, которое, по его мнению, «в 
большой степени было вызвано продуман
ным выполнением разработанного плана». 
Составленный им обзор происходивших 
событий, несомненно, является одним из 
наиболее поучительных документов об ис
треблении армянского населения империи. 
Дэвис находился в самой гуще событий и 
прекрасно понимал, в чем заключается глав
ная особенность плана по уничтожению на
селения: каждая его стадия переходила в 
последующую почти с точностью часового 
механизма. Это привело его к заключению 
что «все, наверняка, было спланировано еще 
несколько месяцев назад». Он также понял 
что предпринимаемый властями первый 
шаг, арест «нескольких лиц, как будто бы за
мешанных в революционном заговоре»7, с 
самого начала устанавливал доказательство 
«виновности армян», делая законными по
дозрения властей. Власти же на самом деле 
настолько мало верили в свои собственные 
оправдания, что пытались вырвать улича
ющие показания у иностранцев. Дэвис, на
пример, сообщает, что на встрече с вали, к 
которому он обратился с просьбой оставить 
в покое еще не сосланных армян, тот попро
сил его представить письменный запрос, 
который, как он сказал, будет восприняв 
благосклонно, если дипломат напишет, чтс 
власти депортировали только «тех, кто быг 
в чем-нибудь виновен»8. Вали даже предло
жил прислать Дэвису начальника полиции 
чтобы тот «объяснил все более подробно
Дальше намерения вали приобрели более 
отчетливую форму: начальник полиции дол
жен был попросить Дэвиса подчеркнуть тот 
факт, что «были вместе с семьями наказаны 
армяне, замешанные в революционном за
говоре», а другим разрешили остаться9. Это* 
записанный по горячим следам эпизод по-

1 Ibid. Pp. 46-47; Пиранян Н. Указ. соч. С. 236-238; Дэвис Моргентау, 24 июля 1915 г.: Davis L. А. Ор. сп 
Pp. 55-56: француженка Маргерит Гамет, которая не смогла покинуть Харпут в начале войны, была в числе 
жертв.

г BNu/Fonds Andonian A. P.J.1/3, liasse 23, Harpout, f  47, свидетельство Мушега Ворберяна,
3 Jacobsen М. Op. cit. Pp. 78-79; Riggs H. H. Op. cit. P. 103.
4 BNu/Fonds Andonian A. P.J.1/3, liasse 23, Harpout, f  48, свидетельство Мушега Ворберяна.
6 Davis to Morgenthau, Harput, 24 juillet 1915: Davis L. A. Op. cit. P. 157.
6 Jacobsen M. Op. cit. Pp. 82-83. 869. Дэвис Моргентау, 24 июля 1915 г.: Davis L. A. Op. cit. P. 157.
7 Ibid. P. 157. Дэвис утверждает, что вали попросил Эйманна и Пиккиотто сделать то же самое.
8 Ibid. Р. 161.
3 Ibid. Р. 73. Дэвис отмечает, что глава полиции «тем вечером сидел в моем кабинете <...>, почти до дву^ 

часов ночи... Он хотел, чтобы я написал в письме о бомбах и оружии», — если бы он этого не сделал, то около



«азывает, что министр внутренних дел велел 
высокопоставленным чиновникам в провин
т и  создать легенду об армянском «тайном 
заговоре», используя, если возможно, «сви
детельства» иностранных граждан. Возмож- 
-о, этим можно объяснить, почему началь- 
-,1к полиции Мезре ответил на отказ консула 
.силением давления и угрозами применить
■ есткие меры против натурализованных 
американцев и прочих лиц1.

После отправления крупных конвоев 
'ооизошло последнее знаменательное со
бытие — загорелась центральная тюрьма 
= Мезре. В этом учреждении, располагав
шемся неподалеку от резиденции правите
ля Сабита, с апреля по июль содержались 
влиятельные граждане Мезре, Харпута и Гу- 
:ейнига, которых власти считали наиболее 
•опасными». Их систематически подвергали 
■ыткам с целью получения от них «призна- 
-ий», дающих возможность предать их воен
ному суду. Но к началу августа власти сочли 
эти юридические ухищрения излишними, 
"ришло время ликвидировать этих людей 
таким же образом, как были ликвидированы 
другие менее важные заключенные «Красно
го конака». Однако, когда солдаты в ночь с
3 на 4 августа объявили этим арестантам об 
лк немедленной отправке в Урфу, д-р Ншан 
-Наигян отказался подчиниться приказу и 
потребовал, чтобы всем заключенным раз
решили покинуть тюрьму днем, «когда все 
смогут их увидеть», или, если им предназна
чена смерть, казнь должна быть публичной. 
Это свидетельствует о том, что до узников

к этому времени дошла хоть какая-то ин
формация о судьбе армянского населения и 
они знали, что отправление в Урфу означает 
смерть. Политическая элита Харпута и Мез
ре предпочла поджечь тюрьму и погибнуть в 
огне, но не дать палачам распорядиться их 
судьбой2.

Оставшиеся в провинции армяне исчис
лялись единицами, они прятались в степи 
или в брошенных домах, либо жили в боль
ницах, или в американском консульстве. Те, 
кто находился в больнице, были врачами или 
сестрами, ухаживающими за солдатами с 
фронта, а в консульстве приютили родствен
ников убитых американских граждан3 или 
дипломатов, например, британского вице
консула из Диарбекира Томаса Мкртчяна с 
семьей4.

Пятьсот мальчиков от четырех до вось
ми лет, которых после депортации в июле 
отловили за городом или в опустевших го
родских кварталах5 и поместили в так назы
ваемые приюты, на самом деле затолкали 
в брошенные дома в Мезре и оставили без 
еды и  воды. В течение трех дней двести из 
них умерли. Аткинсон отмечает, что мисси
онерам запретили посещать эти «учрежде
ния». Исходящее от детских разлагающихся 
тел зловоние вызвало недовольство турец
кого населения, потребовавшего от властей 
довести этот эксперимент до конца. В итоге 
22 октября оставшихся в живых детей отпра
вили на юг. Тех, кто не умер по дороге, сбро
сили в Евфрат в местечке Изоли недалеко от 
Малатьи6.

-ысячи армян, которые по-прежнему находились в городе, столкнулись бы с «более суровыми, чем когда- 
либо, меры» начиная со следующего дня.

1 Ibid. Pp. 61-62.
2 Jacobsen М. Op. cit. P.84; Пиранян H. Указ. соч. С. 296-300. В число заключенных, погибших в огне, 

входят: отец Вардан Арсланян, Акоп Ферманян, Акоп Наджарян, Мартирос Мурадян, Арутюн Тер-Габриелян, 
Тигран Асдигян, д-р Ншан Нахигян, Айрапет Овсепян, Мелкон Френгян, Шапаз Петросян, Торос Даниелян, 
Левон Тотовенц, ЭдвартТачджян, Карапет Геогюшан, Карапет Демирчян, д-р С. Желалян, Асатур Даракджян, 
Жан Паракян, Жан Ширванян, Никогос Календерян, Акоп-ага, Пилипос Налбандян, Ованес Даниелян, Кара
пет Бояджян и др.

3 BNu/Fonds Andonian A. P.J.1/3, liasse 23, Harput, f  50v‘ , свидетельство преподобного Петроса Акопяна, 
-лена немецкой миссии в Харпуте, включает довольно суровые слова о Дэвисе, который закрыл двери для 
-ескольких натурализованных американцев. Один из них, Симон Саргавакян, порвал американский паспорт
*  бросил его консулу в лицо.

4 BNu/Fonds Andonian A. P.J.1/3, liasse 23, Harput, ff. 51v'-56, Араке Мкртчян, дочь консула, изображает 
Дэвиса как человека, который не желал рисковать и поэтому отказался принять семью своего коллеги в са-
'=|й ответственный момент. Семья была спасена в конце концов д-ром Аткинсоном в американской боль

нице.
5 Atkinson Т. Op. cit. Р. 46.
6 Пиранян Н. Указ. соч. С. 247-248; Jacobsen М. Op. cit. Р. 99.



Села казы Харберд

У нас нет информации о событиях, проис
ходивших в 1915 г. в каждом отдельном селе 
Харбердской равнины, но, судя по существу
ющей документации, можно предположить, 
что везде применялись те же самые методы. 
Осенью 1914 г. призвали в армию и отпра
вили на фронт мужчин от восемнадцати до 
тридцати лет. Некоторым мужчинам от трид
цати пяти до сорока лет удалось избежать 
призыва за счет уплаты выкупа, а осталь
ных использовали на работах по транспор
тировке военных грузов. В начале апреля 
призвали также подростков от пятнадцати 
до семнадцати лет, которых приписали к 
транспортным подразделениям и трудовым 
батальонам. В начале мая в селах начались 
систематические обыски. Солдаты или чете 
арестовали и подвергли пыткам известных 
сельчан. В июне оставшихся мужчин заклю
чили под стражу в «Красном конаке» в Мезре 
или убили в уединенных местах недалеко от 
их сел. Так произошло, например, в Ичме и 
Хабуси. 26 июня несколько женщин из этих 
сел пришли в Мезре и рассказали, что их му
жей и братьев убили в горах на расстоянии 
часа пути от этих двух сел’ .

Как уже ранее отмечалось, глава немец
кой миссии в Мезре Йоханнес Эйманн по
стоянно помогал проводить конфискации 
оружия в селах Харбердской равнины, таких 
как Размашен, Корпе, Хулакюг и т.д. Не
мецкий пастор в присутствии главаря чете 
Пулутли Халиля и нескольких правитель
ственных чиновников поклялся на Библии, 
что, если сельчане сдадут свое оружие, им 
сохранят жизнь. Те послушались, после чего 
их арестовали и уничтожили2. Нам извест
но только об одном случае сопротивления в 
местечке Морениг, где человек десять под
ростков забаррикадировались в церкви и 
отбивались, сумев нанести некоторые по
тери «жандармам», приехавшим в село аре
стовать мужчин, до тех пор, пока их всех не 
перестреляли3.

Самый полный отчет нам оставил натура
лизованный американский гражданин Гри- 
гор Егоян из села Хуйлу, в котором в 1915 г. 
было двести сорок армянских (1201 чел.) и 
десять турецких дворов. Расположенное е 

двух часах пути к югу от Мезре, это село сла
вилось кожевенным ремеслом и апостоль
ской школой, чьи текущие расходы оплачи
вались фондом, учрежденным эмигрантами 
обосновавшимися в Соединенных Штатах4.

Во время всеобщей мобилизации двад
цать три жителя Хуйлу заплатили выкуп, s 
тридцать шесть были призваны в армию. Не
которых новобранцев отправили на фронт 
а остальных в город. В апреле 1915 г. при
звали еще тридцать четыре юноши и старика 
для перевозки военных грузов в Муш вместе 
с двумястами шестьюдесятью другими сель
чанами с равнины, включая одного турка. Не 
обратной дороге в Муш через Битлис и Ди
арбекир их постепенно уничтожали. 65 муж
чин, не убитых в пути, затем расстреляли пс 
дороге в Харпут, оставив только старика 65 
лет и двух 15-летних мальчиков. Их поме
стили под стражу и через несколько недель 
депортировали вместе со всеми другими 
мужчинами Хуйлу5.

В начале мая село Хуйлу окружили во
семьдесят пять солдат и десяток жандармов 
под командованием Зунгулдагли Гайдара 
Жандармы провели обыски в домах, где он.- 
искали оружие. Известных сельчан подверг
ли пыткам. Хуже всего пришлось священ
нику. После этого настала очередь осталь
ных мужчин, которых отправили в «Крас
ный конак». Наш свидетель сумел на врем^ 
спрятаться в немецком приюте, пока его не 
обнаружил Эйманн и не приказал убратьс= 
из помещения. Однако краткий перерыЕ 
последовавший за объявлением в середи
не апреля высочайшего «помилования» ка
толикам и протестантам, дал ему возмож
ность покинуть город и с помощью курдо= 
добраться до Дерсима.

1 Atkinson Т. Op. cit. Р. 38.
2 Пиранян Н. Указ. соч. С. 187-188.
3 BNu/Fonds Andonian A. P.J.1/3, liasse 23, Harput, f  42, свидетельство Михрана Загаряна; Левон Гжигян 

Указ. соч.
4 BNu/Fonds Andonian A. Materiaux pour I’histoire du genocide, P.J.1/3, liasse 23, Harpout, ff. 65-66, свиде

тельство Григора Егояна, уроженца села Хуйлу, вернувшегося туда из США 25 декабря 1913 г.
5 Ibid, f° 69v”; Дэвис Моргентау, 30 декабря 1915г.: Davis L. A. Op. cit. Pp. 178-183, подтверждает, чтотака= 

судьба была у этих водителей.



16 июля женщин и детей Хуйлу якобы от- 
“оавили в Урфу, но на самом деле конвоиры- 
-;те изрубили их топорами в ущелье недалеко 
Л  села Кюрдемлик вскоре после депортации1.

Пиранян, бежавший в деревню на севе- 
:>западе от озера Гёлюк, 16 июля прошел

через заброшенное село Егеки, а позднее 
через разрушенное село Эртмнег, в котором 
не осталось жителей. Там он наткнулся на 
умирающую старую женщину, рядом с кото
рой сидели трое детей от четырех до восьми 
лет, нагие и со вздутыми животами2.

Судьба солдат—рабочих трудовых батальонов 
из вилайета Мамурет уль-Азиз

Согласно армянскому источнику, осенью 
'314 г. около пятнадцати тысяч новобран
ц а  из вилайета Мамурет уль-Азиз были 
'■"бо отправлены на Кавказский фронт, ли- 
5о обеспечивали тыл в своей родной про- 
г-'нции3. В начале апреля семь тысяч из них 
::езоружили и под охраной вернули в ви
лайет, где прикомандировали к трудовым 
гатальонам4.

Судьбой этих мужчин распоряжались во
енные власти, и она была иной, чем у граж
данского населения. Главную роль в ней 
: = грал бригадный генерал Сулейман Фаик- 
~аша, командовавший 11-м армейским кор
пусом, базировавшимся в Мезре с 8 августа 
*914 г. Этот боснийский выпускник военного 
.'-илища (Harbiye) вступил в эту должность в 
'эе 1915 г., а также заменял вали Сабит-бея, 

согда тот в начале августа 1915 г. ездил по 
заданию в Дерсим, и еще раз в ноябре того 
*е года, когда Сабит принимал участие в со
вещании вали восточных провинций в Эрзу- 
:.,ме.

Из документов, собранных во время про- 
нэдения предварительного следствия в от- 
-ошении лиц, ответственных за массовую 
гезню в Мамурет уль-Азизе, явствует, что

все военные вопросы решались под непо
средственным руководством Сулеймана 
Фаика и что он «не мог отрицать, что при
казал казнить семь тысяч армянских при
зывников»5. Сразу после своего назначения 
в мае 1915 г. он приказал подчиненным со
ставить список всех армянских солдат не
зависимо от звания, служивших в разных 
полках и военных формированиях вилайета. 
Кроме того, он мобилизовал всех армян, 
которые не были призваны по возрастным 
причинам, т.е. юношей от шестнадцати до 
восемнадцати лет и мужчин от сорока пяти 
до шестидесяти, и отправил их в трудовые 
батальоны6. По свидетельству очевидцев из 
этих батальонов, основные подразделения 
солдат-рабочих базировались в Хабуси, Хо
ге и Алишами по дороге в Балу7. Одному из 
наших армянских источников, Назарету Пи- 
раняну, бывшему преподавателю Евфрат- 
колледжа, и еще трем турецким офицерам 
поручили разработать план проведения 
строительных работ в Хоге8. 26 мая он при
был в свой трудовой батальон, состоящий 
примерно из двух тысяч человек, в сопрово
ждении трех молодых людей из Мезре. Хотя 
в Хоге была создана служба для отслежива-

1 Ibid., ff. 67-68v*.
2 Пиранян Н. Указ. соч. С. 256-259. Пиранян отмечает, что жителей Хуйлу депортировали, когда он про

ездил через область 16 июля (Ibid. Р, 259). Консул Дэвис позже посетил несколько сел на равнине и отметил, 
-~о они были в руинах и что церкви были уничтожены, как если бы хотели «уничтожить все следы» армянского 
-оисутствия: доклад Дэвиса госдепартаменту от 9 февраля 1918 г.: Davis L. A. Op. cit. Р. 79.

3 BNu/Fonds Andonian A. P.J.1/3, liasse 23, Harput, f  39, свидетельство Миграна Закаряна, студента тео- 
-эгии Евфрат-колледжа.

4 Ibid., f  49v*. Консул Дэвис отмечает, что несколько батальонов рабочих-солдат, которые прибыли из Эр
зурума в ноябре и декабре, были казнены: Дэвис послу Моргентау, 30 декабря 1915 г.: Davis L. A. Op. cit. Pp. 
178-183.

5 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, d  99, 3 229, 3 243-244-245 (en francais), dossier des 
;ersonnes inculpees dans le proces des massacres de Mamuret ul-Aziz, date du 13 septembre 1920, № 2, liasse I 
et II.

6 Ibid.
7 Пиранян H. Указ. соч. С. 111-118.
8 Джизмеджян М. Харберд и его дети, Фрезно, 1955. С. 434-435 (на арм. яз.).



ния списков призывников под командовани
ем турецкого офицера Гусейникли Гусейна, 
в районе не было никаких казарм. Поэтому 
солдаты из трех трудовых батальонов рас
селялись, где могли. Пиранян отмечает, что 
они в то время были в полной изоляции и не 
представляли, что происходит в городе. Они 
даже не знали об аресте известных армян. 
Он также отмечает, что один из офицеров 
трудового батальона, Карапет Касоян, был 
армянин1.

Следуя описаниям Пираняна, 11 июня на 
рассвете батальон в Хоге был окружен от
рядом кавалеристов под командованием 
Черкеза Казима. Но только в понедельник 
14 июня военных рабочих под конвоем от
вели в поле, где к ним присоединились бата
льоны из Хабуси и Алишами2. Черкез Казим, 
у которого был список этих солдат, конвои
ровал их под охраной двухсот пехотинцев и 
сорока кавалеристов в «Красный конак», ку
да загнали все три тысячи человек3

Информация, собранная в ходе пред
варительного следствия по делу преступ
ников Мамурет уль-Азиза, показывает, что 
Сулейман Фаик-паша провел личный осмотр 
этих трех тысяч мужчин перед своей офици
альной резиденцией в особняке Кирмизи. Он 
сказал им, что, будучи «другом армян», со
бирается отправить их «в хорошее место»4. 
В ожидании отправки в «хорошее место» 
людей в течение тридцати часов держали 
без воды и еды. Ежедневно около ста трупов 
сваливали в мусоровозы и увозили за город, 
где сжигали. Пиранян сообщает, что каждую 
ночь уводили на пытки приблизительно пять
десят человек. Для пыток часто использова
ли большие клещи, с помощью которых от
рывали пальцы рук и ног или полоски кожи. 
Раскаленным железом пробивали головы 
или протыкали животы, а пилами вскрывали 
скальпы или отрезали члены и изощренно 
орудовали топорами5.

Как мы уже знаем6, 18 июня этих людей 
отправили по дороге на Диарбекир, а затем 
уничтожили. В обвинительном заключении 
по делу преступлений в Мамурет уль-Азизе 
четко прописано, что все военные рабочие, 
отправленные в Урфу «на строительство же
лезной дороги», на самом деле были разде
лены на отдельные группы и казнены в уще
лье Деве Бойну или местечке Гюген Богази в 
нескольких минутах пути от Мадена. Их уби
вали либо их охранники, либо находившиеся 
там для этой цели чете7.

Шифрованная телеграмма, посланная 
Сулейманом Файком командующему 3-й ар
мией в Тортум и позже обнаруженная воен
ным судом, дает прекрасное представление
о применяемых османской военной эли
той методах. Ее стоит привести полностью 
«Имею честь представить Вам следующую 
информацию из донесения уполномочен
ного, отвечающего за конвой батальона ра
бочих, предоставленных в распоряжение 
вилайета. Этот батальон, отправленный на 
Диарбекир, без происшествий прибыл в 
Маден. После того как он оставил Маден. 
недалеко от местечка, известного как По
тен Богази, внезапно появились банды ар
мян и открыли огонь с обеих сторон, мешас 
организованному продвижению конвоя 
Все рабочие из батальона дезертировал;- 
и примкнули к бандам. Так как они отказа
лись выполнить приказ «стой!», против н№ 
и банд было применено оружие. Несмотря 
на усилия охраны конвоя и предоставленно
го местными властями подкрепления, былс 
невозможно остановить такую массу люде.'- 
из батальона и бандитов, тем более что по
бегу способствовали условия пересеченно/ 
местности. Тем не менее подразделения 
с бойцами продолжали их преследовать 
В ближнем бою погиб один солдат, уничто
жены три единицы оружия и сломаны ножнь 
сабли. Сопровождавший конвой уполномо-

1 Пиранян Н. Указ. соч. С. 111-118.
2 Там же. С. 120-122.
3 Там же. С. 127-128.
4APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, ct 99, 3 229, 3 243-244-245 (en francais), dossier des 

personnes inculpees dans le proces des massacres de Mamuret ul-Aziz, date du 13 septembre 1920, dossier № 2 
liasse II.

5 Пиранян H. Указ. соч. С. 132-133.
6 См. выше, с. 431-432.
7APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, ct 99, 6 229, 3 243-244-245 (en frangais), dossier des 

personnes inculpees dans le ргосёэ des massacres de Mamuret ul-Aziz, date du 13 septembre 1920, dossier № 2. 
liasse I.



- f -ный посчитал ненужным оставаться до- 
ше в этом районе и вернулся домой»1.

Взяв этот редкий документ за отправную 
- :-<у, председательствующий судья воен- 
-с 'э  суда Немруд Курд Мустафа-паша под- 
эеог Сулеймана Фаика перекрестному до
носу. Он, в частности, спросил, как конвою 

1 ^лось уничтожить всех этих людей и не 
~:-ести потерь, если бандиты были воору- 
«е-ы2. Такой странный способ донесения 
—гзнокомандующему об истреблении бата- 
* £  на, безусловно, не мог обмануть генера- 
к  эсманской армии.

Материалы предварительного расследо- 
вния показывают также роль, какую играл 
а_1им Бей-заде Мехмед, главарь отряда 

-е~е, базировавшегося в Ташпинаре на рас
каянии часа пути от Малатьи, в убийстве 
-=сячи двухсот армянских рабочих в Изоли

11 июня 1915 г. Сначала их заперли в мече
ти села Пирот, а затем вывели небольшими 
группами к Евфрату, где убили и сбросили в 
реку. Убийства, вероятно, совершались по 
приказу Сабит-бея и мутесарифа Малатьи. 
Хотя к этому обвинению следует отнестись с 
некоторой долей скептицизма. Вполне воз
можно, что сделавший это заявление воен
ный хотел обвинить в данных преступлениях 
гражданские власти, не зная, была ли у них 
реальная возможность распоряжаться воен
ными формированиями. Конечно, нельзя ис
ключать возможности, что Сабит взял на се
бя роль посредника, но уж никак не мутеса
риф Малатьи Наби-бей3, которого в начале 
мая 1915 г., освободили от этой должности, 
а 20 июня, когда в районе Малатьи началась 
настоящая кровавая баня, заменили Решид- 
беем4.

Конвои депортированных из северных от Харпута районов

До сих пор мы редко обращались к опи- 
: = -иям недельных переходов, совершаемых 
^"ортированными, которые дошли до нас 
-е  из армянских источников. Благодаря сви
детельствам, оставленным американскими
■ .•ссионерами и консулом в Харпуте, у нас 
^ггь описания таких переходов по дорогам 
аялайета Мамурет уль-Азиз.

Состав караванов, вышедших с севера в 
:-?оедине мая, ко времени их прибытия на 
;=знину Мезре совершенно менялся. Как 
■оавило, эти караваны формировали зано- 
=: ,13 остатков разных вырезанных по доро
ге партий. Первый конвой, следовавший с 
: -гаера в Харпут и прибывший туда 2 июля, 
кночап  восемь тысяч депортированных из

Эрзурума и Эрзинджана. Люди находились в 
пути около шести недель, они вышли в раз
ных конвоях, и по дороге их переводили из 
одной группы в другую. Среди них не было 
мужчин, только малолетние мальчики5. Груп
пы из разных мест все чаще соединялись в 
один караван. Так, прибывший 9 июля кон
вой из трех тысяч человек включал партии 
людей из Орду, Кирасона, Трапизона, Кыгы, 
Эрзинджана и Эрзурума. Депортированные 
оставались в районе Харпута в среднем не 
более двух дней на окраине Мезре, извест
ной как «Четыре фонтана»6. Туда приходили 
миссионеры, предлагая посильную помощь. 
Эти остановки использовались также неко
торыми турками из Мезре для приобрете-

APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, M 360, шифрованная телеграмма № 33, отправленная Су- 
■ейманом Фаик-пашой, военачальником Харпута, 16/29 августа, командующему 3-й армией в Тортуме; 
f= -o n  J. L. «Turkish Atrocities». Statelents of American Missionaries on the Destruction of Christian Communities
- Ottoman Turkey, 1915-1917, Ann Arbor, 1998. P. 33, свидетельство Марии Риггз, которая говорит о трупах 
■•:^ей, которые были застрелены прямо перед тем, как она прошла через область в начале ноября 1915 г.

2APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, d  99, 3 229, 8 243-244-245 (en francais), dossier des 
i-^rsonnes incuipees dans le proces des massacres de Mamuret ul-Aziz, dat6 du 13 septembre 1920, dossier № 2, 
isse I. Глава заявил, что у него была дополнительная информация о том, что не только один конвой, но, 

: грее всего, все они были уничтожены в условиях, подобных описанным Сулейманом Фаиком. Поэтому он 
:е^ил немедленно арестовать Фаика.

: APC/PAJ, Bureau d’information du Patriarcat, 3 465, doc. №. 3, эпизод свидетельства Фазиля о Сабит-бее. 
"-летний Лазар, родом из Арабкира, избежал казни и смог достичь Малатьи, где он дал показания об этих 
событиях.

4 Агуни С. Указ. соч. С. 158-159.
5 Atkinson Т. Op. cit. Pp. 40-42; этот конвой снова отправился в путь 9 июля; Barton J. L. Op. cit. P. 42, сви

детельство д-ра Трейси Аткинсона.
6 Пиранян Н. Указ. соч. С. 243.



ния женщин в свои гаремы1. Лесли Дэвис, 
несколько раз посетивший лагерь «Четыре 
фонтана», дает наглядное описание усло
вий, в которых содержались депортирован
ные: в лохмотьях, не имевшие возможности 
помыться или сменить одежду, истощен
ные. По его словам, «увидевший их едва ли 
мог поверить, что перед ним человеческие 
существа»2. Сотни людей умирали в этом 
импровизированном лагере от изнеможе
ния, а их трупы сбрасывали в общие могилы 
или просто оставляли брошенными. Трудо
способных снова отправляли в путь. Дэвис 
отмечает, что метод был безотказным, по
зволявшим «избавиться ото всех в относи
тельно короткое время»3. Нескольким людям 
все-таки удалось избежать общей участи 
благодаря миссионерам, приютившим их 
в американском госпитале или немецком 
приюте в Мезре. Некоторым женщинам да
же повезло поселиться в каком-нибудь бро

шенном городском доме, «выйдя замуж» за 
офицера, как, например, Сирануш Хогрогян. 
которая в свои тринадцать уже была бере
менна4.

Когда эти конвои с севера покидали Мез
ре, их направляли в сторону одного из двух 
полей смерти. Первое, как мы знаем, нахо
дилось в восьми часах пути на юго-запад от 
Малатьи в ущельях за Фырынджиларом не
далеко от Каты. Здесь заправляли отрядь 
чете под командованием двух курдских гла
варей племени решван Зейнел-бея и Гадж/ 
Бедри-ага, действиями которых руководи
ли депутат парламента от Дерсима Хадж/ 
Балош-заде Мехмед Нури-бей и его брат 
Али-паша5. Другое поле смерти состояло из 
многочисленных небольших лощин в скалах 
спускавшихся к озеру Гёлюк (сейчас озеро 
Хазар), которое лежало в тридцати милях < 
юго-востоку от Харпута неподалеку от доро
ги на Диарбекир.

Кровавая бойня на Гёлюке
Когда Назарет Пиранян нашел убежище в 

курдской деревне Хавтасар, расположенной 
на горных склонах, выходивших на северо
западный берег озера Гёлюк, спрятавший 
его курд Ганли Джемо рассказал ему, что в 
это же утро (сразу за Рамаданом, который в
1915 г. закончился 12 августа) в долину при
были четыре турецких офицера и попросили 
собрать ага из курдских деревень. Они при
вели на берег озера караван, состоявший 
из трех тысяч депортированных из Трапизо- 
на, Эрзурума и Эрзинджана, который охра
няли двести чете, и предложили сельским 
жителям помочь им «закончить» их работу. 
Курдские сельчане приняли предложение и, 
вооружившись топорами и ножами и разбив
шись на семейные группы, напали на кон
вой. Пиранян отмечает, что после окончания 
бойни в деревню привели несколько детей с 
физическими и психологическими травма
ми. Все они в течение недели умерли. Ког

да Пиранян через несколько дней покинуг 
свое убежище и спустился к берегу озера 
он обнаружил там огромную общую могилу 
одна из небольших лощин, спускавшихся • 
озеру, была наполовину заполнена телам/ 
этих трех тысяч депортированных6. Но даже 
это свидетельство очевидца не дает пред
ставления о размахе совершенных на берег, 
озера преступлений. Здесь основным источ
ником информации является рассказ консу
ла Дэвиса, который 24 сентября 1915 г., по
сле того, как некий турок сообщил ему о ток' 
что озеро завалено трупами, решил объехать 
его верхом и осмотреть территорию7. Отпра
вившись тайком в четыре часа утра, консул /  
его турецкий провожатый в течение четыре* 
часов ехали по направлению к Курдемлику 
встречая по пути сотни наполовину засы
панных тел с торчащими из земли руками /  
ногами, в некоторых случаях изуродованные 
животными, а также обгоревшие тела людей.

1 Atkinson Т. Op. cit. Р. 40.
2 Davis to Morgenthau, Mamuret ul-Aziz, le 11 juillet 1915: Davis L. A. Op. cit. P. 150.
3 Ibid. P. 151. Конвои, которые прибыли в августе, были первоначально размещены в районе селаХула- 

кюх/Хулакой, находящегося в часе езды западнее Харпута, чтобы в конце сентября переместиться на окру
женное стеной кладбище армянсой церкви Мезреха: Barton J. L. Op. cit. P. 57, свидетельство Рут А. Пармелее

4 Ibid. P. 160.
6 См. выше, с. 327.
6 Пиранян Н. Указ. соч. С. 256.
7 Аткинсон дает точное время путешествия (Atkinson Т. Op. cit. Р. 55); рапорт Дэвиса госкомитету, 9 феЕ- 

раля 1918 г.: Davis L. A. Op. cit. Р. 166.



::«зкенных «с целью обнаружения прогло- 
-~-ного ими золота»’ . Когда они добрались 
лс эзера, консул решил осмотреть скалы на 
: ̂ еро-западном берегу, изрезанном «глу- 
::<ими лощинами». Вероятно, чаще всего 
-ете сбрасывали депортированных с высо

к утесов в лощины с крутыми стенками, 
“ •едставлявшие собой настоящие ловушки, 
е  которых не было иного выхода, кроме как 
а озеро. В этой первой части своего путе- 
_ествия Дэвис увидел две лощины, запол- 
- f -ные трупами: около тысячи тел в одной
■ полторы тысячи в другой. Он встретил и 
«ножество других, не до конца заполненных 
. ̂ елий, но долго не мог приблизиться к ним
:-за невыносимого зловония2.

Местные турки подтвердили консулу, что 
«лндармы» (на самом деле — чете) дей- 

:~ительно переложили задачу по уничтоже
н о  депортированных на курдов, живущих в
■ естных селах. «Жандармы» за определен- 
-■ло сумму в зависимости от размера конвоя 
“ давали его в распоряжение курдов, кото- 
:ые, в свою очередь, отбирали деньги у сво-

< <ертв. Дэвис также отмечает, что тела, ко- 
~сы е он видел, были нагими. Это указывает 
-е ~о, что жертв, перед тем как уничтожить, 
эшрее всего, раздевали. Он даже высказы- 
= зет предположение о том, что именно так 
поступали во всех восточных провинциях.
- еще он отмечает, что почти никто из жертв 
-<е был застрелен3.

Возвращаясь в Мезре через Кегванк на 
•:го-западе от Гёлюка, Дэвис обнаружил 
ту п ы  нескольких тысяч наполовину зако- 
" i -ных людей в другой общей могиле. Они 

«:е превратились в скелеты. По его предпо
ложениям, это были останки мужчин из Хар- 
■уга и его окрестностей, которых отправили 
-а смерть до снаряжения больших конвоев с
■ энщинами и детьми4.

Во время своей второй поездки в этот 
;эйон, которую он предпринял вместе с 
z -ром Аткинсоном 24 октября, американ
ко й  консул решил осмотреть восточный 
:ерег озера. В окрестностях села Гёлюк

он увидел разлагающиеся трупы сотен лю
дей, убитых совсем недавно. Проезжая по 
горным тропам, он обнаружил небольшое 
ущелье, заполненное телами сотен недав
но убитых женщин и детей, на которых были 
видны следы ран от штыков. Покинув юж
ное побережье, Дэвис и Аткинсон доехали 
до долины, расположенной на северо-за
падной оконечности озера, где обнаружили 
«гораздо больше мертвых тел, чем я [Дэ
вис] когда-либо видел в обеих поездках». 
Оба оценили количество тел, покрывавших 
эти несколько акров земли, в две тысячи. 
Найденные документы указывали, что жерт
вы были из Эрзурума и других провинций. 
В конце своего отчета о второй поездке 
Дэвис указывает, что в общих могилах во
круг озера Гёлюк лежат останки десяти ты
сяч загубленных армян: «Это мирное озеро, 
расположенное внутри Азиатской Турции... 
вдали от глаз цивилизованных людей, как 
нельзя лучше подходило для осуществления 
злодейского плана турок по истреблению 
армянского населения»5.

Стоит остановиться еще на одном рас
сказе очевидца, «французского протеже» из 
Смирны С. Падова, изгнанного из Битлиса 
вали Рами-беем вместе с А. Амадо и Д. Ар- 
дитти. 17 сентября 1915 г. эти три человека 
стали свидетелями массовой резни трех 
тысяч армян, которая произошла на бере
гу озера Гёлюк. Они выехали из Харпута в 
Битлис 15 сентября. По пути к южному бе
регу озера они «почти на каждом шагу» на
тыкались на трупы. На берегу им встретился 
караван. Банды курдов, дислоцированных в 
горах над озером, открыли огонь по депор
тированным, а затем окружили их. Падова 
пишет, что «это походило на нападение разъ
яренных животных на беззащитных людей». 
«Жандармы», конвоировавшие караван, стоя 
наблюдали, как депортированных рубили 
топорами. Через полчаса эти три тысячи лю
дей уже «тонули в лужах крови». Тогда с гор 
быстро спустились курдские женщины и на
чали раздевать трупы6.

1 Ibid. Р. 167. Дэвис указывает, что он изначально считал, что это было «санитарной мерой», но вскоре 
знал правду о методах убийц.

2 Ibid. Pp. 168-169.
3 Ibid. Pp. 82-83. Наблюдения Дэвиса, кажется, указывают, что эти люди были в пути в течение нескольких 

-алель и были, следовательно, не армянами из Харпута.
4 Ibid. Р. 84.
3 Ibid. Pp. 86-87; точная дата выхода двух человек дана в кн . : Atkinson Т. Op. cit. Р. 58.
6 La Renaissance, № 43, mercredi 22 janvier 1919, article de S. Padova, «Le lac ensanglante», repris de La 

-oerte de Smyrne; BNu/ Fonds Andonian A. Materiaux pour I’histoire du genocide, P.J.1/3, liasse 23, Harpout, ff. 
23-26, doc. 45, «Le lac ensanglante».



Заключительные меры по истреблению армян
В телеграмме от 18 сентября 1915 г., 

адресованной министру внутренних дел, 
Сабит-бей представил первый баланс про
веденных в его провинции операций. По его 
оценке, из вилайета была депортирована 
пятьдесят одна тысяча армян и четыре тыся
чи еще прятались в селах1. С середины авгу
ста до середины ноября власти сосредото
чили усилия на поимке армян, сумевших так 
или иначе избежать депортации. Но для того, 
чтобы найти этих беглецов и выманить их из 
укрытий, вали Сабиту было необходимо вос
становить относительное доверие к властям. 
Поэтому 18 августа, менее чем через месяц 
после последних конвоев с депортированны
ми глашатай объявил, что протестанты (фак
тически, уже все высланные) могут оставать
ся в своих домах2. Дэвис отмечает, что власти 
два раза, в частности 26 сентября, объявили
о том, что более не будет никаких депорта
ций3. И действительно, в течение двух недель 
не было проведено ни одного примечатель
ного мероприятия, за исключением рейда в 
американский госпиталь, организованного 
полицией с целью обнаружения там «не
легальных армян»4. Некоторые деревни на 
равнине, в частности Хабуси, теперь населя
ли черкесы, турки и курды из восточных про
винций, правда, в других, таких как Хоге под 
Харпутом, по-прежнему жили армяне5.

Однако 4, 5 и 6 ноября депортированных 
из Трапизона, Эрзурума и Орду, нашедших

убежище в Верхнем квартале Харпута, армян 
и сирийцев из города и людей, вернувшихся 
в деревни на равнине, выловили и согнали в 
полицейский участок6. 4 ноября американ
ский госпиталь был окружен войсками, а за 
консульством Соединенных Штатов установ
лено наблюдение. Работавшие в госпитале 
армяне, за исключением нескольких врачей 
были женщины, выхаживающие турецки* 
солдат, такие как школьная учительница Ан
на, овдовевшая мать троих детей, которая 
усыновила еще шестерых детей своих по
гибших сестер. В час тридцать дня полиция 
ворвалась в госпиталь и потребовала выдать 
всех находившихся там мужчин и мальчи
ков. Одна из матерей отдала жандарму свою 
старшую дочь, чтобы он помог ей и осталь
ным детям остаться в городе7. В итоге 8 но
ября были депортированы четыреста трид
цать пять человек, арестованных за несколь
ко предшествующих дней8. По оценкам же 
Дэвиса, в начале ноября «жандармы» увелг> 
и уничтожили в «скрытых от глаз ложбинах* 
от тысячи до двух тысяч армян9.

Эти действия совершались по приказ, 
генерала Сулеймана Фаика, командующегс 
11-м армейским корпусом и исполняющегс 
обязанности вали10 в отсутствие Сабита, вы
ехавшего 19 октября в Эрзурум11. Сабит вме
сте с вали Эрзурума Тахсином, вали Сиваса 
Муаммером и вали Трапизона Джемалем 
Азми принимал участие в собрании, opraw -

1 BOA, DH. EUM, 2 sb. № 68/70, телеграмма вали Мамурет уль-Азиза Сабита министру внутренних де' 
Талаату от 18 сентября 1915 г.: Osmanli Belgelerinde Ermeniler (1915-1920), Т.С. Basbakanlik Devlet Arsivle' 
Genel Mudurlijgu, Osmanli Arjivi Daire Baskanligi, Armenians in Ottoman Documents (1915-1920), № 114. P. 106 
Эта оценка правдоподобна, если добавить к ней рабочих-солдат, с которыми разобрались отдельно; мужч,-- 
убили до начала официальной депортации, население расстреляли там, где находили, и армян, которым уда
лось бежать в район Дерсим. Еще один документ, находящийся в APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcsi 
liasse 57, свидетельство министра внутренних дел, упоминает 50 024 армян, депортированных в санджак из 
Харпута, и 74 206 во всем вилайете.

2 Jacobsen М. Op. cit. Р. 89.
3 Depeche de L. Davis й Morgenthau, du 30 decembre 1915: Davis L. A. Op. cit. Pp. 87-89.
4 Jacobsen M. Op. cit. Pp. 91-92, Journal du 25 septembre.
5 Ibid. P. 100; свидетельство Дэвиса госкомитету, Эфевраля 1918г.: DavisL.A. Op. cit. Pp. 85-86.
6 Barton J. L. Op. cit. P. 57, свидетельство Рут А. Пармелее и свидетельство Изабеллы Харлей (с. 70); Дг- 

вис Моргентау, 30 декабря 1915 г.: Davis L. A. Op. cit. Pp. 178-183. Жители Харпута были окончательно освс- 
бождены при условии «перехода к туркам».

7 Jacobsen М. Op. cit. Pp. 105-106.
8 Ibid. P. 108. Тридцать пять человек в конвое стали мусульманами несколькими неделями ранее.
9 Дэвис Моргентау, 30 декабря 1915 г : Davis L. A. Op. cit. Pp. 180-183.
10 Jacobsen М. Op. cit. P. 99.
11 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, cf 99, 3 229, 3 243-244-245 (en francais), dossier des Turcs 

inculpes dans le ргосёэ des massacres de Mamuret ul-Aziz, date du 13 septembre 1920, dossier № 2, liasse 
Генерал был обвинен, в частности, во входе в американский госпиталь, аресте армянского персонала и и  
убийстве.



мзанном Камиль-пашой. По свидетельству 
Li'WHCKoro очевидца Миграна Закаряна, 
э-ачительная часть обсуждений была по- 
зящена принятию мер по обращению кон- 
зискованного имущества в собственность 
—сударства1. Из-за отсутствия полной ин- 
гсомации об этом совещании мы не можем 
тиггвердить заявление Закаряна, но учиты- 
айя. что оно проводилось после завершения 
-^эвой фазы истребления армян, скорее 
асего, его задачей было дать оценку резуль- 
-а-ам проведенных операций и, возможно,
— •■пять решение о дальнейших мерах по 
:взершению всего плана. Таким образом, 
:*-ябрьская встреча была своего рода про- 
^:~жением другого собрания, состоявше
еся в Эрзинджане в конце июля2. По край- 

мере, такое впечатление создают две 
~в~еграммы, представленные стамбульской 
бедственной комиссией в 1919 г. Первая, 
^-ированная 3 ноября, очевидно, касается 
"г.'зывников, считавшихся «дезертирами», 
•оскольку им удалось избежать участи, уго- 
—ванной военным рабочим: «Нам извест- 

что в ваших провинциях повсеместно 
имянские мужчины живут с армянскими
• лщ инами без охраны, которая прибыла 
в  разных мест. Такая ситуация порождает 
:-эспорядок. В течение одного-двух дней эти 
-лца должны быть отслежены и высланы под 
;нвоем в направлении Диарбекира»3. Эту 

-еовую телеграмму можно также трактовать 
<зк приказ о депортации оставшихся в Хар- 
-.те/М езре армян. По крайней мере, так ее 
воспринял генерал Фаик, в тот же день от- 
-завивший вали Сабиту такой ответ: «Соз

дана поисковая группа, которой поставлена 
задача найти армян, укрывающихся в горо
де или иных местах. Один конвой недавно 
отправлен. В будущем, подчиняясь приказу 
Вашего Превосходительства, мы ускорим 
проведение операций и доведем ситуацию 
до конца»4. Другие документы, касающиеся 
санджака Малатья, гораздо менее расплыв
чаты. В них четко прописано, что «в соответ
ствии с последними приказами не оставлен 
ни один местный [армянин]. Равным обра
зом, ни одному лицу, прибывшему из друго
го места, не разрешено остаться»5.

В свете вышеизложенного есть основа
ния считать, что участники совещания в Эр
зуруме наряду с прочим приняли решение
о ликвидации последних армян в восточных 
провинциях. После депортации в начале но
ября одной тысячи армян, еще находивших
ся в Мезре и Харпуте, там осталось всего 
сто пятьдесят девушек под защитой амери
канских миссионеров6, от трех до пяти сотен 
детей в немецком приюте в Мезре7 и горстка 
сирот, бродивших по городу и случайно по
павших в миссию в поисках еды. Это были 
остатки от группы тех детей, которых 22 ок
тября забрали из турецкого приюта в Мезре 
и бросили в реку у Изоли8.

После отъезда 15 ноября некоторых 
американских миссионеров власти усили
ли преследования и потребовали, чтобы 
американцы сдали им девочек из их учеб
ного заведения9. Что касается подопеч
ных немецкого приюта, его датский дирек
тор Дженни Янсен сообщает, что в январе
1916 г. власти направили преподобному

BNu/Fonds Andonian A. P.J.1/3, liasse 23, Harput, f  42 v”, свидетельство Миграна Загаряна, студента-те- 
: тога Евфрат-колледжа.

2 См. выше, с. 347.
3 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, liasse XXIX, U 578, заверенная копия расшифрованной теле- 

-саммы, и I f  577, копия шифрованной телеграммы вали Мамурет уль-Азиза Сабит-бея от 3 ноября 1915 г. 
: Эрзинджан. С учетом даты телеграммы можно предположить, что Сабит воспользовался встречей, чтобы 
-азестить свою семью в Кемахе, недалеко от Эрзинджана, после окончания работы. Он вернулся в Мезрех 
16 ноября с двумя сотнями молодых армян, которых он приказал заключить в «Красный конак»: Jacobsen М. 
Op. cit. Р. 110.

4 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, liasse XXIX, IT 578, заверенная копия расшифрованной теле- 
-заммы, IT 577/2, копия шифрованной телеграммы временного вали Мамурет уль-Азиза Сулеймана Файка 
Сабит-бею от 3 ноября 1915 г.

0 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, liasse XXIX, IT 579/3, копия шифрованной телеграммы кайма- 
«ама Кахты мутесарифу Мапатьи от 12 декабря 1915 г.

6 Доклад Дэвиса госкомитету, 9 февраля 1918 г.: Davis L. A. Op. cit. Pp. 79-80.
7 Ibid. P. 94.
8 Jacobsen M. Op. cit. Pp. 99, 112.
9 Ibid. P. 110.



Эйманну официальное требование о пере
даче детей в их распоряжение для того, 
чтобы «отправить их в места пребывания их 
родителей». После получения «клятвенных 
заверений о том, что дети будут доставлены 
по месту назначения целыми и невредимы
ми», немецкие сотрудники приюта поручи
ли триста мальчиков приехавшим за ними 
«специальным агентам»1. Спустя два дня 
два мальчика вернулись в немецкий приют 
«в поту от долгого бега» и сообщили своим

бывшим заступникам, что «их товарищей 
сожгли заживо» на расстоянии двух ч э с о е  

пути от Мезре. Янсен признается, что сна
чала не поверила ни одному слову из это-’- 
«невероятной истории», но когда на следу
ющий день она с немецкими монахиням.- 
отправилась в указанное сиротами место, 
она увидела «еще тлевшую черную кучу» 
«обугленные скелеты бедных детей»2. Вла
сти безжалостно устраняли последние сле
ды армянского присутствия в регионе.

Казы Кебан Маден и Пётюрге

Мы обладаем очень скудной информаци
ей о судьбе семисот восьмидесяти девяти 
армян, проживавших в Кебан Мадене, адми
нистративном центре казы с тем же назва
нием, и в селах Аргован и Ашван3. Сведения
об оставшихся в живых отсутствуют. В офи
циальном отчете, составленном, возможно, 
в сентябре 1915 г., кратко указано, что из ка
зы Кебан Маден было депортировано триста 
восемь армян4. Отсюда следует, что более 
чем четыремстам человек было разрешено 
остаться в казе или, что более вероятно, их 
уничтожили в их родных селах по указанию 
каймакама Тевфик-бея, занимавшего эту 
должность со 2 мая по 1 июля 1915 г.

В горной казе Тепюрке/Пётюрге все 
шестьсот семьдесят девять армян были со
средоточены в селе Варденик5. Согласи: 
официальной статистике шестьсот двад
цать два из них были депортированы лето>-
1915 г.6. Их отправили в одном конвое п: 
просьбе каймакама Рушди-бея, которого 
возможно, специально назначили для вь- 
полнения этого задания, так как он пробь- 
в этой должности всего с 8 июля по 31 октя
бря 1915 г. Учитывая близость этих районо; 
к более населенным казам Арабкир и Эги- 
разумно предположить, что их армянскк 
жителей постигла та же участь, что и жите 
лей густонаселенных районов.

Каза Арабкир

В этой сельскохозяйственной казе, рас
положенной на берегах Евфрата, армяне 
были сосредоточены в административном 
центре Арабкире, население которого со
ставляли девять тысяч армян и семь тысяч 
турок. В казе было еще четыре армянских 
деревни: Амбрга в окрестностях Арабки- 
ра (население 250 чел.), Шепиг (население 
468 чел.), Ванк (население 129 чел.) и Ант- 
шинти (население 510 чел.)7. Как и в других

восточных провинциях, армяне занимались 
торговлей и ремеслами, особенно здес = 
было развито шёлкоткачество. В сельскс» 
местности жили в основном оседлые курд
ские крестьяне, а управление и администра
ция находились в руках турок. После погро
мов 1895 г. приблизительно четыре тыся- 
армян из Арабкира эмигрировали в Амери> 
и Египет, но поддерживали тесные связи с: 
своей родиной8.

1 BNu/Fonds Andonian A. P.J.1/3, liasse 23, Harput, doc. 19, f" 27, «Un Autodafe».
2 Ibid.
3 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 373-375.
4 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, dossier 57, недатированный рапорт, адресованный mi-- - 

стерству внутренних дел.
5 Kdvorkian & Paboudjian. Op. cit. P. 377; Karpat K. Op. cit. P. 182, дает официальное число — 679 армян.
6 APC/PAJ, Bureau d’ information du Patriarcat, liasse 57, недатированный рапорт, адресованный министес- 

ству внутренних дел.
7 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 375-376, или 10 880 армян; Karpat К. Op. cit. P. 182, дает официа.-- 

ное число — 10 091 человек.
8 BNu/Fonds Andonian A. P.J.1/3, liasse 10, Arapkir, f  5, свидетельство Галуста Галояна от 17 июня 1917 г



Во время всеобщей мобилизации из 
-сабкира в османскую армию были направ- 
-е-ы две тысячи триста из трех тысяч муж
- призывного возраста1. Поданные армя- 
чеми жалобы указывают, что все военные 
:-5-визиции были произведены только у них,
1  то время как богатых турок они не затро- 
->>ли2. В течение зимы жандармы и полицей- 
:-^е регулярно наведывались в армянские 
лома в поисках дезертиров и возможности 
-ем-нибудь поживиться. По свидетельству 
■а-ика Кардашяна, 26 апреля 1915 г. аре- 
г~:вали армянских коммерсантов, которые 
••зсежали призыва в армию, уплатив выкуп, 

■а следующий день глашатай объявил о том, 
■по люди должны в течение пяти дней сдать 
салившееся в их домах оружие. Кардашян 

зкж е  сообщает, что в это время начали хо- 
и г ь  слухи о том, что армяне и курды выре
зали турок3. Галуст Галоян, в свою очередь, 
:~"ечает, что у властей не хватало людей 
" я  проведения обысков в домах, поэтому
• I  представителей самых богатых турецких 
:£мей были сформированы отряды чете для 
Эорьбы с «армянскими коммерсантами».

отряды были усилены жандармами, no- 
г. ^ейскими, бывшими солдатами и автори- 
~ а м и  из окрестных деревень4. Они начали 
~сочесывать районы и проводить обыски в 
домах, которые фактически подвергали пол
-саду грабежу. Каждую ночь кто-то из этих 
-ете пытал людей, заключенных под стражу 
г соответствии с установившимся поряд- 
:м. Поиск оружия давал повод для шантажа 

■^елей, которые иногда предпочитали за
платить взятку, чтобы избежать разорения 
сз.ма5. Тем не менее только 19 июня изтюрь- 

вывели тридцать арестованных мужчин

в цепях и конвоировали за пределы города. 
По официальной версии, их, по просьбе ва
ли, переводили в Мамурет уль-Азиз6. Только 
позже жители Арабкира узнали, что этих лю
дей привели на берег Евфрата, сгрузили на 
плот и утопили в реке7.

Через два дня 21 июня вторая группа из 
трехсот мужчин, также закованных в цепи, 
была отправлена якобы в Малатью, а на са
мом деле, как и прежняя, исчезла в водах 
Евфрата. Два последних конвоя, по двести 
пятьдесят человек в каждом, вышли 23 и
24 июня и разделили участь первых двух кон
воев8. Иными словами, к этому времени вряд 
ли в Арабкире остался хоть один мужчина 
от восемнадцати до сорока пяти лет. По
следними арестовали и отправили вторым 
конвоем католического священника препо
добного Крашяна, помощника предстоятеля 
отца Корюна и городского врача д-ра Акопа 
Абраамяна, уроженца Кютахьи и единствен
ного гражданского врача в городе9. Жите
ли ничего не знали о судьбе этих людей, но 
стали в двадцатых числах июня свидетелями 
прихода колонны депортированных из Эр
зинджана, состояние которых не оставляло 
сомнений в том, что должно было с ними 
случиться10.

В воскресенье 27 июня глашатай объ
явил об отправке армян Арабкира в Урфу и
о предоставлении им одной недели для рас
продажи имущества и подготовки к пере
езду. Распродажа проходила на площади 
перед супрефектурой под наблюдением 
правительственных чиновников, а милиция в 
это время патрулировала городские кварта
лы в целях предотвращения мародерства11. 
Несколько пожилых людей предприняли по-

’ Ibid, f  5v‘ .
2 Ibid,
; BNu/Fonds Andonian A. P.J.1/3, liasse 10, Arapkir, f  17, свидетельство Хачика Кардашяна, родившегося 

-~абкире, получившего образование в колледже Евфрата, курсанта офицерского училища Эрзинджана с 
:^ "ября  1914 по февраль 1915 г., лечился от тифа в Арабкире.

i  BNu/Fonds Andonian A. P.J.1/3, liasse 10, Arapkir, свидетельство Галуста Галояна, ff. 6v"-7.
: BNu/Fonds Andonian A. P.J.1/3, liasse 10, Arapkir, свидетельство Хачика Кардашяна, f  17v',
: BNu/Fonds Andonian A. P.J.1/3, liasse 10, Arapkir, свидетельство Галуста Галояна, f  7v*. и свидетельство 

Кардашяна, f  19, дают дату отправления.
Ibid., Г 8.

I Ibid., ff. 8, 19, 20v*. Эти события были связаны с жандармами сопровождения вскоре после их появления. 
а BNu/Fonds Andonian A. P.J.1/3, liasse 10, Arapkir, свидетельство Хачика Кардашяна, f  19v'-20. Jacob

sen M. Op. cit. P. 65, сообщает, что 3 июня миссионеры получили сообщение, информирующее их об аресте 
имянских министров Пери и Арабкира.

0 BNu/Fonds Andonian A. P.J.1/3, liasse 10, Arapkir, свидетельство Хачика Кардашяна, ff. 20v°-21.
II Ibid., f  21.



следнюю попытку спасти армянское населе
ние Арабкира от депортации: они написали 
телеграмму, в которой предлагали властям 
все свое имущество и права собственности, 
умоляя их о позволении остаться в своих до
мах. Но каймакам отказался посылать эту 
телеграмму1.

Единственный конвой из Арабкира, в 
котором было более семи тысяч человек, 
двести пятьдесят из которых взрослые 
мужчины, вышел 5 июля 1915 г. под охра
ной приблизительно ста пятидесяти чете и 
жандармов2. Через пять часов пути конвой 
остановили и сообщили депортируемым, 
что они в случае принятия ими ислама мо
гут вернуться домой. Полиция уже состав
ляла списки семей с их решениями, когда 
поступил встречный приказ. Руководители 
иттихадистской организации Арабкира наш
ли такой выход неприемлемым. Для разре
шения возникшей проблемы из Мезре даже 
прибыл инспектор КЕП (возможно, это был 
Реснели Назим). По-видимому, у муфтия со
стоялся с иттихадистами резкий разговор, 
но он не возымел действия: приказ о депор
тации получил подтверждение3. В день от
правки конвоя дома и магазины депортиро
ванных опечатали. Представителей самых 
богатых семей, в частности С. Чагацпаняна, 
тщательно обыскали, а затем полиция и не
которые члены местной организации Итти
хада подвергли их пыткам с целью получе
ния от них признания о тайниках с деньгами 
и ценными вещами4.

После четырех дней пути командовавший 
конвоем капитан жандармерии потребо
вал у депортируемых 8000 турецких фунтов 
золотом, угрожая в случае неповиновения 
отдать мужчин на растерзание курдам. Лю
ди собрали и отдали ему драгоценности, а 
также золотые и серебряные монеты. На ше
стой день, когда конвой подошел к Евфрату 
на полпути до Малатьи, депортированные 
увидели на берегах реки трупы армян из 
предыдущих караванов5. На седьмой день

двести пятьдесят мужчин и мальчиков стар
ше одиннадцати лет отделили от остального 
каравана и повели вниз к Евфрату в сопро
вождении всей охраны. Оставшаяся часть 
каравана продолжила путь под присмотром 
курдов, пока не добралась до моста Кирк Гёз 
(«Сорок сводов»)6 через Тома Чай, северный 
приток Евфрата. Это был один из центров 
истребления, действовавший под контро
лем начальника эвакуации (Sevkiyat memuri 
Здесь чете, иногда переодетые в форм, 
жандармов, а иногда без формы, перево
зили группы ссыльных на другой берег реки 
Через этот пункт в основном шли караваны с 
берегов Черного моря или из вилайетов Ан
гора и Сивас. По обеим сторонам Тома Чай 
можно было увидеть сотни полузахоронен- 
ных трупов. На вершине перед караульны”  
постом отдыхали несколько тысяч депорти
рованных, почти одни женщины и дети. Эт: 
был караван из городских жителей Сиваса 
находившихся в пути уже тридцать дней7. Ох
рана прибыла немного позже и заняла сво/ 
посты вокруг стоянки, как она делала каждый 
вечер, «чтобы курды не напали» на депорти
рованных. На рассвете было объявлено с 
возвращении в караван «мужчин». На деле 
же это оказалась кучка из приблизительн: 
тридцати мальчиков в возрасте от двенад
цати до шестнадцати лет, которых накануне 
вместе со взрослыми мужчинами якобы пе
реправили на лодках в Харпут. Немного пс- 
годя жандарм рассказал, что их расстрелял,- 
и бросили в реку8.

На восьмой день, когда караван из Араб
кира был на расстоянии менее четырех ча
сов пути до Малатьи, охрана направила ег: 
на юг в обход города. Этой ночью был инсце
нирован налет курдов, что дало возможное^ 
офицерам из охраны потребовать у люде.' 
дополнительного «вознаграждения» за пре
доставленную защиту. На десятый-один- 
надцатый день караван снова отправился вг 
восток к Евфрату. К моменту, когда он дости- 
села Фырынджилар, находившегося на рас-

1 Ibid., Г 21v".
2 Ibid., ff. 21v*-22; Atkinson T. Op. cit, P. 39. Автор отмечает, что миссионеры узнали о расправе надлюдьм 

Арабкира 26 июня.
3 BNu/Fonds Andonian A. P.J.1/3, liasse 10, f  22, Arapkir, свидетельство Хачика Кардашяна.
4 Ibid., Г 22v".
6 BNu/Fonds Andonian A. P.J.1/3, liasse 10, Arapkir, f  9, свидетельство Галуста Гапояна.
6 Ibid, ff. 9r'-v*, 22v\
7 Ibid., f  9v*.
8 Ibid., f  10.



—сянии около трех часов пути к юго-востоку
— Малатьи, он потерял уже четверть своего 

мтава. В селе скопилась огромная масса 
-ггода из недавно прибывших караванов из 
~:>ата, Амасьи, Акна, Самсуна, Трапизона и 
1>васа1.

Территория была покрыта разлагающи-
• .'ся трупами, от которых исходило ужасное 
^ :зоние . Пожилой турок объяснил нашему 
гзидетелю, что самое плохое начнется на 
: ’едующий день, когда караван отправится 
*с «маршруту смерти», проходившему по 
лругой стороне вершин Малатья Даглари2. 
-'r-огие торговцы, привлеченные таким ко
- ’-еством караванов, открыли в селе Фы- 
:=-щжилар магазин, где продавалось все, 
-~о угодно, но по непомерным ценам. Гало- 
5н также заметил, что здесь наготове стоял 
:г*альон «жандармов» во главе с мудиром, 
:-=-,"улярно получавшим приказы по телефо- 
- . : Это был командный пункт Специальной 
цианизации, где происходила координация 
п р а в ки  конвоев по «маршруту смерти», 
-еш свидетель, кроме того, отмечает, что 
<андармы» достаточно вежливо приказа-

депортированным оставить здесь свои 
эещи, поручив их комиссии, ответственной 
за ^военные контрибуции» (teklif-i habriyye). 
~о его оценке, у подножия гор скопилось от 
госьмидесяти до ста тысяч человек4.

На двенадцатый день 16 июля власти при
слали семьям отдать в их распоряжение де- 

з:чек в возрасте до пятнадцати и мальчиков
десяти лет. Их должны были поместить в 

тоиют, специально открытый для них в Ма- 
■гтье. От трех до пяти тысяч детей погрузили 
-а повозки и увезли. По мнению Галояна, не- 
ссторых из них отловили в ходе предыдущих 
: ейдов5.

Конвои по очереди направлялись в уще
лье за селом Фырынджилар, где находилось 
одно из главных полей смерти Специальной 
организации. Здесь всем заправляли депу
тат парламента от Дерсима Хаджи Балош- 
заде Мехмед Нури-бей и его брат Али-паша. 
В их подчинении были два курдских главаря 
племени решван Зейнел-бей и Г аджи Бедри- 
ага со своими отрядами чете6.

Кардашян, один из семнадцати военных 
рабочих, трудившихся в казармах Арабкира, 
которым разрешили остаться в городе после 
депортации армянского населения благо
даря благосклонному отношению офицера 
Гусейна, видел, как через Арабкир один за 
другим следовали конвои с депортирован
ными из Эрзурумской и Трапизонской про
винций. Он также сообщает, что этот старый 
офицер не стал наживаться на конвоях, «как 
другие турки»7. Проходя через Арабкир, кон
вои оставляли за собой погибших, а также 
брошенных на произвол судьбы детей. Кар
дашян указывает, что в связи с этим власти 
решили открыть «приют», который больше 
походил на «бойню для детей». Ежедневно 
в течение нескольких недель его существо
вания оттуда увозили около пятидесяти тру
пов. После его закрытия оставшихся в живых 
детей якобы направили в приют в Малатье, 
а на самом деле их отвели на мост Кирк Гёз 
и бросили в Тогму8. Но более всего курсан
та Кардашяна поразил конвой из Эрзурума, 
перемещавшийся на повозках, оснащенный 
палатками и в сопровождении хорошо воо
руженных жандармов. Он про себя подумал, 
что эти люди, несомненно, были хорошо за
щищены в пути и являлись странным исклю
чением в том потоке горя и отчаяния, кото
рый проходил через Арабкир9.

' Ibid., Г 11r"-v".
2 Ibid., f  12.
3 Ibid., f' 12v“.
s Ibid. Их эскорт отправился назад в Арабкир.
: Ibid., Г 13. На данный момент сестра свидетеля была передана молодому капитану, который согласился 

Галуста с собой. Армянское население Малатьи еще не было депортировано.
= См. выше, с. 327, на счет уничтожения конвоя из Эрзурума в этом ущелье. BNu/Fonds Andonian А.

• ateriaux pour I’histoire du genocide, P.J.1/3, liasse 10, Arapkir, ff. 1-4, свидетельства трех выживших из конвоя 
в  Арабкира, которые добрались до Урфы, а затем до Алеппо после пересечения ущелья Кахта.

BNu/Fonds Andonian A. P.J.1/3, liasse 10, Arapkir, свидетельство Хачика Кардашяна, f  23-r‘-v”. Горстка 
:^'.'есленников, которым было разрешено остаться после принятия ислама, большинство из которых были 
..гсонами, в конечном итоге были депортированы.

3 Ibid., f  23v".
9 Ibid., ff. 23v'-24. Принимая во внимание их маршрут, это был «второй конвой» из Эрзурума. Позже он был 

-.•чтожен в ущелье Кахта, хотя заплатил Гаджи Бедри-ага 30 ООО турецких лир золотом за защиту (Ibid., Г 
I f  см. выше, с. 327.



Далее Кардашян отмечает, что каждый 
раз, когда очередной конвой проходил через 
Арабкир, власти старались зарегистриро
вать всех, у кого были разрешения на посе
ление там, с целью возмещения мастеровых 
людей, отсутствие которых стало заметным 
после депортации из города армянских жи
телей. Правда, разрешения на жительство, 
которые им выдавали, были действительны
ми лишь в течение нескольких недель. Таких 
мастеров регулярно отсылали в «Урфу»1. 
Наш свидетель сообщает также о слухах, ко
торые начали распространяться в Арабкире 
к концу лета, о том, что «правительство вы
сылало армян в ссылку, но курды вырезали 
их по пути». Такие слухи должны были вы
звать раздражение у курдов и настроить их 
против армян, искавших у них спасения2.

Кампания по уничтожению армянского 
населения в казе Арабкир была, без сомне
ния, развернута каймакамом Хилми-беем, 
который был назначен на эту должность
2 марта 1915 г. (и 19 декабря того же года, 
переведен в другое место). Ему оказывали 
поддержку такие правительственные чинов
ники, как начальник жандармерии Кадри- 
бей, комиссар полиции Хоршид-бей, ре
гистратор (nufus memuri) Мехмед-эфенди, 
начальник телеграфного отделения связи 
Решид-бей и начальник почтового отделе

ния Бекир-эфенди3. Но нам также известно 
что в этом провинциальном городе значи
тельное, если не сказать решающее, влия
ние имели лидеры Иттихада, которые был.’ 
набраны из рядов местной знати4: адвокат 
Риза эфенди, землевладелец Нагиб Xaw- 
ди-эфенди, бывший начальник телеграф
ного отделения связи Шакир-бей и свя
щеннослужитель молла Ахмед-заде Тевф^ 
Эфенди. Эти люди, по меньшей мере, был. 
связаны с процессом принятия решений . 
старались заручиться поддержкой турецко
го населения в пользу политики правитель
ства младотурок. Среди самых известно 
преступников против армянского нарола 
можно назвать: Деребейоглу Али-эфендн 
Чуши Агаси Мустафу, Шеирли Мехмед-бе= 
Пашеки-заде Луфти-бея, Кучубей-зале 
Мехмед-бея, Кучубей-заде Тевфик-бея, Ку 
чубей-заде Хаджи-бея, Параджукли Хад>- 
Мехмеда-эфенди, Хиранли Бекира, Шотигу 
ли Мустафу-эфенди и нескольких «полицей
ских»: Селамли-заде Шериф-ага, Дениза 
Фазли, уроженца Малатьи Бекира, Османа 
Мехмеда, Шабана, Этхема и Мехмеда из 
Шейлера5. Согласно данным упомянутог: 
выше отчета, представленного министр' 
внутренних дел осенью 1915 г., из Арабкир: 
было выслано восемь тысяч пятьсот сорс« 
пять армян6.

Каза Эгин/Акн

В казе Эгин/Акн, по всей территории 
которой проходил Евфрат, в 1914 г. было 
двадцать пять армянских городов и сел с 
общей численностью армянского населе
ния 16 741 человек. Население админи
стративного центра, известного как Акн по- 
армянски и переименованного в Эгин, было 
смешанным и состояло из 7720 армян и при
близительно шести тысяч турок7. Главными

занятиями были виноделие и кожевенное 
ремесло. В этом горном районе, села ко~- 
рого располагались, главным образом, -е 
склонах возвышающихся над Евфратом гсс 
не хватало пахотной земли, и его урожени= 
столетиями уходили в другие места в поис
ках работы. Так, многих армянских выхсс- 
цев из Акна можно было встретить срео  
банкиров и ювелиров в столице Османско»

11bid, Г 25.
2 Ibid., Г 26.
3 APC/PAJ, Bureau d'information du Patriarcat, h 215, 3 469-470, 473 (en arm.), список ответственны? я  

погромы и депортации в Арабкире.
4 Ibid.
5 Ibid.
6 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, liasse 57, недатированный рапорт, адресованный министк 

ству внутренних дел.
7 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 377-381; Karpat K. Op. cit. P. 182. Автор дает официальную цифр, -  

9888 армян и 676 «греков». Армянскими деревнями были Абушер/Апчака (армянское население 1920 чет , 
Гамарагаб( 1260чел.), Гуршла(256чел,), Лижк(526чел.), Перга/Пекир (1,170чел.), Нарвид/Наврил(207чет .



■перии, а также среди высокопоставлен- 
-ах правительственных чиновников. Самым 
местным государственным деятелем из 

= - -ских армян был Габриэль Норатункян, ко- 
- : :ы й  с 1912 по 1913 г. находился на посту 
.--чистра иностранных дел в последнем ли- 
:-сальном османском правительстве.

Первые беспричинные аресты в казе про
изошли 22 апреля. В этот же день глашатай 
::ъявил об обязательной сдаче оружия вла- 
— м. За этим приказом последовали систе
матические обыски и новые аресты1. По све
дениям нашего очевидца, в течение двад- 
_а~и часов только в одном Акне арестовали 
^зэсти сорок восемь человек. То же самое 
:^-ювременно происходило и в селах казы2. 
'о  окончании этой первой фазы насилия
l -э с т и  уже по известному сценарию 1 июня 
“ /ступили к выполнению второй части сво
его плана, а именно арестовали помощника 
■эелата отца Петроса Каряна и еще тридцать 

ззестных горожан, включая налогового ин
жектора Срапиона Папазяна, члена район- 
-ого совета Маркоса Нарляна, директора 
егмянского приюта Мартироса Семеряна, а 
-зхже Б. и Г. Дирадурянов, Г. Вардапетяна, 
г Ханаряна, К, Ардзруни, Аветиса Балушя- 
-а Аветиса Гананяна и д-ра Саага Чолакяна. 
г’п х  арестованных и еще девяносто других 
' .жчин сразу отправили в Кебан Маден, по- 

—узили на плот и утопили в Евфрате3. Но Акн 
-■•чего не знал об их судьбе.

7 июня глашатай объявил о расширении 
-заниц призывного возраста, который те- 
-ерь включал лиц мужского пола от шестнад- 
_ати до восемнадцати и от сорока пяти до 
_естидесяти лет. Это была новая хитрость 
частей, придуманная для истребления ар

мянских мужчин. В результате было «моби
лизовано» четыреста человек, которых под 
конвоем связанными по пять человек отвели 
в три места на берегу Евфрата и сбросили 
в реку. Поскольку годом раньше в Акне уже 
проводилась призывная кампания, здесь 
практически не осталось взрослых мужчин, 
за исключением нескольких стариков4.

В конце июня вышел приказ о депорта
ции. Правда, власти объявили о намерении 
оставить в своих домах семьи, согласившие
ся принять исламскую веру. Почти пяти про
центам населения удалось избежать депор
тации таким образом5.

Были сформированы три конвоя. Первый 
включал сельское население. Во второй вхо
дили люди из окрестностей Акна и одного из 
городских кварталов. Третий и последний 
был составлен из остатков армянского на
селения Акна, в целом около 7700 человек6. 
Он вышел 5 июля в сопровождении тридца
ти «жандармов» под командованием Халиля 
Чавуша7. Сразу после отправки конвоев все 
дома и лавки на базаре опечатывались.

Наш главный свидетель, 17-летний юно
ша по имени Левон Погосян, вышел из Акна 
с последним конвоем и шел с ним до самого 
Фырынджилара, куда четыреста уцелевших 
подконвойных из его партии добрались за 
двадцать семь дней, т.е. приблизительно
1 августа 1915 г.8. Рассказ Погосяна позво
ляет нам проследить, как день за днем лю
дей из каравана уничтожали и подвергали 
методичному грабежу. Так, он отмечает, что 
в самый первый раз, когда подконвойные 
разбили лагерь, были похищены молодые 
привлекательные женщины, а с семей со
брали по 2070 турецких лир золотом в уплату

Sshk (150 чел.), Цораг (70 чел.), Шрзу (320 православных армян), Мушага/Меченкана (164 православных ар- 
ян), Акн/Эгин(319 чел.), Вагшен/Вакшен (276 чел.), Кушна/Совук (397 чел.), Дзаблвар/Забиляр (16 чел.), 

'зани/Кир Али (92 чел.), Хасгни/Хаскини (70 чел.), Эхнециг/Ихнесик (231 чел.), Хороч/Хорух (115 чел.), Дзак/ 
Ейн (687 чел.), Машгерд/Машгир (496 чел.), Сагмга/Самуку (279 чел.).

1 Агуни С. Указ. соч. С. 174.
2 BNu/Fonds Andonian A. P.J.1/3, liasse 2, Agn, Г 1, свидетельство Левона Погосяна.
3 Агуни С. Указ. соч. С. 175.
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Ibid; Atkinson T. Op. cit. P. 38. Аткинсон отмечает, что миссионеры в Харпуте узнали 26 июня, что мас- 

:овые убийства произошли в районе Акна: она, вероятно, ссылается на убийства мужчин в городе, а также в 
;елах. BNu/Fonds Andonian, Materiaux pour I’histoire du g6nocide, P.J.1/3, liasse 2, Agn, ff. 2-5, свидетельство 
“ евона Погосяна.

7 Ibid.
8 Ibid, f  6.



«за защиту от курдов». Через неделю в кон
вое уже оставалось менее тысячи человек*. 
От обезвоживания, недоедания и истощения 
погибали самые юные и самые старые члены 
каравана. Нередкими были и самоубийства, 
главной причиной которых, без сомнения, 
было отчаяние. Но среди решивших покон
чить с жизнью было также много молодых 
женщин, которые предпочли погибнуть в 
водах Евфрата, чем отдаться насильникам. 
Матери тоже часто отказывались подчинить
ся воле своих мучителей и убивали себя и 
своих детей.

Погосян также отмечает, что из Акна до 
моста Кирк Гёз через Тома Чай можно было 
добраться за четыре-пять дней, в то время 
как их караван находился в пути двадцать че
тыре дня. Вероятно, сопровождающим при
казывали искусственно продлевать маршру
ты и нахождение в пути с целью увеличения 
людских потерь. Предоставленное Погося- 
ном описание пересыльного лагеря в Кирк 
Гёзе дает основания предполагать также, 
что огромная скученность депортированных 
на территории вынуждала власти «менять 
маршруты» конвоям. Он пишет: «Там прохо
дил целый людской поток, состоящий из жи
телей всех городов Турции: тысячи людей, 
из которых ежедневно умирали от четырех
сот до пятисот человек»2.

Некоторые подробности из описания 
Погосяном жизни лагеря просто шокиру
ют. В частности, он вспоминает, как в ла
герь пришли двенадцатилетние турецкие и 
курдские мальчишки, чтобы выбрать себе 
девочек для утех3. Скорее всего, крайняя 
жестокость, развязанная правительством 
младотурок, сняла все запреты и дала волю 
сдерживаемому в обычных условиях поведе
нию до такой степени, что дети решили, что 
могут делать с этими девочками, все что за
хотят, потому что те входят в категорию лю
дей, официально объявленных вне закона.

Среди правительственных чиновников, 
причастных к совершенным в Акне престу

плениям, в первую очередь следует назвать 
каймакама Асим-бея (занимавшего эту 
должность с 23 июля 1913 г. по 15 октября 
1915г.) и начальника жандармерии Абдулка- 
дир-бея, отвечавшего за отправку всех кон
воев и местные массовые убийства мужчин 
Асиму и Абдулкадиру оказывали поддержку 
лейтенант жандармерии Арнавуд Мустафа 
лейтенант жандармерии Мустафа-бей и на
чальник полиции Хуршид-бей, проводившие 
аресты, пытки и обыски. Местная организа
ция Иттихада, в которую входили Нурзаде- 
оглу Бекир Чавуш, Муса Реджебоглу Муса 
Абджугали Мустафа и член регионального 
совета вилайета д-р Шериф, отличилась по
казательным проведением антиармянско/ 
пропаганды, в ходе которой они зорко сле
дили за выполнением разработанной их пар
тией программы истребления армянского 
населения и создали комиссию по оставлен
ной собственности во главе с Тевфик-беем и 
его помощником Ахмед-беем, отцом Тавти- 
ли Яшара и Тевфика4.

Среди тех, кто играл особенно заметную 
роль в массовом истреблении людей из Ак
на и окрестных сел были: Хаджи Мехмед Ке- 
лешага-заде, Хаджи Хасан-заде, Ибрагим- 
ага, Джемал Хасан-заде Осман-ага, Акракл,' 
Садик Чавуш, Паракоч Омер-ага, Хезини- 
Кель Ахмед-ага, Дарадаган-заде Халид-ага 
КурдАпи-ага, Кель Хаджи-заде Мехмед-ага 
Кёр Хаджи-ага, Осман-ага, Хаккы-ага, Баба- 
оглу Апи-ага, Арсланоглу Мехмед-ага, Кур; 
Османоглу Реджеб-ага, Чисеноглу Мевлуд- 
ага, Богойи Хасаноглу Мехмед-ага, Ибооггг. 
Яшар-ага, Исмаил Агаоглу Мемо и Село . 
трое его сыновей5. Среди этих преступникон 
были лишь отдельные представители курд
ской знати. Согласно сведениям Армянско.' 
патриархии в Константинополе, в конце
1918 г. в турецких семьях Акна росли при
близительно четыреста армянских детей 
Кроме них, в живых остались девятьсот ар
мян, половина из которых были сельским.- 
жителями казы6.

11bid., f  5r‘-v".
2 Ibid., f  6.
3 Ibid., f  6м'. Левон Погосян успешно сбежал в Малатью. Там он собрал, как мы увидим, ценную информа

цию о центральной тюрьме и государственном «детском доме».
4 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, I1 215, 8 468-469 (en francais), список ответственных за по

громы и депортации в Эгине/Акне.
5 Ibid. Большинством из этих преступников были влиятельные турки из Акна и окрестностей; среди н* 

было также несколько курдских вождей.
6 Агуни С. Указ. соч. С. 176.



Депортации и погромы в санджаке Малатья
Занее уже упоминалось о том, что сан- 

1лак Малатья играл ключевую роль в истре- 
- -ении конвоев с армянскими ссыльными, 
:~орые приходили сюда с четырех сторон 
^той Азии. Отсюда естественным обра- 

: :  м следует, что сам город Малатья был 
:срдинационным центром в созданной 

~:авительством младотурок системе. В го
: :ле проживал только один иностранец, не- 
««адкий пастор Ганс Бауернфейнд, который 
=:зглавлял учреждение для слепых под по
;  :вительством «Немецкого союза помощи 
г.'стианским деяниям на Востоке». Бауерн- 

оейнд был очевидцем событий и вел днев- 
«44к, в котором описал их1. Патриот и сто
: :нник германо-турецкого альянса, он сна- 
- 1га  скептически отнесся к происходящему
•  назвал мэра Малатьи «сумасшедшим», 
: "да тот объяснил ему, что на самом деле 

врывается за успокаивающими рассужде- 
-.’ями властей. И все-таки ему пришлось 
-с .'знаться, что он «от начала и до конца 
:=*л самым жестоким образом обманут». Его 
гэсьма точное описание событий дает нам 
аззможность проследить предварительную 
~адию геноцида, начиная со второй моби
лизации до реквизиций и с арестов мужчин 
id  их уничтожения, с такими мельчайшими 
■одробностями, которых не встретишь при 
изучении других регионов.

Что представляла собой Малатья накану- 
-е войны? Начнем с того, что это был самый 
оупный город в вилайете Мамурет уль-Азиз 
с общей численностью населения от тридца- 
- . 1  пяти до сорока тысяч человек, в том числе 
■ятнадцатью тысяч армян2. Хотя армяне бы- 
- .1  в меньшинстве, экономическое развитие 
зегиона, славившегося своими текстильны
ми изделиями, красками, коврами и золо- 
-ыми украшениями, в основном зависело от 
-их. Следует добавить, что они еще получали

постоянные денежные средства от уехавших 
в Соединенные Штаты армянских эмигран
тов. Все это закончилось с началом войны3. 
Если рассматривать население окрестно
стей Малатьи, тысяча четыреста армян все 
еще жили в Мелитине или в том, что осталось 
от этого древнего города, а также в селах Ког 
Лур (население 150 чел.), Ордуз (население 
400 чел.) и Чермек (население 67 чел.). По
громы 1895 г. Малатью практически не кос
нулись, чего нельзя сказать о сельской мест
ности, где были уничтожены едва ли не все 
армяне4.

Во время всеобщей мобилизации значи
тельная часть армян Малатьи освободилась 
от военной службы, заплатив выкуп. Была 
создана комиссия по «военным контрибуци
ям» (teklif-i habriyye), сразу приступившая к 
реквизициям, которые один армянский ис
точник описал как «разграбление» фактиче
ски только армянской собственности5. Эти 
операции наряду с ростом цен на продукты 
питания стали одной из причин быстрого об
нищания армянского населения. Из-за тяже
лых условий, а прежде всего из-за эпидемии 
тифа, разразившейся в 3-й армии в февра
ле 1915 г., участились случаи дезертирства, 
сначала среди курдских новобранцев, а за
тем и среди армян и турок. Как утверждает 
армянский источник, больше дезертиров 
было среди турок, но дисциплинарные меры 
были направлены прежде всего на армян. 
Так, были сожжены дома, в которых жили се
мьи двух армянских дезертиров, а их самих 
вернули в казармы6. Вскоре после этого по
чтовое министерство запретило переписку 
на армянском языке. 19 апреля разоружили 
армянских новобранцев7. Тем не менее в 
мае власти начали призывать мужчин из воз
растных групп, которые раньше не трогали, в 
частности 18-летних и 19-летних, а также от

1 Bauernfeind Н. Journal de Malatia 1915, edite par Meline Pehlivanian et Tessa Hofmann, in: Kevorkian ft. H. 
_ Extermination des deportes armeniens ottomans dans les camps de concentration de Syrie-Mesopotamie (1915- 
"916), la Deuxi£me phase du g6nocide, RHAC II (1998). Pp. 245-325.

2 KGvorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 387-391. To есть 17 017 в 1914 г.
3 BNu/Fonds Andonian A. P.J.1/3, Iiasse31, Malatia, f* 2v', свидетельство Ованеса Хангларя на.
4 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 387-391.
5 BNu/Fonds Andonian A. doc. cit., liasse 31, f  2, свидетельство X. Хангларяна, указывает, что помощники 

прелатов протестовали против этих поборов, только чтобы получить выговор от капитана Джавида, который 
описал армян как «предателей».

6 Ibid, F 3.
7 Ibid; Bauernfeind Н. Op. cit. P. 270. Автор отмечает этот факт в своем дневнике от 19 апреля 1915 г.



сорока шести до пятидесяти лет1 и отправ
лять их в трудовые батальоны на дорожные 
работы между Малатьей и Харпутом, в трех 
часах пути на север2. Османское информ
бюро объявило, что «армянские мятежники 
устроили диверсии на горных перевалах, и 
это затруднило продвижение солдат». Со
вершенно очевидно, что мусульманское на
селение принимало эти заявления за чистую 
монету, что поднимало градус напряженно
сти в городе3.

4 мая Бауернфейнд написал: «По- 
видимому, правительство совершенно утра
тило доверие к армянам»4. Очевидец со
бытий в Малатье Ованес Хангларян, в свою 
очередь, отмечает, что полиция устраивает 
обыски в армянских домах с целью конфи
скации писем, газет и любых печатных до
кументов на армянском языке. Обладателей 
таких материалов объявляют подозревае
мыми, арестовывают и заключают в тюрьму5. 
Бауернфейнд сообщает об аресте молодой 
протестантки Вероники Бонапартян за то, 
что у нее нашли «армянские песни, сочинен
ные ее пастором и написанные его рукой»6. 
Как и везде, первая фаза заключалась в кол
лективном обвинении всех армян. За ней
20 мая последовало объявление о сдаче вла
стям хранившегося в домах оружия «в целях 
самообороны государства»7. После этого 
указа город захлестнула вторая волна обы
сков, которая, в свою очередь, обеспечила 
основу для ареста еще большего числа муж
чин. 22 мая взяли под стражу всех армянских

правительственных чиновников, а также дру
гих известных лиц, включая армянского по
мощника архиепископа, членов районного 
совета, лидеров политических партий и не
которых состоятельных людей8.

Второй этап гонений получил дополни
тельный импульс с приездом в Малатью ин
спектора КЕП Бошнак Реснели Назим-бея 
Он остановился у депутата парламента Ха- 
шим-бея, богатого землевладельца, жив
шего неподалеку от немецкой миссии9. По 
свидетельству судьи военного суда Малатьи 
капитана Фазиля, инспектор организовал е 

доме Хашим-бея собрание, на которое со
звал всех городских лидеров младотурок10: 
члена регионального совета Тапаат-бея 
Хаджи Чакирдегина-эфенди (впоследствии 
похоронившего заживо несколько сотен де
тей), сыновей Хашима Мехмед-бея и Фаик- 
бея, депутата парламента от Малатьи Эшаф- 
бея и коммерсанта Мехмеда-эфенди11. Рес
нели Назима, конечно, также интересовало 
отношение к происходящему немецкого ре
зидента в Малатье, которому он тоже уде
лил время. Бауернфейнд описывает его ка- 
«самого приятного, хорошо образованного 
и мужественного представителя турецких 
властей, которого я когда-либо видел». Этс 
указывает на то, что боснийцу удалось оча
ровать немецкого священника12. С визито?.’ 
Назима, несомненно, связано внезапное 
увольнение мутесарифа Наби-бея, проис
шедшее 3 июня, и его временное замещение 
Васифи-беем, каймакамом села Акчадаг

1 Ibid. Pp. 259, 272. Автор говорит об обитателе миссии, 17-летнем Григоре; его «мобилизация» принял- 
форму лишения свободы в казармах Малатьи; BNu/Fonds/4ncfon/an A  doc. cit., liasse 31 свидетельство X. Хан - 
гларяна, f  6v', подтверждает, что была составлена вторая возрастная группа.

2 BNu/Fonds Andonian A. doc. cit., liasse 31, f  3v", свидетельство X. Хангларяна.
3 Ibid., ff. 3V-4.
4 Bauernfeind H. Op. cit. P. 271.
5 BNu/Fonds Andonian A. doc. cit., liasse 31, f  4, свидетельство X. Хангларяна.
6 Bauernfeind H. Op. cit. P. 271, journal du 16 mai.
7 BNu/Fonds Andonian A, doc. cit., liasse 31, f  4, свидетельство X. Хангларяна.
8 Ibid, f  4.
9 Bauernfeind H. Op. cit. P. 272, journal du 26 mai. Министр не называет Назима, он описывает его ка- 

«представителя, [Miifetisch] отправленного в Константинополь».
10 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, files XIX, XX/3, XXIII, 8 432 — (transcription en turc moderne e: 

traduction anglaise), свидетельство капитана Фазиля, отставника и представителя знати Малатьи и бывшегс 
члена суда города от 30 ноября 1918 г., на имя великого визиря, министерств внутренних дел и юстици. 
и главы Сената. [Доклад был позже отправлен нарочным по только что упомянутым адресам и ряду другга 
заинтересованных сторон, таких как армянский патриархат и католический патриархат], № 45 из списка 
567 преступников, проверенного капитаном Фазилем, в котором говорится, что Назим взял 20 ООО турецки-- 
лир золотом для личного использования.

11 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, liasseXXIII, 3 470-471, responsables pour le sancak de Malatia.
12 Bauernfeind H. Op. cit. P. 272, journal du 26 mai.



*сга . Вероятно, Назиму не понравилось, 
Наби не проявляет должной инициати

ва Но также возможно, что мутесариф стал
• гс^вой интриг местных кругов младотурок. 
z -обом случае, у нового префекта Решид- 

прибывшего из Стамбула 20 июня, 
:о.х> преимущество: он был курдом, что 
-^•.галоважно для региона с преобладаю- 
iiv'M курдским населением. Следует еще от- 

—~ить, что власти приблизительно 6 июня 
::=ободили из тюрьмы уголовников, чтобы 
г .-очить их в отрядов чете. Отзываясь об 
~  -к нерегулярных силах, немецкий священ- 

пишет, что «сначала был удивлен тем, 
этим людям немедленно выдали оружие, 

г~я они были грабителями и убийцами»3. 
г-гЗ всякого сомнения, этот отряд Специаль- 

организации формировался по прямой 
-.•циативе Реснели Назима. Трудно, пред- 

— зить, чтобы временно исполняющий обя- 
:гнности мутесарифа мог распахнуть тю- 
эеадные ворота без приказа сверху. Однако 
г тартийно-государственной системе того 
г:емени инспектор КЕП не просто обладал 
-г  'номочиями для этого, но также обладал 
~савом на создание таких отрядов. Тот факт, 

командиром этого отряда (который, как 
=. увидим дальше, сыграл ведущую роль в 

.. гссовых убийствах) был назначен Мехмед- 
гей4, сын депутата парламента и лидера 
. естной организации младотурок Хашим- 
:ея, подтверждает, что эти нерегулярные 
гормирования не подчинялись никаким 
частям, кроме Специальной организации, 
г  /юня перед отъездом Реснели Назима в 
Харпут в школьном дворе состоялась цере- 

эния прощания при участии всех влиятель- 
-ых граждан Малатьи. Она демонстрирует 
~епень влияния младотурок или даже страх, 
г-гушаемый ими провинциальной знати. Как 
'.'шет Бауернфейнд, Назим в качестве про
вального жеста продемонстрировал ау- 
^ггории «копию дешевого низкопробного 
■здания с иллюстрациями большого коли

чества винтовок, бомб и аналогичных пред
метов, якобы обнаруженных в домах армян 
из Кухареа [возможно, Кютахья], Диарбеки
ра и т.д.». Временно исполняющий обязан
ности мутесарифа увенчал речь Назима по
следним штрихом, когда сообщил немецко
му священнику, что накануне «в Мезре было 
обнаружено около пяти тысяч бомб»5. Воз
мутительный характер обвинений не уступал 
творимому властями насилию.

Требование сдачи оружия вызывало у 
армянского населения Малатьи серьезные 
затруднения. С началом войны они добросо
вестно выполняли свой долг османских под
данных в надежде, что власти оставят свои 
тайные подозрения. Но когда дело дошло до 
сдачи оружия, встал вопрос о намерениях 
правительства в отношении армян: если они 
сдадут оружие, у них не будет никакой воз
можности защищаться. Это воскрешало в па
мяти резню 1895 г., которая, конечно, никог
да не отпускала армян. Заточенные в тюрьму 
армянские лидеры были очень обеспокоены 
этой проблемой. Эти люди, ежедневно под
вергаемые крайне изощренным пыткам, 
посовещавшись, приняли решение сделать 
властям следующее предложение: если их 
отпустят, они соберут и доставят властям 
оружие армян. 27 или 28 мая четверых из них 
отпустили. Среди них был лидер дашнаков в 
Малатье аптекарь-протестант Хосров Кеши- 
шян. Остальные остались за решеткой. Ар
мяне, без сомнения, передали властям все 
свое оружие6 (под «оружием» здесь пони
малось все — от охотничьих ружей до более 
или менее современных винтовок). Те, у кого 
не было оружия, «тайно покупали ружья на 
случай, если их будут требовать под угрозой 
заточения в тюрьму или наказания дубинка
ми»7. Проще говоря, правительство стреми
лось нейтрализовать армянское население, 
которое, со своей стороны, имело сомнения 
относительно истинных намерений властей. 
Обвинения армян в заговоре, которые более

: Ibid. Pp. 261-262. Автор не знает имя временного мутесарифа, описывая его как каймакама «Аррга» [то 
ктъАрга, административный штаб уезда Акчадаг].

2 Агуни С. Указ. соч. С. 158-159. Автор подтверждает, что префекта заменили.
3 Bauernfeind Н. Op. cit. Р. 279, journal du 25 juin.
4 BNu/Fonds Andonian A. doc. cit., liasse 31, f  6.
5 Bauernfeind H. Op. cit. P. 274, journal du 9 juin.
6 Ibid. Pp. 257, 272, journal du 26 mai. Автор указывает, что Кешишян был арестован 25 мая, а затем ос- 

= збожден; Хангларян сообщил, что четверо мужчин приняли основной ход действий в тюрьме: BNu/Fonds
Andonian, doc. cit., liasse 31, f ” 4v*.
7 Bauernfeind H. Op. cit. P. 273, journal du 28 mai.



или менее официально распространялись 
среди населения, слишком хорошо вписыва
лись в стратегию младотурок, чтобы воспри
ниматься всерьез. С другой стороны, само 
собой разумеется, что здесь, как и в других 
местах, армянских лидеров волновал вопрос 
самообороны. Но, вероятнее всего, страте
гия постепенного подрыва сил армян сдела
ла возможность сопротивления практически 
неосуществимой.

Как свидетельствует дневник Бауерн- 
фейнда, с 27 мая начались аресты людей из 
всех слоев населения1. Хангларян, в част
ности, упоминает аресты подростков, ста
риков, а также ремесленников и базарных 
торговцев. В результате к концу мая в зато
чении находились уже тысяча триста муж
чин2. Служащий правительственного фи
нансового управления (muhasebeci), близ
кий друг Бауернфейнда, живший напротив 
тюрьмы, где держали арестованных армян, 
просил немецкого священника взять его на 
несколько дней к себе, так как не мог долее 
выносить криков от побоев, первой жертвой 
которых стал «пожилой» католический свя
щенник3 Степан Багдасарян4. Палачи тре
бовали от заключенных признания, где они 
прятали «динамит, бомбы, запасы оружия и 
пушки»5. Шесть недель спустя Бауернфейнд 
выразил сомнение в том, «что все эти рас
сказы о бомбах и погромах были основаны 
на правде». «Армяне здесь, — продолжал 
он, — не сделали ничего, что могло бы бес
покоить правительство»6. По свидетельству 
Хангларяна, власти в конце концов пред
ставили сто четырнадцать «нелегальных» 
ружей и пистолетов, разложили их рядом с 
«оружием из казарм», сфотографировали 
все это и отправили фотографии в Стамбул. 
Разумеется, «они не нашли бомб»7, которые, 
казалось, были их навязчивой идеей. Ко вре
мени окончания кампании по конфискации 
оружия под пытками погибли шестьдесят

армян, включая Манука Хантсяна, Хосров; 
Кешишяна и Наполеона Бонапартяна [sic; 
который из-за пыток выбросился с верхнее 
этажа тюрьмы8.

На основании имеющихся источников 
можно сделать вывод о том, что сразу по
сле сбора оружия власти перешли к выпол
нению третьего этапа своего плана, т.е. * 
систематической ликвидации мужчин, ка» 
призывников новых возрастных групп от ' :  
до 19 и от 45 до 50 лет, мобилизованных г 
мае и отправленных на дорожные работь i  
Харпут в составе трудовых батальонов (и«. 
дали некоторую отсрочку)9, так и тех му>- 
чин, которые были арестованы в конце мг- 
или начале июня и заключены в центральну*: 
тюрьму Малатьи. Теперь речь шла не о пьг- 
ках, а о массовых казнях. 16 июня Бауер<~ 
фейнд записал в своем дневнике: «Сейчг: 
мы признаем как установленный факт то, ч~: 
заключенные в тюрьмах умирают, и их та«‘ - 
но хоронят. С другой стороны, мы не вери^ 
что правительство содействует их смерти 
Сейчас нам стало известно, где они хорон~ 
людей». Первые жертвы были по недосмотс 
захоронены в юго-западной части террито
рии, принадлежавшей немецкой миссии, е 
вырытой за ночь общей могиле10. Повторе
ние этих бесчеловечных ночных сцен и исхо
дившее от гниющих трупов зловоние, нако
нец, разбудили совесть немецкого пастора 
и он попросил у нового мутесарифа Р еш ю  
бея «тайной встречи». Рассказ Бауернфей- 
да об этой «двухчасовой беседе по армян
скому вопросу» меняет его первоначальна 
сомнения по поводу намерений властей = 
отношении армянского населения. Он сооо- 
щает, что мутесариф послал полицейског: 
(saptiehj осмотреть прилегающий к мисс^. 
участок с общими могилами. Объяснена 
которое он получил (что «кто-то похорон.-- 
там свою лошадь»), едва ли могло быть до
стоверным. Поэтому Решид-бей прибег i

1 Ibid, journal du 27 mai.
2 BNu/Fonds Andonian A. doc. cit., liasse 31, f  4v".
3 Bauernfeind H. Op. cit. P. 273, journal du 28 mai.
4 BNu/Fonds Andonian A. doc. cit., liasse 31, f  5.
5 Ibid., ff. 4v"-5.
6 Bauernfeind H. Op. cit. P. 287, journal du 10 juillet.
7 BNu/Fonds Andonian A. doc. cit., liasse 31, f  5v".
8 Ibid., ff. 5v"-6.
9 Ibid., f  6. Автор оценивает число рабочих-солдат из Малатьи, приписанных к этому трудовому батат г : 

ну, в тысячу двести человек, добавив, что большинству из них было «от 20 до 35 лет»,
10 Ibid. Р. 277, journal du 16 juin.



щгчгой стратегии: он сказал преподобному, 
-тс «не в его власти изменить положение 
йг-дей», установившееся «до его назначе- 
ишя на эту должность и что он не утверждал, 
г»дто до него не было совершено ничего 
■;отивозаконного». Решид-бей сказал, что 
(мйства были совершены «по наущению 

-есоторых богатых людей», более того, что 
-е л :  предшественник «сделал кое-что, чтобы 
тсадочь [заключенным] умереть». После этих 
тсизнаний Решид торжественно заявил, 
«то до тех пор, пока он будет находиться на 

~ м  посту, подобные незаконные действия 
«  товторятся»1.

После встречи с этим хорошо образо- 
5с.-ным, недавно присланным из Стамбула 
-■-есарифом у пастора состоялась беседа 
: еще одним важным лицом, градоначаль- 
-vkom (belediye reisi) Мустафой-ага Азизо- 

который не делал секрета из своего 
-^одобрения применяемых к армянам мер
• -асто передавал информацию о престу- 
■~ениях властей. Так, на следующий день 
■осле визита Бауернфейнда к Решид-бею 
—адоначальник рассказал ему, что «в шести 
«югилах были тайно захоронены более сот- 

тел». Ему также стало «достоверно» из
вестно, что 11 июня 1915 г. недалеко от села 
_ ,'Эот были убиты тысяча двести армянских 
5генных рабочих, занятых на дорожных ра
нтах в Джифтлике, расположенном на бе- 
ze'V Евфрата между Малатьей и Джоглу. 
Тоеступление совершил базировавшийся 
г _гашпинаре отряд чете, который был не
равно сформирован по приказу Хашим Бей- 
:зде Мехмеда, сына депутата парламента 
<ашим-бея2. Этот же отряд в ночь на 13 ию- 
-з ликвидировал в присутствии Хашима 
~орой контингент военных рабочих из Ма- 
-атьи. Двести четырнадцать из них заруби
ли ножами и топорами в каменоломне Таш

Тепе, после чего сбросили их тела в карье
ры. Еще семьдесят четыре человека убили 
в Кызыл Гёле, в полутора часах пути от Таш 
Тепе, где их тела сбросили в водоем для 
разведения рыбы3.

По городу поползли слухи о первых мас
совых убийствах. Хангларян отмечает, что 
властям пришлось приложить немалые уси
лия, чтобы приостановить их и оставить лю
дей в неведении. 26 июня власти, наконец, 
объявили приказ о депортации армянского 
населения в течение трех дней. Однако на 
следующий день было объявлено, что де
портации не подлежат семьи молодых лю
дей, добровольно вступивших в трудовые 
батальоны. Записалось четыреста молодых 
людей младше восемнадцати лет. Их разде
лили на три группы. Первая группа из Инде- 
ре, что в часе пути от Малатьи, должна была 
снабжать водой казармы в Малатье. Вторую 
отправили на строительство здания для го
родской организации комитета «Единение и 
прогресс». Третья шила обмундирование в 
мастерской некоего османа4. Есть все осно
вания думать, что этих юношей завербовали 
для того, чтобы удалить из города. Более 
того, произошедший 1 июля случай пока
зывает, что власти хотели до начала депор
тации убедиться в отсутствии возможности 
самообороны со стороны армян. В тот день 
армянские кварталы окружили конные отря
ды, которые начали имитировать нападение, 
очевидно, чтобы понять, будет ли вооружен
ный отпор. Отпора не было5.

За ликвидацией военных рабочих по
следовала расправа с мужчинами, еще 
остававшимися в тюрьме Малатьи. 2 июля 
Бауернфейнд записал в своем дневнике: 
«Случилось самое страшное: резня». Он 
еще раз попросил встречи с мутесарифом 
и, по его словам, мог говорить с ним «бо-

Ibid. Р. 278, journal du 24 juin. «Когда я упорно настаивал, — пишет Бауернфейнд, — чтобы бедные жены 
д о л ж н ы  быть проинформированы, по крайней мере, о том, где были их мужья, он дал мне понять, что не мог, 
-:тому что это было гиблое дело».

2 Ibid. Р. 278, journal du 25 juin, эта резня была представлена военному суду в 1919 г.; APC/PAJ, Bureau
I  information du Patriarcat, 3 465, doc № 3, свидетельство капитана Фазиля о Сабит-бее; BNu/Fonds 
A. Andonian, doc. cit., liasse 31, f  6;

Жестокие погромы, организованные в Малатье иттихадистами, «Дашинк», 31 мая 1919 г. (на арм. яз.). 
Сзязанных одной веревкой в группы по десять человек, их отвели к берегу Евфрата; там чете перезали им 
тютки и скинули в реку.

3 Ibid; BNu/Fonds Andonian A. doc. cit., liasse 31, f  7r‘-v \
4 Ibid., ff. 8-9. Автор сообщает, что добровольцы должны были заплатить взятку в размере десяти турец- 

о кл ир , чтобы записаться в трудовые батальоны.
5 Ibid., f  10.



лее откровенно», т.к. они были одни. Тем не 
менее Решид-бей начал пересказывать ему 
ложную версию о судьбе стюарда миссии, 
армянина. В конце он, однако, перешел на 
доверительный тон: «Никому не говорите: 
они убили Карапета и не только его, но еще 
триста других людей прошлой ночью и еще 
сто восемьдесят позапрошлой. Всех их от
правили в Индару [Индире] и там. Мне не 
хватило мужества спросить, задушили их 
или расстреляли»1. Откровение мутесарифа 
должно было создать впечатление, что он 
не замешан в убийстве «всех заключенных, 
иначе говоря, почти всех мужчин», находив
шихся в тюрьме2. Но Бауернфейнду было 
известно, что «на языке действующих ус
ловных обозначений» «отправлены по месту 
назначения» означает «убиты» и что «здесь 
все происходило по тому же сценарию, как 
и в Мезре, Сивасе, Эрзуруме, Джесаре и 
т.д. Должно быть, сверху поступил приказ, 
конечно, тщательно подготовленный. По
этому нас уже давно не посещали турки... 
Нас гнусно обманули и предали с дьяволь
ски злым умыслом и коварством»3. 5 июля 
немецкий священник выразился еще яснее: 
«Особую боль нам причиняет то, что наши 
“союзники и братья” предали нас самым 
подлым и отвратительным образом. Это 
предательство... разрушило наше доверие к 
правительству»4.

По сведениям, собранным градоначаль
ником Мустафой-ага Азазоглу, «в течение 
двух предшествующих недель было уничто
жено более двух тысяч армян. Большинство 
из них убиты и похоронены в Индере... Таш 
Тепе и поблизости от Кюндебега»5.

В других провинциях завершение массо
вого уничтожения мужчин, как правило, оз
начало начало депортации. Почему же тогда 
депортация в Малатье началась только в се
редине августа? Отсрочку в несколько дне/ 
можно было бы объяснить тем, что этой пре
фектуре предназначалась роль бойни. Она 
должна была в первой половине июня вы
держать массовое прибытие караванов де
портированных с запада и севера. Но это не 
могло стать причиной для отсрочки на почти 
шесть недель. Бауернфейнд был убежден, 
что мутесариф «делает все возможное, что
бы оставить дома женщин»6. Но он не зна- 
что этот «акт гуманизма» был вызван жела
нием заполучить от армян крупные суммь 
денег для личной выгоды, как нам стало из
вестно из представленного военному суд\
25 ноября 1915 г. отчета о следствии по дел » 
«о незаконных доходах мутесарифа Малать/ 
Решид-бея»7.

В июле и начале августа Бауернфейнд 
наблюдал непрерывный поток караваное 
с севера и запада. 12 июля он увидел пер
вый караван из Сиваса, состоявший из двух 
тысяч человек, а затем конвой из Мезре / 
его окрестностей, включавший от трех дс 
четырех тысяч депортированных8. 17 июля 
он наблюдал, как проходил караван из дву 
тысяч крестьян Сивасского региона. Са
довник-турок сказал ему, что этот карава- 
еще полчаса будет идти на север до места 
где «вырыта большая могила». «Там они все 
и “останутся”»9, сказал садовник. 21 июля 
«еще одна или две тысячи» людей, также 
из Сиваса, разбили лагерь вдоль дороги'1 
22 июля десять тысяч депортированных из

1 Bauernfeind Н. Op. cit. Р. 280, journal du 2 juillet,
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid. P. 282, journal du 5 juillet.
5 Ibid. P. 283, journal du 7 juillet.
6 Ibid. Он также сообщает, что «Мехмед-бей подарил лошадь, принадлежавшую убитому муниципальном 

врачу, кому-то из Мезре; лошадь, которая принадлежала католическому епископу, который был убит ночыс 
было отдана Мустафе-ага: он уже ездил на ней сегодня».

7 APC/PAJ, Bureau d ’ information du Patriarcat, liasseXXIX, L 138,139 (dossier XXIII), шифрованная телегра>.’ 
ма главы комиссии по запросам X. Мазхара Блистательной Порте, министерству внутренних дел от 9 дека
бря 1915 г.

8 Bauernfeind Н. Op. cit. Р. 289, journal du 12 juillet.
9 Ibid. P. 292, journal du 18 juillet. Министр утверждает, что отряд чете (он использует термин «башибузук^ 

следовал за конвоем, «вероятно, потому, что эскорту жандармов не удалось бы вырезать такую большус 
группу людей без посторонней помощи».

10 Ibid. Р. 294, journal du 24 juillet.



Isaaca подошли близко к Малатье, но были 
-^:енаправлены в сторону равнины Фырын- 
^«,1лар1. 29 июля от десяти до пятнадцати 
~:»сяч человек, пришедших с севера, оста- 
-гзились недалеко от миссии2. 30 июля Ба- 
^знфейнд увидел конвой, «включавший от 

:^-ой до полутора тысяч» депортированных 
: северо-запада. В один день 1 августа он 
а п е ти л  два каравана из Сивасского регио- 
-е ю  тысяче и две тысячи человек, соответ- 
—зенно3. И наконец, 3 и 4 августа немецкий 
~=:тор увидел караван, в котором шла тыся- 
- г  депортированных, и еще один «не кончав
шейся в течение двух часов»4.

Безусловно, все эти пришедшие по доро- 
-= из Сиваса колонны представляли только 
-зсть всех конвоев, прибывавших в район 

алатьи. Хотя все караваны проходили через
■ ост Кирк Гёк, многие обходили город Ма
- г~ью и направлялись прямо на равнину Фы- 
:очджилар. Более того, вследствие изоля- 

в которой оказалась немецкая миссия, 
л очевидного незнания окружающей среды 
-емецкий священник не смог изучить ситуа- 
_*'<осо всех сторон. После первого шока, вы
званного массовым убийством мужчин, ему 
;_ е  понадобилось некоторое время, чтобы 
: :ознать значение проводимых депортаций. 
Е своей записи от 22 июля он сообщает о 
:зоем состоявшемся накануне разговоре с 
^задоначальником Мустафой-ага, отмечая, 
--о «в нем снова проявилось отсутствие спо- 
: эбности делать правильные выводы, он за
каляет, что Малатья является ловушкой, что 
-•одей сгоняют сюда отовсюду, чтобы убить, 
-~о никто из них никогда не доберется до Ур- 
»ы, и т.д.»5. Очевидно, Бауернфейнду было 
-эудно принять суровую действительность

создавшегося положения, хотя он уже от
мечал, что проводимые властями операции 
приняли «форму масштабного легального 
убийства, представленного общественно
сти как патриотическая необходимость и 
узаконенного, при крайне малом для этого 
основании, ссылками на немецкий пример 
в Бельгии»6. Вскоре после этого он задался 
вопросом, «учитывалось ли это при проведе
нии всех конфискаций оружия»7.

Наблюдения священника подтверждает 
и дополняет армянский свидетель. Описы
вая одновременное прибытие 12 июля пер
вого конвоя из Сиваса и конвоя из Мезре, 
Ованес Хангларян сообщает, что «попри
ветствовать» депортированных из второго 
конвоя вышли мутесариф, знатные турки и 
отряд чете в полном составе. Конвоируемых 
тщательно обыскали и отобрали у них вещи, 
после чего отвели на площадь перед казар
мами где оставшихся мужчин отделили от 
остальных и заперли в гарнизонной тюрьме, 
а мальчиков младше десяти лет оставили в 
городе. Наш свидетель, который в то вре
мя находился в одном из трех батальонов, 
сформированных из юношей в конце июня, 
на следующее утро увидел, что обитателей 
тюрьмы за ночь эвакуировали8. Караван из 
Сиваса, прибывший через два часа после 
каравана из Мезре, теперь почти полностью 
состоял из женщин, стариков и нескольких 
юношей. Он в течение нескольких дней оста
вался в караван-сарае на рынке, где боль
шинство женщин подверглись насилию9. 
Хангларян не дает подробного описания 
всех последующих конвоев, но отмечает, что 
они, как правило, не заходили в Малатью, а 
шли по дороге, ведущей на равнину Фырын-

Ibid. Р. 295, journal du 22 juillet. Министр говорит, что группа направлялась к «Фрудширу». «Мисс Граф- 
ген», американский миссионер из города Сивас, чье настоящее имя было Мэри Л. Граффам, ехала с этой 
-туппой.

2 Ibid. Р. 306, journal du 29 juillet.
3 Ibid. P. 307, journal du 1e'aout.
4 Ibid. P. 307 journal du 5 aout.
5 Ibid. P. 300, journal du 22 juillet. Бауернфейнд также отмечает, что Мустафу-ага «в любом случае ненави- 

зели, потому что он является неверующим [gavur] и находился в постоянной опасности» (Ibid. Р. 283, journal
7 juillet).
6 Ibid. P. 285, journal du 2 juillet. Имеются в виду, очевидно, зверства, причиненные гражданскому населе

нно Бельгии немецкими войсками.
7 Ibid. Р. 287 journal du 10 juillet.
8 BNu/Fonds Andonian A. doc. cit., liasse 31, f  10. Эти люди, разделенные на три группы, были убиты в Таш 

"эле, в бассейне Кызыл-Гол и огромном колодце в Кюндебеге (ibidem).
9 BNu/Fonds Andonian A. doc. cit., liasse 31, f" 10v". Солдаты сопровождения потребовали по пять курушей 
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джилар, где недалеко от моста Кирк Гёз под
вергались грабежу1. Вполне вероятно, что 
из-за большого скопления депортированных 
и, возможно, из соображений гигиены вла
сти в середине июля отказались от провода 
депортированных через город. С другой сто
роны, они решили собрать в Малатье дево
чек младше пятнадцати и мальчиков младше 
десяти лет. 16 июля они отобрали в Фырын- 
джиларе2 первую группу малолетних ссыль
ных, которая, по некоторым оценкам, со
держала от трех до пяти тысяч детей. Такие 
отборы продолжались всю вторую половину 
июля и начало августа. По свидетельству 
Хангларяна, детей в то время разместили 
в пяти городских армянских апостольских 
церквях, а также в протестантской церкви, 
армянских школах и в нескольких больших 
домах под присмотром еще остававшегося 
в городе армянского населения. Всего ото
брали более четырех тысяч детей, самым 
удачливым повезло некоторое время пожить 
в армянских семьях. Туркам и курдам офи
циально разрешалось выбирать себе детей. 
Освободившиеся места быстро заполнялись 
новыми детьми из следующих конвоев.

В общей сложности через «приюты» в Ма
латье прошли сорок тысяч детей3. Бауерн
фейнд, в дневнике которого вспышки про
зрения перемежаются с провозглашениями 
веры властям, пишет, что этих детей «матери 
добровольно передали правительству. Та
ким образом, это следует рассматривать как 
акт социальной благотворительности»4. Дей
ствительность же была гораздо более же
стокой, чем ему хотелось думать. По словам 
очевидцев, у импровизированных заведе
ний, в которых власти надеялись воспитать 
«настоящих турок», никогда не было средств 
для содержания их подопечных, санитарные 
условия в них были катастрофическими, де
ти страдали от хронического недоедания.

К тому же многих детей унесла страшная 
эпидемия. Инфицированных детей и трупы 
умерших сбрасывали без разбора в общие 
могилы в Гёз Тепе. На их место немедлен
но поступали партии вновь прибывших5. По 
воспоминаниям юноши, мать которого ра
ботала в одном из таких домов, на пятьдесят 
детей приходилась одна «мать», а сам он в 
течение нескольких недель занимался пере
возкой детей в турецкие и курдские села, где 
раздавал их сельчанам6. В результате этих 
многократных перераспределений образо
валось излишнее количество детей (опять 
по свидетельству Левона Погосяна), что за
ставило власти принять более радикальные 
меры для освобождения мест в приютах. По
этому по ночам жандармы грузили детей на 
телеги и везли их на берег Тома Чай, в водах 
которой топили это «потомство неверных»’ . 
Опираясь на эту информацию, можно риск
нуть предположить, что, вероятно, идеаг 
отуречивания, намеченный в высших эше
лонах партии иттихадистов, столкнулся с 
суровыми жизненными реалиями, а точнее 
с безответственностью местных правитель
ственных чиновников, которые вместо того, 
чтобы тратить выделяемые для этих целе/ 
ограниченные средства на проживание ■■ 
питание потенциальных «турок», предпочлл 
прибрать их к рукам.

Но власти занимались не только детьми 
В начале августа девять дней подряд в тюрь
ме Малатьи вырезали юношей из трудовь* 
батальонов и их старших товарищей. Тела 
свозили на телегах к Томе и сбрасывали = 
воду. Расправа проходила со средней ско
ростью триста жертв за ночь. Чтобы после 
резни не оставалось следов, пришлось вь- 
рыть каналы, отводящие потоки крови от 
бойни за город. Погосян дает нам поистине 
дантовское описание этих ночей: когда ог 
зашел во двор префектуры, он увидел сотн.'

1 Ibid. Автор подтверждает свидетельства других выживших о том, что оставшиеся в живых мужчины » 
подростки были убиты там и брошены в Тома Чай (см. выше, с. 443-454), Имущество, взятое у депортиро
ванных, было доставлено в государственный склад возле Малатьи.

2 См. выше, с. 454; Bauernfeind Н. Op. cit. Р. 291, journal du 16 juillet. Бауернфейнд стал свидетелем прибь 
тия «девяти повозок, полных детей из области Сивас. Дети подтвердили, что они были разлучены со своим,- 
родителями по пути, чтобы они могли ходить в школу здесь; они не знают, что стало с их родителями».

3 BNu/Fonds Andonian A. doc. cit., liasse 31, f  12.
4 Bauernfeind H. Op. cit. P. 300, journal du 22 juillet.
5 BNu/Fonds Andonian A. doc. cit., liasse 31, f  12v‘ ,
6 BNu/Fonds Andonian A. P.J.1/3, liasse 2, Agn, ff. 8v°-9, свидетельство Левона Погосяна. Его младший бра" 

и сестра умерли там от голода. Он сам принял ислам, чтобы получить эту должность водителя.
7 Ibid., f  9r‘-v". Бауернфейнд также отмечает, что около восьмисот сирот бродили по городу 29 июлс 

Bauernfeind Н. Op. cit. Р. 306, journal du 29 juillet.



. :  юдыхтел, плавающих в собственной кро- 
От трупов исходило ужасное зловоние, 

зсздух был настолько сильно пропитан этим 
гмрадом, что мгновенно обволакивал посе- 
~>^елей1.

Армяне Малатьи тоже не сидели сложа 
: . ‘ И. Приблизительно 16 июля 1915 г. они 
гэормировапи делегацию, чтобы подать 
тэошение лично мутесарифу. Тот, «как гово- 

проявил большую доброту и был тронут»
• инициативой2. На самом же деле есть ос- 

-:-вания полагать, что к прошению прилагал- 
:= денежный «подарок», способный убедить 
=ешид-бея оставить просителей в покое, 
-тюбы избежать депортации, люди прибе
гл и  и к разным другим методам: некоторые
■ енщины находили убежище в домах своих 
-.•эецких знакомых3, пообещав хозяину дома 
взамен все свое имущество. Но как только 
-ачалась депортация, практически все тур- 
си сдали своих «протеже» властям4. Другие 
;гмяне искали спасение в принятии ислама, 
- :  по словам Бауернфейнда, власти «не бы- 
- заинтересованы в обращении армян, им 
отелось побыстрее убрать их с дороги»5. 
Е отличие от них греков и «сирийцев» не тро- 
зл и . Что же касается немцев, Бауернфейнд 
читает, что они «были в наихудшем положе- 
-ии, потому что могли поплатиться только за 
"О, что являлись досадными свидетелями»6.

Священник указывает на некоторые до
статочно красноречивые признаки,характе- 
:/(зующие царившее в городе настроение: 
~ак, «среди горожан было прочно распро
странено мнение о том, что немцы приняли 
•ли собираются принять мусульманство»7. 

Зозможно, оно возникло в результате слу- 
«ов, распространяемых властями, желавши
ми убедить население в законности и силе 
■эавительства младотурок, которому якобы

удалось, в некотором смысле, взять верх над 
своим могущественным союзником. Такие 
слухи также льстили общественному мнению 
консервативных мусульман, которые с тру
дом принимали альянс с христианским госу
дарством, в то время как значительная часть 
населения участвовала в физическом устра
нении христиан. Власти могли воспользо
ваться и другим стимулом в виде идеи о том, 
что «собственность убитых армян на закон
ных правах принадлежит туркам». Эти сло
ва, произнесенные приблизительно 7 июля 
муллой и депутатом парламента от Малатьи 
Эшаф-беем8, красноречиво характеризуют 
методы приведения населения к согласию 
на преступления, которые принимали массо
вый характер9. Что касается экономических 
аспектов этих преступлений, в дни до 15 ав
густа, когда был отправлен первый конвой, 
чаще всего использовался метод, заклю
чавшийся в требовании от депортируемых 
погашения ими фиктивных долгов, учитывая 
желание властей узаконить такие требова
ния. Более обходительные граждане пред
лагали своим армянским соседям забрать 
их имущество, дабы спасти его от конфиска
ции в пользу властей, раз уж им все равно 
придется умереть10. Бауернфейнд отмечает, 
что «важную роль в этом бизнесе сыграла» 
решительность некоторых представителей 
местной знати, «таких как Хашим-бей и его 
сыновья, пытавшиеся разбогатеть на приоб
ретении собственности (якобы военных тро
феев) убитых армян»11.

Первый конвой из Малатьи был сформи
рован за три дня. Утром 15 августа армия 
окружила три квартала в окрестностях Ма
латьи, в том числе район Нияли, и отправила 
их население по дороге в местечко Сюргю, 
которое находилось приблизительно в соро-

1 BNu/Fonds Andonian A. P.J.1/3, liasse 2, Agn, f  8r"-v", свидетельство Левона Погосяна.
2 Bauernfeind H. Op. cit. P. 290, journal du 29 juillet.
3 Ibid.
4 BNu/Fonds Andonian A. doc. cit., Iiasse31, f  13.
5 Bauernfeind H. Op. cit. Pp. 290, 294, journal des 8 et 20 juillet.
6 Ibid. P. 294, journal du 18 juillet.
7 Ibid.
8 Ibid. P. 283, journal du 7 juillet. Автор не указывает его имя, которое может быть найдено в списке лиц, 

:тветственных за массовые убийства и депортации в Малатьи: APC/PAJ, Bureau d’information du Patriarcat, 
*isse XXIII, 8 470-471.

9 Bauernfeind H. Op. cit. P. 281, journal du 4 juillet. Автор отмечает: «Согласно Хабешу [турку, служащему в 
миссии], только 80% турок одобряют меры, принятые в отношении армян».

10 BNu/Fonds Andonian A. doc. cit., liasse 31, f  13.
11 Bauernfeind H. Op. cit. P. 286, journal du 8 juillet.



ка милях к юго-западу от Малатьи, недалеко 
от Бехесни/Бесни. 16 августа депортирова
ли жителей районов Чавушоглу и Хараза, на 
следующий день за ними отправились жите
ли района рынка1. Эту первую партию депор
тированных ограбили и частично вырезали 
в долине Беглер Дереси на расстоянии двух 
часов пути от Малатьи. Несколько южнее 
дело завершили курды из Акчадага. Они по
хитили девушек и женщин, а остальных за
резали2.

Второй конвой также формировали в те
чение трех дней, начиная с 23 августа. Этих 
ссыльных отправили не в Сюргю, а скорее в 
сторону Фырынджилара, откуда нескольким 
оставшимся в живых удалось добраться до 
Кахты, а затем до Самсата/Самосата3.

Последнюю большую партию депорти
рованных, состоявшую из четырехсот за
вербованных в июне рабочих-добровольцев, 
вечером 17 августа заключили в тюрьму Ма
латьи. Нескольких попавших в группу си
рийцев освободили по высочайшему указу, 
даровавшему им «помилование». 27 августа 
эти рабочие узнали, что в городе не осталось 
ни одного армянина, а значит, их семьи, до 
этого пользовавшиеся освобождением от 
депортации, также были «высланы». 29 и 
30 августа этих рабочих забили на тюремной 
бойне4.

30 августа власти провели обыски в домах 
мусульман в поисках армян старше десяти 
лет. Мусульманам за неподчинение грози
ло суровое наказание. Семьи с маленькими 
детьми должны были их зарегистрировать, а 
те, у кого были старшие девочки, были обя
заны оформить с ними брак (nikah). Несколь
ким оставленным в городе ремесленникам 
приблизительно 30 сентября предложили

принять ислам5. Эти мероприятия означали 
конечный этап программы по ликвидации ар
мянского населения. Через месяц 31 октября 
заменивший Решид-бея Гусейн Серри-бей 
составил баланс депортационных мер и отчет
об оставшихся в городе семьях: «В 1582 до
мах Малатьи было зарегистрировано 3341 ли
цо мужского и 3594 лица женского пола. 
Жители 1550 домашних хозяйств, 3246 лии 
мужского и 3492 лица женского пола депор
тированы. Жителям оставшихся тридцати 
двух домов, девяноста пяти мужчинам и ста 
двум женщинам было разрешено остаться 
т.к. они занимались ремеслом. Кроме того, 
в городе находятся отдельные лица [подле
жавшие депортации] и прибывшие сюда бе
женцы, всего тридцать мужчин и шестьдесят 
женщин. Они были арестованы и подлежа* 
депортации. Имеются также дети мужского v 
женского пола без опекунов, приблизитель
но шестьсот мальчиков и четыреста девочек, 
прибывших из разных мест и помещенных в 
приюты или проживающих в семьях. В ито
ге, вследствие отсрочек и в соответствии с 
полученными приказами начальником жан
дармерии оставлены сто тридцать мужчин- 
католиков и сто восемьдесят пять женщин- 
католичек, пятьдесят мужчин-протестантов и 
восемьдесят протестантских женщин, а так
же тридцать мужчин-левантинцев и двадцать 
семь левантинских женщин»6.

С другой стороны, приказ, датирован
ный 12 ноября, отражает более жесткую по
литику ограничений: «У нас нет возражени,'- 
против присутствия женщин-ремесленниц 
особенно из числа католиков или проте
стантов, при обязательном условии, что и> 
число не превысит десяти-пятнадцати че
ловек»7.

1 BNu/Fonds Andonian A. doc. cit., liasse 31, f  13v". Автор утверждает, что семьи молодых людей, служащк’ 
в трудовых батальонах, образованных в конце июня, были спасены, также было несколько семей, который 
удалось подкупить местных чиновников, добавляя, что двери домов армян были опечатаны и вокруг них был.’ 
размещены охранники.

2 Ibid., f  14.
3 Ibid., f  14r'-v".
4 Ibid., ff. 15-16v".
6 Ibid., f  16v’.
6 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, liasse XXIX, U 578, заверенная копия расшифрованной теле

граммы, U 577, копия шифрованной телеграммы мутесарифа Малатьи Гусейна Семи-бея в вилайет Мамуре~ 
уль-Азиз от 31 октября/13 ноября 1915 г. (trad, en francais: Ibid. 2 150).

7 APC/PAJ, Bureau d’information du Patriarcat, liasse XXIX, IT 579/2, копия шифрованной телеграммы вал.- 
Мамурет аль-Азиза Сабит-бея мутесарифу Малатьи от 12/25 ноября 1915 г. (trad, en francais: Ibid. 2 152).



Каза Хюсни Мансур/Адыяман

В казе Хюсни Мансур/Адыяман в 1914 г. 
:ьло двадцать одно армянское поселение 
: общей численностью населения 5202 че- 
:зека. В административном центре казы 

-дыямане проживало 3390 человек. Особен- 
-:;ть ю  региона было то, что его северные 
:ельские зоны были населены исламизиро- 
заяными с давних времен армянами1.

Первое шокирующее событие в казе 
“ооизошло 14 мая 1915 г., когда чете2 под 
<эмандованием Хаджи Мехмед Али-бея3 
ничтожили четыреста армян из каз Бехес- 

и Адыяман. Супрефект Нури-бей был на
значен на эту должность 27 июня 1915 г. и 
~ообыл на ней только до 17 декабря. Он и 
-'аварь чете Хаджи Мехмед Апи-бей входи
- • в четверку главных преступников регио- 
- 2 . Были и другие: начальник жандармерии 
'.’ехмед-эфенди, начальник полиции Васфи- 
:-ей, Мехмед Алиоглу Хаджи Мустафа-эфен- 

и главарь чете (cetebasi) Нуреддиноглу 
“ ыддык, под руководством которого совер- 
_ались массовые убийства тысяч проходив- 
_их через этот район депортированных4. 
Гыддык мог рассчитывать на поддержку 
-лемен зырафкан и зейнел из Колыка. По
сле ареста и уничтожения мужчин осталь- 
-эе население 28 июля отправили в сторону

Самсата а затем в Урфу. Двести человек, 
юношей и нескольких стариков, вырезали в 
ущелье Каракаик5.

В телеграмме от 3 ноября каймакам со
общал мутесарифу Малатьи, что «местных 
армян не осталось: есть только четыре или 
пять хозяйств, принадлежащих армянским 
ремесленникам, пришедшим сюда вместе 
с семьями и после выполнения необходи
мой религиозной повинности принявшим 
ислам»6. Нури-бей также отмечает, что есть 
несколько мальчиков и девочек, которых 
«разместили у благонамеренных людей». 
«Что же касается молодых девушек, которые 
хотят выйти замуж, — добавляет он, — про
цесс почти завершен». При этом он сообща
ет, что не будет обращать в ислам вырази
вших желание пожилых женщин, т.к. пред
почитает выдавать замуж «более молодых 
женщин»7.

Таким образом, большинство армян, 
которым разрешили остаться в Адыямане, 
прибыли из других регионов, в частности 
«женщины из разных мест, которые после 
обращения в ислам вышли замуж». Другая 
менее откровенная телеграмма сообщает о 
том, «как следует обращаться с заключен
ными»8.

Каза Кахта

В 1914 г. в административном центре ка
зы Кахта, носившем такое же название, в со
ставе общего населения размером четыре 
тысячи триста человек проживали две тыся

чи двести пятьдесят армян. В казе было пять
десят шесть поселений, располагавшихся в 
нахие Широ, Гергер, Мердеси и Зеравикан, 
где более десяти тысяч армян жили рядом

1 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. P. 391; армянские деревни: Вардан, Кевик/Гевриг, Самосат/Самсат, 
<антара, Храфи, Шаби, Килисан, Дардган, Гозан, Мармара, Гёльбунар, Хайг, Зурна, Бешрин, Тавдир, Уремн, 
Зарков, Ишек, Терпетил и Бозук; KarpatK. Op. cit. P. 182. Автор утверждает, что в казе было 3384 армян.

2 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, 3 432-466, doc. cit., свидетельство капитана Фазиля.
3 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, liasse XXIII, 8 470-471, ответственные за санджак Малатья, 

список палачей Адыямана.
4 Ibid.
5 APC/PAJ, liasse XXX, 3 432-466, doc. cit., свидетельство капитана Фазиля; Капигян К. История погромов 

Малой Армении и ее столицы Себастии, Бостон, 1924. С. 258-260 (на арм. яз.).
6 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, liasse XXIX, U 577, заверенная копия расшифрованной теле

г р а м м ы ,  U 511/1, копия шифрованной телеграммы каймакама Хусни Мансура мутесарифу Малатьи Гусейну 
Серри-бею от 3 ноября 1915 г. (приложение к телеграмме от 31 октября).

7 Ibid.
8 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, liasse XXIX, U" 578, заверенная копия расшифрованной теле

граммы, U 579/1, копия шифрованной телеграммы каймакама Хусни Мансура мутесарифу Малатьи Гусейну 
Серри-бею от 5 ноября 1915 г. (приложение к телеграмме от 31 октября), подтверждает эти данные.



с католическими сирийцами, курдами и не
большой популяцией турок1. Расхождение 
в цифрах между переписью, проведенной 
здесь патриархией, и официальной перепи
сью огромно: в одних только армянских шко
лах училось больше детей, чем официальная 
статистика показывала для всего армянско
го населения казы. Тем не менее сводка о 
депортациях, представленная мутесарифу 
Малатьи в сентябре 1915 г., содержала циф
ры, соответствовавшие данным официаль
ной переписи: в ней говорится о 791 армя
нине, из которых 715 были высланы, а также
о 74 мальчиках и 15 девочках «без отцов или 
матерей», отданных под опеку «благочести
вым людям»2. Более девяти тысяч человек, 
по-видимому, просто испарились без како
го-либо объяснения.

Главная вина за совершенные в регио
не преступления лежит на каймакаме Хак- 
ки-бее, назначенном на этот пост 9 апреля
1915 г. и остававшемся на нем до 12 июня
1916 г. Он несет ответственность не только 
за ликвидацию местных армян, как бы много 
их ни было, но и за операции в полях смер
ти, находившихся в ущельях самой север
ной части казы, непосредственно примы
кавшей к равнине Фырынджилар. В докладе 
от 9 декабря 1915 г., представленном Высо
кой Порте, Хасан Мазхар прямо упоминает 
«преступления, совершенные каймакамом 
Кахты». Однако речь идет не о его роли в 
уничтожении депортированных. Его, скорее, 
обвиняют в захвате контроля над конвоем 
армян из Эрзурума, который был в ведении 
каймакама Хюсни Мансура, т.е. в «превы
шении своих прав». Мазхар отмечает, что

эти двое рассорились, потому что не могли 
договориться, как «поделить» имущество 
ссыльных из этого конвоя. Дело еще бо
лее осложнилось, когда в него «сунул свой 
нос» Гаджи Бедри-ага3, принадлежавший к 
племени решван, принимавший участие в 
«проводах» депортированных, после чего 
Хакки-бею пришлось отдать ему «часть тро
феев, чтобы тот успокоился». Доклад Маз- 
хара возлагает на каймакама Кахты «ответ
ственность за существенный материальный 
урон», а также за присвоение «законными 
или личными средствами крупных сумм де
нег и значительного количества имущества. 
В соответствии с информацией и доказа
тельствами из самых надежных источников, 
он передал в казну только десять тысяч пиа
стров». Мазхар отмечает, что «разграбление 
армянского имущества в казе как офици
альными лицами, так и населением, приня
ло невероятные размеры»4.

Таким образом, как мы только что увиде
ли, расследование, проведенное Стамбу
лом, касалось грязного дела о незаконном 
личном обогащении за счет государственной 
казны и, прежде всего, депортированных. 
Тот факт, что Гаджи Бедри-ага и его подчи
ненные убили этих людей в ущелье Кахта не
далеко от Фырынджилара, кажется, не очень 
сильно расстроил центральные власти. Яс
но, что их главной заботой было вернуть от
нятое у депортированных имущество, где 
бы они ни находились. Дело жандармского 
офицера Джафара Абдаллы, обвиняемого е 

организации массового убийства полутора 
тысячи армян в Карлыке, тоже не привлекло 
должного внимания военного суда5.

1 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 390-391; Район Широ: Кефердиз (400 армян), Агван (400 чел.),Умр>- 
(350 чел.), Дамлу (30 чел.), Мамаш (40 чел.), Тепехан (100 чел.), Край (130 чел.), Кявуз, Деретепе, Шамши- 
Аргучай; Район Гергер: Гаргар (450 чел.) и 2400 армян Комика, Карун, Кардиги, Байки, Бизман, Тилло/Даро 
Теркидин, Мишракли, Пютюрге, Темшас, Ванк, Хечдур, Корагли, Джермекан, Чапан, Пирахи, Шафкан, Ар- 
кавуни, Азмай и Халур; Район Мердеси: в Боюк Баге, Хасандигине, Хоресе, Хелиме, Каратюльбе, Тельтеле 
Тиле, Салмадине, Нарнке, Пераге/Пирисе, Ульбише, Кульбудже, Кекердише, Хуте, Кордие было 2425 армя- 
(312 хозяйств); Район Зеравикан: в Берведоле/Бавдоле, Геикане, Колике, Карачоре, Хаванке, Блике, Мешрг- 
ге, Каратуре, Гудише, Пердесо/Бербендере, Сейд Махмуде было 820 армян (100 хозяйств); Karpat К. Op. cit 
Р. 182, дает число армян в казе, равное 750 человек.

2 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, liasse XXIX, IT 578, заверенная копия расшифрованной теле
граммы, U 578/1, копия шифрованной телеграммы временного каймакама Кахты мутесарифу Малатьи от 
15 сентября 1915 г.

3 См, выше, с. 327 и 446.
4 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, liasse XXIX, L 138 et 139 (dossier XXIII), шифрованная теле

грамма главы комиссии по запросам X. Мазхара Блистательной Порте и министерству внутренних дел от
9 декабря 1915 г.

5 APC/PAJ, filesXIX, ХХ/3 et XXIII, 3 432-466, doc. cit., копия рапорта капитана Фазиля, обвиняемого № 475



Эта удаленная каза, где в Карлыкском 
_элье были ограблены и уничтожены тыся- 

- '  ссыльных, почти карикатурно отобража- 
=т правительство младотурок и османское 
: ;-.дество в восточных вилайетах. Два супре
фекта поссорились из-за имущества депор- 
~/<рованных из Эрзурума, которых вскоре 
-/чтожили. Проведенное расследование 
з:алось только имущества, не попавшего 

= государственную казну. Курдский главарь, 
«второму поручили «отправку» депортиро- 
i i -ных, т.е. грязную работу по их уничтоже- 
-**ю, настаивал на получении своего куска 
~/рога». Финансовые злоупотребления и

личное обогащение, кажется, были един
ственным преступлением, за которое можно 
было предстать перед военным судом, как 
будто массовые убийства были узаконены 
загодя. Телеграмма от 12 декабря 1915 г., 
вероятно, указывает на то, что пока эти де
ла расследовались, министр внутренних дел 
издал новые инструкции по «высылке» тех 
немногих армян, которые еще оставались в 
своих домах: «В соответствии с последними 
полученными приказами здесь не был остав
лен ни один местный [армянин], равно как 
не разрешено остаться ни одному лицу, при
бывшему из других мест»1.

Каза Бесни/Бехесни

В административном центре казы Бе- 
«асни, граничившей с казой Кахта, в 1914 г. 
-доживали 3750 армян, одна треть общей 
--«сленности населения. Еще приблизитель- 

восемьсот армян были жителями семи 
других населенных пунктов: Кесун, Сурфаз, 
_амбояд, Тут, Рабан, Овасе и Хочгаши2. Кай- 

акам Эдхем Кадри-бей, назначенный на эту 
должность 11 апреля 1915 г., и остававшийся 
-апостудо 6 марта 1916 г., в начале мая при- 
<ззал арестовать отца Клемента Сингиряна и 
^ще двадцать влиятельных горожан Бехесни. 
/х  отправили в Кюндебег, где 13 мая с ни
ми расправились чете3. Как и его коллеге из 
сазы Кахта, Эдхему Кадри-бею после про
веденного Мазхаром осенью 1915 г. рассле
дования было предъявлено судебное обви- 
-ение4. Председатель местной комиссии по 
оставленной собственности (Mahalli Emvali 
Metruke) Кадри обвинялся в учинении «значи
тельной утраты собственности, оставленной 
депортированными армянами, и в злоупо- 
-реблениях, связанных с данной собственно
стью». «Из четырехсот домов и ста двадцати 
восьми магазинов, оставленных армянами
< аз», были опечатаны только десять домов и

столько же магазинов, а остальная недвижи
мость оставлена «без надзора». Мазхар об
винил его в найме сотрудников с «заведомо 
дурной репутацией», что привело к исчезно
вению большого количества «оставленной 
собственности», а также в отсутствии «про
токолов, на основании которых можно было 
бы провести инвентаризацию оставленной 
собственности, и в распродаже имущества, 
хранившегося в церкви, «служившей скла
дом», приведшей к «незаконному обогаще
нию некоторых лиц». Обвинение также каса
лось участия в аукционах правительственных 
чиновников, которые «продали в кредит това
ров стоимостью 13 232 пиастра» и никогда не 
пытались взыскать с покупателей долг. В за
ключение в обвинении указывалось, что кай
макам «не учитывал интересы казначейства». 
Он обвинялся в фальсификации аукционов, 
«безвозмездной реквизиции мебели и обо
рудования одного из самых богатых домов 
в Бехесни» в собственное пользование и, в 
общем, в «незаконном получении выгоды от 
участия в армянских делах»5.

Таким образом, представленный осе
нью 1915 г. доклад Мазхара разоблачает

1 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, liasse XXIX, IT 578, заверенная копия расшифрованной те- 
•еграммы, IT 579/3, копия шифрованной телеграммы каймакама Кахты мутесарифу Малатьи от 12 декабря 
'915 г. (на французском: Ibid., В 153).

2 Kdvorkian & Paboudjian. Op. cit. P. 391; Karpat K. Op. cit. P. 182. Автор дает официальную цифру — 
1970 армян в казе.

3 ТекеянА. Голгофа армян Бехесни, Бейрут, 1956 (наарм. яз.).
4 APC/PAJ, Bureau d’information du Patriarcat, liasse XXIII, L 156, телеграмма № 545 главы комиссии no за

просам X. Мазхара Блистательной Порте и министерству внутренних дел от 30 декабря 1915 г., свидетель
ство о каймакаме из Бехешти, Эдхем Кадри-беем, и его незаконных доходах за счет комиссии, ответствен
ной за оставленное имущество.

5 Ibid.



яростную борьбу, которую вели между со
бой, с одной стороны — казначейство, а с 
другой — местная знать и правительствен
ные чиновники, за легализацию получения 
«оставленной собственности» армян. Реаль
ное положение сильно отличалось от офи

циальных заявлений властей, обещавших 
защищать эту собственность, а действо
вавших хищническими методами. В своем 
отчете от 5 ноября 1915 г. мутесариф Мала
тьи лаконично доложил: «В Бехесни армян 
нет»1.

Места массового кровопролития в казе Акчадаг

Присутствие армян в казе Акчадаг было 
чисто символическим — общее количество 
армян составляло 1691 человека. Армяне 
жили в Арге (137 чел.), преимущественно 
в курдском селе Ансар, являвшемся ад
министративным центром казы (167 чел.), 
Мушовге (380 чел.), Хекимхане (770 чел.) и 
Хасанчелеби (237 чел.)2. Но, как мы знаем, 
через этот уезд проходил один из главных 
маршрутов для депортации армянского на
селения, поэтому большое значение имел 
выбор каймакама Акчадага. Васфи-бей, на
значенный 27 марта 1914 г., был отстранен 
от должности 23 июля 1915 г. и сразу же за
менен Асим-беем (остававшимся в должно
сти до 12 июня 1915 г.). Замена была неожи
данной, т.к. именно в это время в Акчадаг 
стекались десятки конвоев с севера и запа
да. Можно объяснить это тем, что Васфи-бей 
недостаточно рьяно выполнял приказы. Но, 
вероятнее всего, каймакам стал жертвой ре
шения финансовых вопросов, заключавших
ся в том, как разделить экспроприирован
ные у депортированных лиц средства. Али 
Амруш, начальник жандармерии вАкчадаге/ 
Арге, выполнял также функции финансового 
инспектора в Хекимхане, месте многочис
ленных погромов. Замешанный вместе с 
Хаджи Кариб Ага, начальником отряда чете 
на этом участке, в убийстве нескольких ты
сяч депортированных, он предстал перед 
военным судом в Малатье и был осужден 
за «злоупотребления» (т.е. финансовые на

рушения), но, в конечном счете, оправдан 
военными властями3. Хаджи Халил Кёр, от
крыто хваставшийся, что убил сорок девять 
армянских мужчин, никогда не привлекался 
возможно, потому что поделился награблен
ным у депортированных со своим началь
ством4. Таяр-бей, секретарь жандармерии в 
Малатье, обвиняемый в том, что он командо
вал «переодетыми в жандармов» чете, кото
рые стояли в Кирк Гёзе на Тома Чай, ограбил 
депортируемых, убитых по его приказу, на 
5000 турецких лир, но не был осужден5. Со
гласно отчету капитана Фазиля, заседавше
го в военном суде в Малатье, единственным 
основанием для обвинительного заключе
ния была личная выгода, но ни в коем случае 
не убийство или насилие.

Как нам известно, мост Кирк Гёз, кото
рый депортированные из Нигде, Токата 
Самсуна, Амасьи, Гюрюна, Арабкира, Си
васа и Эгина пересекали на пути к одном., 
из полей смерти, находился под контроле1.’ 
начальника эвакуации (sevkiyat memuri)e 
Под его руководством чете, переодетые б 
форму жандармов или без формы, отделял/ 
от караванов мужчин от двенадцати до ше
стидесяти пяти лет, а остальных группам/ 
переводили на другой берег реки. Мужчин 
убивали на берегу и сбрасывали в воду, а 
женщин и маленьких детей снова гнали по 
направлению к равнине Фырынджилар к ме
сту, находившемуся в шести часах пути от 
этого моста.

1 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, liasse XXIX, If 578, заверенная копия расшифрованной теле
граммы, IT 579/1, копия шифрованной телеграммы мутесарифа Малатьи Гусейни Серри-бея в вилайет Ма
мурет уль-Азиз от 5 ноября 1915 г. (на французском: ibidem, й 152).

2 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. P. 391: KarpatK. Op. cit. P. 182. Автор дает официальную цифру— 466 ар
мян в казе.

3 APC/PAJ, liasse XIX, ХХ/3 et XXIII, 3 432-466, doc. cit., копия рапорта капитана Фазиля, обвиняемого 
№  102 .

4 Ibid., обвиняемый № 406.
5 Ibid, обвиняемый № 438.
6 См. выше, с, 454.



Главные организаторы массовых убийств в Малатье

Отчет, составленный капитаном Фази- 
1вм. бывшим судьей военного суда в Ма
натье, бесспорно, является самым ценным 
: имеющихся документов в отношении со- 

^:ш енны х в этом санджаке преступлений. 
Фазиль перечисляет имена пятисот шести
десяти семи военных преступников, кото

в той или иной степени были замешаны 
: зверствах и преступлениях, совершен- 
- d x  в Харпутском вилайете. В дополнение 

•чформации, которую Фазиль получил во 
гз-емя судебных разбирательств по делам 
: эинансовых злоупотреблениях некоторых 
«з этих лиц, он в своем отчете от 30 ноября 
'518 г., составившем восемьдесят две стра- 
--•цы, описывает также преступления и до

: “ательства, свидетелем которых был сам
•  оторыми в его присутствии хвастались их 
«полнители.

Отчет Фазиля о событиях 1915г., произо- 
_адших в вилайете Мамурет уль-Азиз, и в 
-зстности в санджаке Малатья, начинается 
: -ебезынтересной общей оценки: «Престу-
- тения, совершенные в 1915 г. против хри- 
:~.-ан восточных провинций, представляют 
:zaу из самых черных страниц в истории...

отвратительные, противоречащие спра
ведливости и цивилизации деяния ранили 
*слам в самое сердце. Эти тысячи христи
ан никогда не проявляли ни малейшего не- 
-эвиновения приказам правительства... Их 
засылали отовсюду, конвой за конвоем. 
See их личные вещи и имущество были раз- 
-заблены и более миллиона человек унич
ижены ради удовлетворения жажды крови 

•■чки бандитов... Тысячи детей были разби
ты о стены и камни. Подвергшиеся насилию 
сные девушки бросались в воду. Сотни ты
сяч мужчин и женщин зарубили саблями или 
-опорами и сбросили в канавы или колодцы, 
другие тела разбросали по горам и равни- 
-ам как корм для хищных птиц»1.

В отчете капитана упоминаются дела, 
-эедставленные на рассмотрение военному

суду в Малатье по запросу военного мини
стра, а также министров юстиции и внутрен
них дел. Но суд, как он отмечает, никогда не 
выносил приговоров людям, замешанным 
в погромах, он рассматривал только злоу
потребления с собственностью, от которых 
пострадали армяне, случаи конфискации 
недвижимости и движимого имущества. 
По свидетельству Фазиля, представлен
ные на рассмотрение военному суду дела, 
в частности, касались лиц, подозреваемых 
в мошенничестве по отношению к КЕП или 
правительству. Даже в тех случаях, когда 
судебное разбирательство подтверждало 
участие в массовых убийствах, приговор по 
этому вопросу не выносился. По мнению Фа
зиля, между правительством, КЕП и лидера
ми Специальной организации существовало 
молчаливое согласие о том, что военный суд 
будет рассматривать только преступления, 
связанные со «злоупотреблениями». Более 
того, когда все было закончено, прозвучало 
очень мало реальных осуждений, а наказа
ние, вынесенное обвиняемым, часто ограни
чивалось конфискацией незаконно приобре
тенного ими имущества.

Фазиль приводит примеры обычных уго
ловных преступлений, совершаемых исклю
чительно из жажды наживы. Так некий Фев- 
зи-заде Муфти-заде эфенди, обвиняемый в 
краже ковров и других вещей у армянского 
врача, которого он якобы приютил ради его 
спасения, а на самом деле убил, был осуж
ден не за убийство, а за кражу2. У Ходжи 
Мехмеда эфенди Деллал-заде, убившего 
армянскую женщину ради овладения ее тре
мя домами, государство конфисковало иму
щество, но не осудило за совершение убий
ства3. Хаджи Ахмед, сын Хаджи Колагаси, 
признался военному суду в том, что застре
лил из револьвера нескольких армян, чтобы 
завладеть их имуществом. Суд постановил 
конфисковать у него имущество и пригово
рил его к двенадцати годам заключения за

1 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, liasse XIX, XX/3 et XXIII, 3 432-466. Копия рапорта капитана 
Эазиля, отставника и представителя знати Малатьи, бывшего судьи в военном суде Малатьи, адресованного 
=еликому визирю, министерствам внутренних дел и юстиции, президенту Сената, завершенного 30 ноября 
'918 г. («Преступления, совершенные в Мамурет уль-Азизе»), который затем разносчиком был отправлен 
вышеуказанным лицам и различным заинтересованным кругам, как напр, армянский и католический патри- 
зрхаты.

2 Ibid, обвиняемый № 122.
3 Ibid, обвиняемый №125.



кражу (позже военные власти смягчили при
говор)1. Зия Харарджи, главный секретарь 
суда и инспектор конвоев депортированных, 
сопровождал караван, включавший полторы 
тысячи армян, в Индере, располагавшемся в 
часе пути от города, где приказал чете убить 
всех, вырыть яму и сжечь в ней трупы. Но суд 
не нашел причины для предъявления ему об
винения2.

Этот общий, созданный в высших эше
лонах иттихадистского партийного государ
ства механизм обусловленной безнаказан
ности ставит вопрос о персональной юриди
ческой ответственности правительственных 
чиновников, которые в отличие от членов 
парламентских групп, таких как Специаль
ная организация, по закону пользовавшихся 
иммунитетом от любого наказания, не име
ли такого иммунитета. Трудно представить, 
чтобы Константинополь мог назначить на 
должность мутесарифа, представлявшего 
высшую ступень в иерархии местной вла
сти, человека, подозреваемого в противо
действии его политике истребления армян. 
В Малатье Решид-бей, несмотря на неожи
данную симпатию к нему преподобного Ба- 
уернфейнда, имел самое непосредственное 
отношение к гонениям на армян, хотя и не 
обязательно был их главным зачинщиком. 
Длительное присутствие в Малатье инспек
тора Иттихада Реснели Назима свидетель
ствует о том, что главной фигурой, возможно 
возглавлявшей Специальную организацию в 
регионе, был не кто иной, как депутат парла
мента Хашим-бей, руководитель отделения 
Иттихада в Малатье. Богатый землевладе
лец и очень влиятельный человек, Хашим, 
по свидетельству градоначальника Муста- 
фы-ага, был одним из «главных виновников» 
гонений, инициатором арестов и погромов 
городских армян. Бауернфейнд указывает, 
что он и его сыновья извлекли «большую 
личную выгоду» из захвата собственности 
убитых армян3. Роль, которую сыграл его сын 
Мехмед, командовавший действовавшим 
в Малатье и ее окрестностях отрядом чете, 
наложила на всю семью Хашима огромную 
ответственность за убийство армян. Эта же

семья получила самую большую прибыль о~ 
захвата их имущества. Тем не менее обы
ски в домах, конфискация оружия у армян 
пытки и депортации, в общем, все предва
рительные «административные» действия 
выполнялись руками гражданских и военнь.■ 
чиновников. Немецкий священник точно оха
рактеризовал ответственность государства 
младотурок за эти массовые преступления 
а также его двуличие: «Внешне все безупреч
но: законное осуждение тех, кто подстрека- 
к мятежу, и изгнание остального населени- 
в Урфу. Однако большую часть людей тайне 
убивают в пути или даже непосредственно 
на местах. Женщинам, как правило, дарую' 
жизнь, что означает погибель. У детей та же 
участь — либо их обращают в турок»4.

К этим преступлениям были причастнь 
следующие военные и гражданские ч и н о е - 
ники: мутесариф Решид-бей (№ 42); пре
емник Решид-бея мутесариф Серри-бег 
(№ 77); начальник жандармерии Хамди-бе. 
(№ 69); преемник Хамди начальник жандас- 
мерии Абдулкадир (№ 38); секретарь жа-- 
дармерии Таяр-бей; лейтенант жандарме
рии Назим (№ 69); инспектор жандармери 
Тевфик (№ 60); каймакам Акчадага Васф/- 
бей; заместитель мутесарифа Салих-бе.'- 
бывший мутесариф Кербалы Тахир (№ 72: 
начальник полиции Хринк Кёйлю Абдулгз 
(№ 52); начальник жандармерии Эрганы А". 
Чавуш (№ 106); помощник начальника поли
ции Эгинли Садык-бей (№ 65); капитаны пс- 
лиции Айвасин Хасан-эфенди, Халил-эфе-- 
ди и Хаджи Ибрагим; начальник тюрьмы LL, - 
роли Махмуд (№ 53); Мухезин Юсуф (№ 54 
помощник начальника тюрьмы Сулейма^- 
эфенди (№ 59); начальник сельскохозяй
ственной службы Ахмед-эфенди; служат.” 
отдела земельной регистрации Арабкирл^ 
Джемал (№ 74); депутат парламента Эшрес 
Ходжа; муфтий, написавший фетву об ис
треблении армян в Малатье; судья Эрзруч- 
ли Масуд-эфенди (№ 41); переводчик Гус*- 
коглу Ахмед и учитель Ходжа Али (№ 17}; 
Среди подчиненных, выполнявших приказ» 
многие были выходцами из разных племе- 
например, такие как: убийца католичесс-

1 Ibid, обвиняемый № 126.
2 Ibid, обвиняемый № 282.
3 Bauernfeind Н. Op. cit. Р. 245, journal du 8 juillet.
4 Ibid. P. 291, journal du 8 juillet.
5 APC/PAJ, Bureau d’information du Patriarcat, liasse XXIII, 3 470-471, список ответственных за санджак Ма- 

латья. Цифры соответствуют рапорту капитана Фазиля: APC/PAJ, dossiers XIX, ХХ/3 et XXIII, 3 432-466.



”  священника Сариканли Касаб Гусейн; 
дже-заде Тахир (№ 35); Демирджи Али

- '«д-ага; полицейский Хасим Эфенди; Аг- 
^кзагли Велиоглу Гусейн-ага; полицейский 
а*<и-эфенди; Велиоглу Кёр Апи-ага; Бе-

:-ага, сын Курбагли Кёсе; Сулейман сын, 
Щлэбагли Кёсе; начальник жандармерии 
-«.^жедага Али Амруш (№ 62); Дедешархин-
- Осуф-ага; полицейский Беджет (№ 57); 
Далибашли Сулейман-ага; Бойразин Хасан- 
я~з Магмурлиоглу Юсуф-ага; Муфти-заде 
^гзиледцин Фейзи-эфенди; Хаджи Хасан,

Томмо; Хасан Онбаши (№ 71); Чологлу

Махмуд-ага; Боранли Курд Хамо-ага; от
ставной каймакам Луфти-бей; Гусейн-ага, 
сын Чешо; Кючюгюн Вахаб-ага; Тортунли 
Хаджи Хафиз-ага; Теллал-заде Ходжа Мех- 
мед-эфенди; Кеседжиоглу Касаб Сулейман; 
Бедри-ага Кахтали; Хаджи Абдулла-заде 
Хасан-бей (№ 81); Селуки-заде Ахмед-ага; 
Решувалоглу Хаджи Эфенди; Хаджи Паша; 
Хаджи Рол Агасинеоглу; Хаджи Ахмед; Кан- 
дароглу Хаджи Абдулла; мюдир Сулейман- 
заде Кадир; Алибей-заде Хаджи Решид; 
Мехмед Эфенди; Эрдегунуниоглу Абдулла; 
Мафузэфендиоглу Юсуф и Эрзрумли Фаик1.

Санджак Дерсим — убежище депортированных армян

Дерсимский санджак играет особую роль
I  -усячелетней истории Малой Азии. Эта за
мявш аяся в горах, покрытая лесом терри-

:ия почти всегда находилась на задворках 
теории. Население санджака оставалось

5 -золяции и отличалось особым местным 
:'оритом , сохранившимся с незапамятных 

жгемен. Разделенный в древние времена на 
-скол ько  армянских княжеств, этот регион 
-икогда не был полностью армянским, хотя 
: -ны внушительного количества церквей
* 07) и монастырей (50) свидетельствуют о 

-••ооком распространении в нем христиан
ина. Отрезанный от внешнего мира и не- 
■;^властный внешним влияниям, Дерсим
- ’<огда не подчинялся Османскому госу- 
^ :с тв у , которое не собирало в этом районе
- -аких податей и было не в состоянии на- 
= -зать ему свою власть. Хотя район считался 
пасным для чужаков, несколько армянских 
“ оговцев и смелых священнослужителей 
:~зажились проникнуть в него под защитой 
.местных беев.

Благодаря нескольким свидетельствам 
~а<их людей мы можем дать приближенное 
писание общественно-политической си- 
-.ации, сложившейся в Дерсиме накануне 
~ервой мировой войны. В этот период там 
доживали 16 657 армян наряду с двумя 
-:нуляциями, которые вместе составляли 
::гьшинство: на юге и юго-востоке сели- 
-;сь  племя сеид хасан, которое, предполо-
• .тельно, пришло из персидского Хораса- 
-а, а в другой части санджака, в самых его 
-едоступных местах, племя дерсимли. Оба

народа, особенно дерсимли, несмотря на 
частичную отуреченность, создали под влия
нием различных течений очень особый рели
гиозный синкретизм, который стал религией 
преобладающего большинства населения 
обоих племен. В нем были соединены не
сколько направлений: язычники, последова
тели Заратуштры, христиане и мусульмане. 
Из-за тайного отправления религиозных об
рядов последователи кызылбаши (Kizilbas) в 
этой вере считались «неверными» (gavurs), 
как и христиане. Действительно, одних це
ремониалов и внешних атрибутов веры кы
зылбаши было достаточно, чтобы привести 
в замешательство ортодоксального мусуль
манина. Наряду с праздниками в честь Свя
того Сержа, которому предшествовало семь 
дней поста, или Двенадцати Апостолов, Свя
того Креста и «Гаке сун» (праздник «красных 
яиц») т.е. Пасхи, которые кызылбаши празд
новали вместе с армянами, последователи 
этой синкретической религии поворачива
лись во время молитвы на восток и отправ
лялись в паломничество по монастырям, ко
торые они защищали от любых нашествий, 
как если бы они были частью их собственно
го наследия. Это не мешало им поклонять
ся Али, Гусейну и Моисею, но совершенно 
игнорировать Рамадан. В то же время у них 
был собственный ритуал, который, по сведе
ниям хорошо информированных источников, 
состоял из песен и танцев, тайно исполняе
мых ночью в соответствии с детально раз
работанными правилами. Члены религиоз
ной касты, все из одного племени, следили

1 Ibid. Цифры в скобках относятся к виновным из списка, предоставленного Фазилем: имена без цифр 
■сиведены в докладе патриархата.



за исполнением этих правил. Среди сорока 
проживающих в Дерсиме племен армянски
ми были племена миракян и тер-ованцик. 
Миракяне, чья территория лежала вблизи 
Дуика, Чукура, Экеза и Торуда, могли моби
лизовать три тысячи бойцов. Этих горцев, 
занимавшихся главным образом разведе
нием овец, а также изготовлением ковров и 
килимов, частично ликвидировали в 1915 г., 
но меньшинству все-таки удалось укрыться в 
Дерсиме1.

Поэтому неудивительно, что во время 
событий 1915 г., этот регион должен был 
стать убежищем для десяти-пятнадцати ты
сяч армян с Харпутской равнины и западных 
районов Эрзинджанского санджака2, а так
же многочисленных жителей соседних каз, 
особенно армян из Парди/Оваджика (насе
ление 50 чел.) или Назимье/Кызылкилисе 
(население 89 чел.)3. Имело ли оказанное 
этим беженцам гостеприимство политиче
ский оттенок? Возможно, нет. И преподоб
ный Риггз, и Назарет Пиранян свидетель
ствуют, что эти перемещения населения 
осуществлялись за высокую плату. Первые 
беженцы платили по сто турецких лир за 
возможность попасть на эту территорию, 
хотя позднее курдские беи снизили цену до 
десяти лир. С другой стороны, были слу
чаи, когда в Дерсиме принимали людей, не 
имевших средств. Правда, жизнь там была 
тяжелой для всех без исключения, и многие 
армяне выжили только благодаря тому, что 
работали на местных богатеев. При этом 
курдские вожди из Дерсима никогда не по
зволяли властям вторгаться в их владения. 
Вероятно, 10-дневная поездка вали Сабита 
в Дерсим, которая началась31 июля 1915 г.,

имела целью убедить курдских вожде.' 
сдать армян4.

В административном центре Хозате 
скверном селе с населением не более ть- 
сячи человек, в 1914 г. было триста пять
десят армян. Еще здесь были смешаннье 
села, где вместе жили армяне и кызылба- 
ши, общее население армян в которых со
ставляло 1949 человек5. Согласно данны 
официального доклада, из казы Хозат быг: 
депортировано 1088 армян6. Если вери~; 
официальным цифрам в отношении числен
ности армянского населения, которые лиь.: 
немногим выше, то получается, что все ас- 
мяне казы были убиты или депортированы 
При учете географического расположен.- = 
района это выглядит маловероятным. Скс- 
рее можно предположить, что около полов* 
ны армян стали жертвами преследований.; 
другая сумела скрыться в Дерсимских гора».

Из 1835 армян казы Медзгерд/Мазгиг' 
тысяча двести человек жили в Хозате, кото
рый в Средние века был важным крепостны. 
армянским городом. Другие жили в вось^ 
деревнях со смешанным населением армг- 
и кызылбаши: Лазван, Дилан-Огче, Тамуда- 
Дана-Буран, Шордан, Хозенкиуг/Кушду- 
Пах и Чукур. Рядом с этими селами должн; 
были находиться руины около пятнадца- * 
средневековых монастырей7. Здесь, согла: 
но официальной статистике, депортам  
также унесла практически всех армян, т = 
1423 человек8. Эта цифра в первую очерет 
свидетельствует о рвении людей, отвечав 
ших за депортацию в районе. Они, без со
мнения, более стремились продемонстри: :- 
вать Стамбулу свое усердие, чем установ,^ 
точное количество депортированных.

1 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 381-382.
2 Riggs H. H. Op. cit. Pp. 108-117; Пиранян H. Указ. соч. С. 516, 522.
3 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 382, 387.
4 Jacobsen M. Op. cit. P. 83. Автор дает дату отъезда и заявляет, что «никто не знал истинных при1-. -» 

этого путешествия.
5 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. P. 382. Этими деревнями были: Энжегаг (240 армян), Эрган (30 че- , 

Агзуниг/Арсуник (65 чел.), Хавшакар (260 чел.), Пеиг (35 чел.), Сигедиг (66 чел.), Сорпян (130 чел.), Зембса 
(81 чел,), Ташдаг (135 чел.), Син (55 чел.), Хальвори (32 чел.), Халвориванк (78 чел.), Хагтуг (297 чел.), А«а 
(42 чел.), Декке (42 чел.); Karpat К. Op. cit. Р. 182, дает официальную цифру — 1151 армян казы.

6 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, dossier 57, на датированный рапорт, адресованный мини
стру внутренних дел.

7 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. P. 383; Karpat К. Op. cit. P. 182. Автор дает точную цифру — 1483 ар»-'=* 
казы.

8 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, dossier 57, на датированный рапорт, адресованный м.>- - 
стру внутренних дел.



Каза Чарсанджак

В 1915 г. в Пери, административном цен- 
—е. было 1763 армянина, и еще 6200 жили 
г сорока двух селах5. Каймакам Али Реза за- 
-."/ал эту должность с 2 марта по 15 июля 
'=15 г., а значит, первые погромы 26 июня 
е Тертаге/Пертаке, недалеко от переправы 
-еоез Евфрат между Харпутом и Дерсимом,

происходили при нем2. Официальная цифра 
депортированных из этой казы, 6537 чело
век3, выглядит в сравнении с указанными вы
ше данными переписи совершенно нереаль
ной, если учитывать количество призванных 
в трудовые батальоны и людей, сумевших 
укрыться в Дерсимских горах.

Каза Чемишкезек

В административном центре Чемашгад- 
:а<е/Чемишкезеке проживало 1348 армян, 
-то составляло около трети общей числен- 
-:зти  населения казы. Еще 3146 армян были 
«.челями двадцати одного села. Особен- 
-ой эту казу в 1915 г. делало то, что к концу 
«VIII века в ней было 4935 армян, приняв- 
_их ислам. Большинство из них проживали 
г нахие Святого Тороса, находившегося в 
:еееро-западной части района вблизи не- 
:сльшого городка Барасор на левом берегу 
Евфрата. В казе были также православные 
гомяне (в османской статистике их называ- 
т  «греками»), которые были жителями сел 
Мамса, Хнтргиг и Сетрга, где они жили вме- 
гте со своими апостольскими соотечествен- 
-,<ками. Названия других деревень: Дзага- 
ри, Ардга, Сиена, Стркех, Гармри, Миадун, 
“ азапон, Моршка, Харасар, Мезра, Багча/ 
Бардизаг, Экрек/Ерицакраг, Мурна, Брекхи 
-* Цнцор4.

Первые слухи о разоружении армянских 
юлдат, служивших в войсках, дислоциро
ванных в Эрзурумском и Эрзинджанском 
:егионах, докатились до Чмашгадзака во 
зремя пасхальных каникул приблизительно
-  апреля. Вскоре после этого начали рас
пространяться истории об армянских сол
датах, перешедших на сторону врага и вы

дававших «военные тайны»5. Как раз в это 
время каймакам Селим Ахмед начал первый 
этап преследований армян. 1 мая 1915 г. бы
ли проведены обыски в армянских школах, 
домах служащих и лавках на базаре. Аре
стовали восемнадцать известных горожан. 
Особенно властей интересовали официаль
ные печати партий Гнчак и Дашнакцутюн, а 
также предполагаемые тайники с оружием. 
На следующий день за решеткой оказались 
не менее ста человек6. Пытки, которым их 
подвергли, наверное, были гораздо более 
жестокими, чем в других местах (нескольких 
мужчин прибили гвоздями к стене), и про
должались до 20 июня, когда каймакам объ
явил, что заключенных отправляют в Мезре, 
чтобы судить7.

1 июля 1915 г. глашатай огласил приказ
о депортации и незаконности продажи не
движимого и движимого имущества, кото
рое впредь объявлялось «государственной 
собственностью». В пятницу 2 июля около 
тысячи человек были отправлены по дороге 
на Арабкир, после того как турецкие семьи 
забрали себе нескольких детей и молодых 
женщин. Конвой шел до Арабкира четыре 
дня и после трехдневной остановки был на
правлен в Харпут. Обычно до Харпута можно 
было добраться за полтора дня, но караван

1 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. P. 383; KarpatK. Op. cit. P. 182. Автор дает точную цифру — 7105 армян 
«азы.

2 Atkinson Т. Op. cit. Р. 39.
3 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, dossier 57, Датированный рапорт, адресованный министру 

=нутренних дел.
4 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 386-387; Karpat K. Op. cit. P. 182. Автор дает точную цифру — 

3772 армянина и 215 «греков» казы.
5 BNu/Fonds Andonian A. Materiaux pour I’histoire du gfenocide, P.J.1/3, liasse 39, Tchemchgadzak, f  14, сви

детельство Шаварша Сгерибармаляна.
6 BNu/Fonds Andonian A. P.J.1/3, liasse 39, Tchemchgadzak, f  1, свидетельство В. Папазяна.
7 Ibid., f  2. BNu/Fonds BNu/Fonds Andonian A. P.J.1/3, liasse 39, Tchemchgadzak, f* 17. Согласно свиде

тельству Шаварша Сгерибармаляна, эти люди были убиты на берегу Евфрата на следующий день после отъ
езда, около 20 июня.



невероятными обходными путями шел туда 
три недели. Он остановился в Мезре на рас
стоянии часа пути от города, а затем двинул
ся по дороге на Диарбекир через Ханли Хан, 
где от него отделили и расстреляли в кара
ван-сарае всех лиц мужского пола от деся
ти до пятнадцати и от сорока до семидесяти 
лет. Остатки каравана отправились дальше, 
пока не достигли Аргана Мадена, где перед 
ними предстала ужасающая картина: сотни 
разлагающихся трупов на берегах Тигра1.

После 6-недельного марша конвой до
брался до Северека, где депортированных 
подвергли грабежу, а некоторым перереза
ли горло. Следующей промежуточной оста
новкой была Урфа. Там остатки каравана 
разделили на две группы: одну направили на 
юго-запад в Сурудж, а другую прямо на юг 
в Ракку. Наш очевидец отмечает, что к это
му времени в конвое не осталось стариков. 
До Алеппо, пройдя через лагеря Мумбудж и 
Баб, добрались сто пятьдесят женщин2.

У нас есть информация о событиях, про
исходивших в сельских районах казы, полу
ченная от трех свидетелей из деревни Гарм- 
риг, располагавшейся в одной-двух милях 
к западу от Чмашгадзака3. Здесь поиски

оружия проходили 19 июня. В воскресенье
4 июля к арестованным накануне мужчинам 
Гармрига присоединили двести мужчин из 
окрестных деревень. Их в сопровождение 
жандармов и чете «послали на работу»' 
В этот же день из семей забрали всех маль
чиков младше десяти лет. 5 июля женщи*- 
созвали в церковь, чтобы до подготовки > 
отправке в Урфу зарегистрировать их вещ^ 
Конвой женщин из деревень Чмашгадзака 
отправился в путь 10 июля. Когда они эти'.- 
же вечером дошли до Евфрата, охранник.» 
показали им окровавленную одежду их муж
чин5.

По словам свидетелей, в Арабкире и> 
конвой соединили с другим, более крупным 
конвоем сельских жителей Чмашгадзака 
Несколько недель спустя в Алеппо через 
Урфу, Мумбудж и Баб пришли двенадцать 
из ста женщин, отправившихся из Гармрига
5 июля6.

Нескольким сельчанам, особенно из се
верных поселений, удалось укрыться в курд
ских районах, где они выживали, как могли 
до весны 1916 г., Когда русские войска взя
ли контроль над регионом, они перебрались 
в Эрзинджан7.

Уничтожение следов

Архив досудебного следствия по делу 
преступников, обвиняемых в совершении 
массовых убийств и депортации населения, 
включает переписку между вали Мамурет 
уль-Азиза и мутесарифом Малатьи, а также 
между Сабит-беем и министром внутренних 
дел. Единственный, волнующий их вопрос 
заключается в том, как скрыть следы пре
ступлений и, в частности, как захоронить 
разбросанные по дорогам трупы Первая 
телеграмма на эту тему была направле
на Сабитом мутесарифу Малатьи Решиду

21 августа 1915 г., т.е. вскоре после того, 
как основные конвои депортированных с 
севера и запада дошли до санджака Мала
тья. Из нее мы в первую очередь узнаем 
что в этом санджаке «вдоль дорог разбро
сано много трупов со всеми вытекающим.' 
отсюда последствиями». Сабит также дае~ 
понять, что эти трупы были похоронены без 
должной «осмотрительности» и что «вино
вные в этой халатности лица» должны не
медленно понести наказание8. Однако, ве
роятно, его указания не возымели действия

1 BNu/Fonds Andonian A. P.J.1/3, liasse 39, Tchemchgadzak, ff. 2-3.
2 Ibid., ff. 4-5.

BNu/Fonds Andonian A. P-J. 1/3, liasse 39, Tchemchgadzak, ff. 6-8, свидетельства Азнива, Аннига и Марть 
Мардикян.

4 Ibid., Г 6.
5 Ibid., f  7.
6 Ibid.
7 BNu/Fonds Andonian A. P.J.1/3, liasse 39, Tchemchgadzak, ff. 18-22, свидетельство Шаварша Сгерибар- 

маляна.
8 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, liasse XXIX, U 578, заверенная копия расшифрованной теле

граммы, IT 578/3, копия шифрованной телеграммы вали Мамурет уль-Азиза Сабит-бея мутесарифу Малать* 
от 21 августа 1915 г.



I  сентября он повторяет свои наставления 
^_ .-ду . Он писал: «Нам стало известно, что 
че "оанице между [казами] Хюсни Мансур и 

имеются разлагающиеся трупы... Не- 
с^густимо, как с точки зрения правитель- 
—.г так и из соображений гигиены, чтобы 
■=ч»чощие [трупы] оставались под открытым 
«бом»1. Справедливости ради следует при- 
**еть, что многократные переходы конвоев 
*: :дним маршрутам вынудили мутесарифа
■  статьи прибегнуть к регулярной очистке 
и  :ог, и эта неприятная работа, что любо- 
-=>~чо, была поручена жандармам. «С точки 
:ечия правительства», эти разлагающиеся

— ты слишком откровенно выдавали истин- 
« е  цели депортации.

Спустя три месяца и, конечно, в ответ на

информацию, дошедшую до Стамбула по ди
пломатическим каналам, министр внутрен
них дел сделал выговор вали Мамурет уль- 
Азиза, выразив недовольство тем, что «все 
еще в открытую лежат трупы... или останки»2. 
Вероятно, каймакамы и жандармские на
чальники, получив эти указания, угрожавшие 
им военным судом3, в конце концов, решили 
«вскрыть канавы и закопать трупы поглубже, 
чтобы их не могли достать собаки»4. Обычно 
конвои с армянским населением гнали пеш
ком, что, безусловно, снижало проблемы, 
связанные с обеспечением их транспортны
ми средствами, но в то же время создавало 
некоторые побочные эффекты: за конвоиру
емыми катилась волна эпидемий, захваты
вавшая и гражданское население.

Ответственные за погромы в вилайете Харпут

Если мы совершенно четко можем опре- 
легить роли, которые вали Сабит Джемаль 
1=гироглу5, командующий 11-м армейским 
:спусом генерал Сулейман Фаик Паша6

*  -“ачальник полиции Решид-бей играли в 
::~знизации арестов, пыток и обысков, а 
—■же проведении депортации населения, 
т~оойстве «приютов» и обеспечении «за- 

конвоев», то оценить их участие в 
:;ерствах, которым подвергали заключен- 
-== и депортируемых, гораздо сложнее. 
'-5ВИДНО, национальные власти стреми
с ь  отделить административные меры, для 
:~орых создавалась видимость законно- 

— от погромов, порученных отрядам Спе
циальной организации и обычно совершав

шихся в отдаленных районах в отсутствие 
свидетелей.

В вилайете Мамурет уль-Азиз некоторые 
влиятельные члены организации младотурок 
принимали активное участие в секретных 
операциях, сопровождавшихся массовой 
резней. Из ряда виновников этих преступле
ний выделяется их вдохновитель и инициа
тор — депутат от Дерсима Хаджи Балош-за- 
де Мехмед Нури-бей7, которому помогал его 
брат Али Паша. Это тот самый Мехмед Нури- 
бей, кто сформировал и руководил отряда
ми чете под командованием двух курдских 
главарей из племени решван Зейнел-бея и 
Гаджи Бедри-ага. Полем их действий была 
равнина Фырынджилар и непосредственно

APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, liasse XXIX, IT 579/3, копия шифрованной телеграммы вали 
;'.(урет уль-Азиза Сабит-бея мутесарифу Малатьи от 10/23 сентября 1915 г.

2APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, IT 578, заверенная копия расшифрованной телеграммы, 
.578/4 , копия шифрованной телеграммы министра внутренних дел Талаата вали Мамурет уль-Азиза Сабит- 
:ео  от 19 декабря 1915г.

: APC/PAJ, Bureau d'information du Patriarcat, liasse XXIX, I f  578, заверенная копия расшифрованной теле- 
~аммы, Lf 578/2: копия шифрованной телеграммы мутесарифа Малатьи командирам жандармерий в райо- 
-вх, подчиненных Малатьи от 20 декабря 1915г.

4APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, IT 578, заверенная копия расшифрованной телеграммы, 
_ 578/5, копия шифрованной телеграммы вали Мамурет уль-Азиза Сабит-бея мутесарифу Малатьи от 20 де- 
«збря 1915 г.

5 P.R.O., FO 371/6500, Turkish War Criminals, dossier d ’accusation de I’internfe a Malte № 2686, Sabit bey, 
^produit dans: Yeghiayan V. British Foreign Office dossiers on Turkish War Criminals, La Verne, 1991. Pp. 20-38.

6 Ibid., dossier d ’accusation de I’ intern6 й Malte № 2807. Pp. 358-370.
7 См. выше, с. 446 и 455; Ibid., dossier d ’accusation de I’interne a Malte № 2816, Mehmet Nuri bey. 

=0. 413-428.



примыкающие к ней ущелья1. На нижесто
ящем уровне аналогичные функции в этом 
санджаке выполняли депутат от Малатьи 
Хашим-бей и его сын Хашим Бей-заде Мех
мед, начальник отряда чете, дислоцирован
ного в Ташпинаре, на расстоянии часа пути 
от Малатьи2. Труднее оценить преступную 
деятельность других сторонников младоту
рок в Мезре и Малатье, имена которых мы 
перечислили ранее3. Еще больше вопросов 
вызывает деятельность инспектора КЕП в 
вилайете Мамурет уль-Азиз Бошнака Рес
нели Назим-бея. Несмотря на то, что в сто
лице вилайета проживало достаточно ино
странцев, никто из них ни разу не упомянул 
его имени в своих свидетельствах. Все, что 
нам известно благодаря записям немец
кого священника Ганса Бауернфейнда и из 
отчета судьи, заседавшего в военном су
де Малатьи, — это то, что он провел в этом 
городе более двух недель, организовал со
брание всех лидеров младотурок в доме Ха- 
шим-бея, где остановился, и содействовал 
подготовке того отряда чете, который за
тем вырезал военных рабочих из трудовых 
батальонов региона4. Есть все основания 
полагать, что он занимался тем же самым 
в Мезре, где он, однако, подвергся критике 
(как и Хаджи Балош-заде Мехмед Нури-бей) 
со стороны генерала Сулеймана Фаик-паши 
и других офицеров, обвинявших обоих в том, 
что они, пользуясь своим положением, вы
могали крупные суммы «от имени комитета 
«Единение и прогресс» и тем самым «обога
щались за счет армянских депортированных 
и сирийцев». Эти офицеры даже требовали 
отзыва Реснели Назима и наказания депу

тата от Малатьи Хашим-бея, предлагая ват1 
довести эти требования до сведения «досто
почтенного Комитета»5.

Мы также располагаем очень скудным»' 
сведениями об отношениях Назима с обеи
ми иерархиями, от которых он зависел, т.е 
с Центральным комитетом Иттихада и поли
тическим руководством Специальной орга
низации. Существует телеграмма, датиро
ванная 21 июня (Газиран по-турецки)/4 ию
ля, которую руководитель Специально.'- 
организации Бехаеддин Шакир, направит 
Назим-бею. Подлинность этой телеграммь 
была дважды засвидетельствована военны*/ 
судом Стамбула в 1919 г. Видимо, она ни
когда не подвергалась исследованиям исто
риков, которые, цитируя ее, один за други1.' 
повторяют ошибочную дату 21 апреля, ли
шая тем самым эту телеграмму ее значимо
сти. Реальная дата показывает, что она был- 
отправлена на следующий день после того, 
как из Мезре вышел второй конвой с депор
тированными. Сообщение недвусмыслен
ное и дает ясное представление о том, ка* 
глава Специальной организации Бехаедди- 
Шакир руководил из Эрзурума преступным,- 
операциями на территории, находившейся 
в юрисдикции 3-й армии: «№ 5. Назим-бею 
Провел ли ты ликвидацию депортированньо 
из провинции армян? Истребляешь ли ть 
опасных людей, которых ты депортирова* 
или выслал, или ограничиваешься их пере
селением? Дай ясный ответ, брат мой»; 
Здесь отчетливо проявляется связь межд. 
«Специальной организацией» и Централь
ным комитетом Иттихада, как и характер ю 
отношений.

1 SHAT, Service Historique de la Marine, Service de Renseignements de la Marine, Turquie, 1BB7 231, doc 
№314, Constantinople, le 14fevrier 1919, свидетельство д-ра Завена Ваграма, врача военного госпиталя М «- 
реха (в тексте — «Харпута»), подтверждающий роль Бедри в массовых убийствах в Малатье.

2 См. выше, с. 445, 459, 461, 466, 472.
3 См. выше, с. 472-473.
4 См. выше, с. 459-460. Отметим, что Бауернфейнд, хоть и ошибочно считал Реснели Назима правитель

ственным чиновником, предоставляет важные сведения о его деятельности в Малатье; APC/PAJ, liasse XIX 
ХХ/3 et XXIII, 3 432-466, копия рапорта капитана Фазиля, отставника и представителя знати Малатьи: уточда 
ет, что Назим-бей № 45 из списка 567 преступников, которых взял научетфазиль, украл 20 ООО турецких лир

5 Р P.R.O., F.O. 371/6500, Turkish War Criminals, dossier d ’accusation de I’ interne a Malte № 2686, Sabit be> 
annexe С, письмо Фаика Сабиту [датированное, вероятно, началом августа]: Yeghiayan V. Op. cit. Pp. 31-32.

6 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, liasse XXIX, U 576, шифрованная телеграмма № 5 глав=. 
«Специальной организации», Бехаеддина Шакира вали Мамурет уль-Азиза Сабит-бею, для передачи деле
гату «Единение и прогресс» Реснели Назим-бею, шифрованная, с расшифрованной версией, 4 июля 1915 * 
(21 Haziran 1331), «Takvim-i Vakayi», № 3540 (назаседании суда 12апреля 1919 г.), 5 mai 1919. Р. 6, col. 1-2, ив 
приложении к заключению суда Мамурет уль-Азиза, «Takvim-i Vakayi» № 3771, 13 janvier 1920. P. 48, col. 1. ГТс- 
сле опубликования приговора суда Мамурет уль-Азиза стамбульская пресса ошибочно датировала этот до
кумент 21 апреля; ошибка сохранилась и по сей день, что делает содержание этого документа невероятным



Находившиеся в этом регионе офицеры 
-aero становились свидетелями того, как 
на практике проводилась политика государ- 
г з а  в отношении армянского населения. Не 
юе из них непременно одобряли эти меры, 
.. ногие по меньшей мере имели о них ясное 
“ едставление. Араке Мкртчян, дочь бывше- 
■; британского вице-консула в Диарбекире 
“ смаса Мкртчяна, 21-летняя выпускница 
Езэрат-колледжа, сообщает о разговорах, 
гторые она вела или которые слышала, уха- 

«у*вая за турецкими офицерами в американ
цем госпитале в Мезре летом 1915 г. Отве
д я  на вопрос сослуживцев, спрашивавших, 
-а самом ли деле армяне виновны в том, что 
м инкриминирует правительство, капитан 

-.•мед Риза хитро заметил: «Даже армяне 
-знали интересоваться, действительно ли 
:-л  виноваты в изготовлении бомб и дина

р а . Несчастные идиоты!»’ В другом случае 
’ехмед Али, офицер, насильно «взявший 

з <ены» дочь профессора Ворберяна, пре- 
'здавателя Евфрат-колледжа, воскликнул: 
-еужели вы думаете, мы не смогли бы на- 

«азать только тех, кто был виновен (если 
-аковые вообще были)? Почему, по вашему 

нению, гражданский суд не стал этим за- 
-/маться, а предоставил все военному суду, 
соторый на этой войне действовал без вся- 
ьой пощады? Этому плану уже четыре года»2. 
~акие заявления, возможно, не столь редкие 
:эеди османских офицеров, показывают, до 
<акой степени пропаганда, предназначенная 
порочить «конкретных» армян, повлияла на 
_ ,1рокие слои населения, пока не коснулась 
самих армян.

Среди гражданских служащих, работав- 
_их с вали и до той или иной степени заме- 
_анных в гонениях на армянское население, 
сыпи: ответственный секретарь вилайета 
Джемаль-бей, начальник почтового управ
ления Мектубджи Шевки-бей, являвшийся 
~акже влиятельным членом организации 
младотурок, начальник тюрьмы в Мезре 
Хасан-эфенди, каймакам Харпута до авгу
ста 1915 г., Асим-бей, глава управления по

разрешению хозяйственных споров (umum 
hukukiye) Хикмет-бей и каймакам Бехесни 
Эдхем Кадри-бей. Среди военных чиновни
ков и жандармских офицеров, сыгравших 
ключевую роль в арестах и пытках людей, 
особенно в «Красном конаке», известны: 
командующий Одиннадцатым армейским 
корпусом Сулейман Фаик-паша, дивизи
онный командир майор Ферид, секретари 
жандармерии Арабкирли Мехмед, Арабкир- 
ли Апи-эфенди и полковник Мехмед Вехиб, 
заместивший Сулеймана Фаика в конце 
ноября 1915 г. Комиссия, отвечавшая за 
оставленную собственность, во главе с Мех- 
медом Али при содействии Сулеймана Суди- 
эфенди, Кухеддин-бея и его сына, а также 
Шериф-бея и его двух сыновей руководила 
конфискацией армянского имущества и, ко
нечно, не без личной выгоды для ее членов. 
Среди исполнителей массовых убийств бы
ли командиры отрядов чете Специальной 
организации: Мулазим Этхем Шевкет, Хад
жи Кахья из Изоли, Акчадагли Синаноглу, 
Пулутли Халил, Хаджи Шейх-ага, Мехмед- 
бей и главари племени решван Зейнел-ага 
и Гаджи Бедри-ага. Им оказывали всяческую 
поддержку некоторые главари банд: Араб 
Мустафа-эфенди, Арабкирли Генджо-ага, 
Хаджи Фейзи, Арабкирли Чобан-заде Халил- 
паша Асим-бей, Арабкирли Кенан и Араб
кирли Налбандбаши Мехмед Али3.

Фазиль в выдвинутом против Сабит- 
бея обвинении указывает, что вали взял у 
Ованеса Харпутляна 15 ООО турецких лир 
золотом, после чего убил его и отправил в 
ссылку его семью4. Другой документ обви
няет Сабита в хранении в Эрзурумском по
чтовом отделении крупных сумм, а также 
платежных поручений, подписанных людь
ми, депортированными и убитыми по доро
ге в Малатью. Вали также обвинялся в том, 
что в октябре 1915 г. приказал начальнику 
почты положить на его счет 8000 турецких 
лир золотом5. Судебный приговор, выне
сенный генералом Вехибом-пашой в отно
шении совершенных в вилайете Мамурет

1 BNu/Fonds Andonian A. P.J.1/3, liasse 23, Harput, Г 54, свидетельство 21-летней Араке Мкртчян, полу
- 'вшей образование в колледже Евфрата, дочери британского вице-консула в Диарбекире Томаса Мкртчяна.

2 Ibid.
3 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, 3 430, 467, 474, ответственные за вилайет Харпут.
4 APC/PAJ, Bureau d’information du Patriarcat, 3 465, doc № 3, отрывок рапорта капитана Фазиля о Сабит- 

5ее.
5 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, ct 99, 3 229 et 3 243-244-245 (en frangais), dossier des Turcs 

rculp6s dans le proces des massacres de Mamuret ul-Aziz, date du 13 septembre 1920, dossier № 2, liasse 2.



уль-Азиз преступлений, подтверждает, что 
местные чиновники под защитой высших 
органов партийно-государственной власти 
действовали с полной безнаказанностью: 
«Злодеяния, совершенные в Мезре, Харпуте 
и их окрестностях, в частности в Малатье, в 
высшей степени заслуживают выделения в 
отдельное производство и протоколирова
ния. Тот факт, что этот смертоносный аппа
рат, не пощадивший даже женщин и детей, 
иногда действовал под самым носом у руко
водителей исполнительной власти и ответ
ственных государственных чиновников и с 
их ведома, как и то, что несмотря на веские 
для того основания, ни жандармерия, ни 
судебные органы не провели никаких уго
ловных преследований, по меньшей мере, 
означает, что руководители правительства 
и государственные чиновники закрывали на 
происходящее глаза. Подстрекаемые таким 
положением преступники без всяких огра
ничений вершили свои преступления, по
скольку власти их считали допустимыми»1.

Поэтому не удивительно, что на судеб
ном процессе (проходившем с 20 ноября
1919 г. по 14 января 1920 г.) из всех людей, 
причастных к депортациям из вилайета Ма
мурет уль-Азиз2, на скамье подсудимых ока
зались только два виновника этих престу
плений3: депутат парламента Мехмед Нури

и руководитель отдела образования Ферид 
Не более удивительно, что на процессе не 
присутствовали Бехаеддин Шакир, пригово
ренный к смертной казни «по статьям 171 < 
181 Османского уголовного кодекса», и Рес- 
нели Назим, приговоренный к пятнадцат. 
годам тюремного заключения. Что касаетс- 
Хаджи Балош-заде Мехмед Нури-бея, он бь ' 
оправдан4.

Поскольку к этим действиям были под
ключены все механизмы партийного госу
дарства, приговоры были предсказуемым. 
Более того, когда военный министр Энве:- 
паша проезжал в мае 1916 г. через Мезре = 
сопровождении немецкого военного атташе 
Ганса Хуманна, он дал понять американско
му консулу, что знал о донесениях, касаю
щихся творимых в этом регионе злодеяний 
против армян, которые консул посылал = 
Стамбул. Он также не мог не знать, что люд/ 
принимавшие его в этот день как почетног: 
гостя, убили хозяев дома, в котором его при
нимали (позднее его приобрел Сабит-бей £ 
Еще одна деталь характеризует стремление 
младотурок ликвидировать всех армян д: 
последнего мужчины, женщины и ребенка 
когда Лесли Дэвис 16 мая 1917 г. уезжа- 
из Мезре, ему не разрешили взять с собо- 
«американских» граждан, живших в его дом; 
с начала лета 1915 г.6.

1 Extrait de la deposition de Vehib pacha, dateedu 5 decembre 1918: «Takvim-i Vakayi», № 3540, du5 mai 19‘ J 
P. 7, col. 2 et deposition complete de 12 pp. manuscrites: APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, L 171-1 c l

2 Le Spectateur d ’Orient, 13 juin 1919: «Предварительное расследование», другими словами, досудебна 
следствие по делу было прекращено в июне, и в этот период Реснели Назим, Бехаеддин Шакир и Мехме! 
Нури «сбежали от правосудия», в то время как англичане переправили Сабит-бея на Мальту.

3 La Renaissance, № 302, vendredi 21 novembre 1919, «Ргосёв de Mamuret ul-Aziz», annonce le d£but c. 
proces, le 20 novembre, de Nuri, ex-depute de Dersim, et de Ferid bey, directeur de I'lnstruction publique, «po^  ̂
massacres et deportations».

4 Verdict du procSs de Mamuret ul-Aziz, rendu le 13 janvier 1920, publie dans le «Takvim-i Vakayi», № 3771, A.
9 fevrier 1920. Pp. 48-49.

5 Davis L. A. Op. cit. Pp. 223-224.
6 Ibid. Pp. 229-231.



ГЛАВА 8
Депортации и погромы в вилайете Сивас

В обширном вилайете Сивас, одном из 
имых густонаселенных вилайетов Малой 
- i.in , по состоянию на 1914 год проживал 
тммерно один миллион жителей, в том 
-•еле 204 472 армянина и около ста тысяч 
-зеков и сирийцев. Самыми приметными 
::.<тателями городских центров были армя- 
че. но значительное их количество населяло 
тхже и сельскую местность; они проживали 
; двухстах сорока деревнях и селениях, яв- 
'-=сь прихожанами 198 церквей, двадцати 
:^.-юго монастыря и 204 школ, и составляя в 
: 5щей переписи населения 20 599 человек1. 
Б отличие от исследованных нами до это
—> времени вилайетов армяне здесь жили 
:■:< о бок скорее с говорящими на турецком 
- ’ыке мусульманами-суннитами, нежели с 
сворящим на курдском языке населением, 
гоючающим десять тысяч мугаджиров, на- 
:дливших этот регион в результате Балкан- 
:<ихвойн2.

Назначение 30 марта 1913 г. нового вали, 
-.оиеда Муаммера-бея, который находился 
-а данном посту до 1 февраля 1916 г.3, по-
■ :хе,  ознаменовало собой ухудшение по- 
-:жения немусульман. После поражения
I оманской империи от рук Балканской ко- 
г_7иции и в угоду желаниям младотурецких 
«оугов, вали, едва приняв свой пост, иници

ировал политику бойкотирования христиан
ских предпринимателей и торговцев. Ахмед 
Муаммер-бей, уроженец Сиваса и сын ма
гистрата, сыграл решающую роль в созда
нии, начиная с 1908 г.4, сети клубов иттиха
дистов в своем родном вилайете. Будучи на 
момент вступления в должность в возрасте 
тридцати двух лет, этот вали представлял 
собой образец человека нового типа, кото
рый был нужен организации КЕП для осу
ществления ее политики создания в данных 
провинциях «национальной экономики»: он 
одновременно являлся и вали, и представи
телем центрального комитета юнионистов в 
данном вилайете и в центре Малой Азии, по 
которой он активно путешествовал с целью 
расширения количества активистов иттиха- 
дистской партии и пропаганды ее идей5. Со
гласно армянским источникам, настоящие 
проблемы возникли лишь после принятия 
реформ в восточных провинциях. Также как 
и греки, проживавшие на побережьях Эгей
ского региона, армяне Сивасского вилайета 
были жертвами все ужесточающейся поли
тики младотурок. В частности, Ахмед Муам- 
мер привел в действие план экономических 
преград, который имел своей целью поло
жить конец «процветанию» армян и создать 
объединения турок6. Похоже, что он даже

’ Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 261-263.
2 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, 4  370. Также здесь отмечались кызылбаши и курдское мень- 

_лнство.
3 P.R.O., FO 371/6500, Turkish War Criminals, dossier d ’accusation de I’internS d Malte № 2719, Muammer bey. 

“ врепечатано в кн.: Yeghiayan V. Op. cit. La Verne, 1991. P. 89.
4 APC/PAJ, Bureau d ’ information du Patriarcat, doc. № 23, Les signes predisant les horreurs futures a Sivas; 

3Nu/ Fonds Andonian A. Materiaux pour I’histoire du gSnocide, P.J.1/3, liasse 49, S6baste, ff. 1-103. [Рапорт] 
<зрапета Капигяна, составленный в 1919 г., перепечатанный и дополненный в кн.: Капигян Г. Указ. соч. С. 17, 
24. Капигян добавляет, что Муаммер ранее служил помощником префекта в Кангале, Азизийе и Кайсери в 
качестве губернатора Аданы и впоследствии Коньи.

5 Там же. С. 18-19.
6 Там же. С. 21. Муаммер создал кооперативы в Азизийе.



призывал ходжей проводить свои пропове
ди в соответствующем ключе1. Этот целе
устремленный вали также учредил школы, 
в которых ученики обучались армянскими 
учителями2. Этим самым он пытался иско
ренить то, что, на его взгляд, представляло 
собой монополию армян на ремесленное 
производство. Однако Муаммер также на
падал и на религиозные учреждения: так, он 
конфисковал расположенную возле города 
землю, принадлежащую монастырю Святого 
Ншана, с целью строительства на ней бара
ков для корпусов 10-й армии3. Завуалиро
ванный экономический бойкот со стороны 
властей, по всей видимости, не полностью 
разорил армян. В апреле и мае 1914 г. на 
базарах городов Мерзифон, Амасья, Сивас 
и Токат один за другим случилось несколько 
пожаров подозрительного происхождения. 
В городе Токат, со слов армянского учите
ля в средней школе, 1 мая 1914 г пожаром, 
бушевавшим на Багдад Кадеси — улице, на 
которой располагалось много городских 
бизнес-заведений, было сожжено дотла во
семьдесят пять магазинов, сорок пять домов 
и три караван-сарая4. В городах Мерзифон, 
Амасья и Сивас пожаром также было унич
тожено три больших мукомольных завода5. 
У нас нет доказательств того, что местные 
власти приложили руку к этим криминаль
ным поджогам, но армянские круги небез
основательно полагали, что эти пожары 
были организованы по инициативе Ахмеда 
Муаммера. Когда 3 августа в Сивасе был 
оглашен приказ о всеобщей мобилизации 
(seferbelik), каждый достигший призывно
го возраста мужчина пошел записываться 
в центр рекрутирования, организованный 
в Улу ками (храме), ранее являвшемся цер
ковью Святого Ераноса. Спустя следующие

несколько недель церковь Святого Крее" 
и несколько школ, принадлежавших двад
цати тысячам армян Сиваса, такие как Ара- 
мянская средняя школа или Санасарянскк.' 
лицей, были постепенно конфискованы вс- 
енными властями, пожелавшими использс- 
вать их в качестве бараков6. Заплатив вы ку 
некоторые армянские призывники смогг. 
избежать мобилизации или были приписан^ 
к Красному Кресту. Как и в других местах, н 
«Теклиф-и Харбийе» (Teklif-i Harbiyye) бы/, 
созданы условия для явно противоправног: 
использования имущества армянских тор
говцев: были реквизированы все транспорт
ные средства в городах и селах7. Более того 
национальный армянский госпиталь взял не 
себя затраты на содержание ста пятидесят. 
переданных в распоряжение армии больнк'-- 
ных коек8.

Среди впечатляющих мер, наблюдавшю 
ся в Сивасе после вступления Османскс- 
империи в войну, была отправка на Кавказ 
ский фронт корпусов 10-й армии, сформи
рованных из рекрутов из данного вилайетг. 
эта армия насчитывала порядка пятнадца*» 
армянских докторов и бесчисленное коли
чество армянских солдат9. Кроме того. ■ 
два рабочих батальона было назначено да  
тысячи пятьсот солдат-рабочих. Первый бг 
тальон улучшал дорогу, ведущую из райом; 
Конак к каменному мосту в Кизыл-Ирмаке 
второй батальон строил трубопровод про
тяженностью два километра для снабжение 
города питьевой водой10. Город Сивас такж; 
служил в качестве тыловой базы для Кавказ
ской армии; в частности солдаты, ставш.ч 
жертвами эпидемий дизентерии и тифа, за
хлестнувших эту армию из-за катастрофи
ческих санитарных условий, отправляли:^ 
именно сюда11. После ухода священника;

1 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, doc. № 23, doc. cit.
2 Капигян Г. Указ. соч. С. 21.
3 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, doc. № 23, doc. cit.; Капигян Г. Указ. соч. С. 27.
4 «Бюзандион», № 5340, 2 мая 1914 г. (на арм. яз.); Капигян Г. Указ. соч. С. 23; Патрик А. (ред.), Истори= 

армян в Себастии и ее провинциях, I, Бейрут, 1974. С. 717-718 (на арм. яз.).
5 Капигян Г. Указ. соч. С. 24.
6 Там же. С. 30; APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, doc. № 23, doc. cit.
7 Капигян Г. Указ. соч. С. 31-33. Капигян утверждает, что склады армянских купцов подвергались бес 

поидадному разграблению.
8 Там же. С. 42.
9 Там же. С. 34-35. Несколько недель спустя поступила новость о практически полном уничтожении это": 

армейского корпуса.
10 Там же. С. 44-45.
11 Там же. С. 43-44.
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гсанцузской иезуитской церкви1, един- 
— енным оставшимся в городе Сивас ино- 
п а н н ы м  учреждением стала американская 
■■•.•зсия Эрнеста Партриджа. Национальный 
ымянский госпиталь и учреждение амери- 
янского Красного Креста, возглавляемые 

^-оом Кларком, играли ведущую роль в 
горьбе с этими эпидемиями; тем не менее 
:оициально было зарегистрировано двад
цать пять тысяч жертв эпидемии2.

Два события, произошедшие в Сивас- 
:<ом вилайете, характеризуют царившую в 
~ом административном центре напряжен
н о  атмосферу. Поскольку никто в данном 
:егионе не занимал пост архиепископа, Ар
мянский патриархат назначил двух архиепи- 
копов викарных в епархии городов Сивас и

Эрзинджан — епископа Гнела Галемкаряна 
и отца Саага Одабашяна. В этот сложный 
период патриархату представлялось необ
ходимым поддержание своего официаль
ного присутствия в этих районах, в которых 
власти признали его право представлять 
армянскую общину. 20 декабря оба этих 
священника прибыли в Сивас. Одабашян, 
будучи уроженцем этого города, остался на 
несколько дней со своей семьей в ожида
нии, пока найдется транспорт, который до
ставил бы к месту его нового назначения. 
Однака, похоже, что у министра внутренних 
дел возникли сомнения по поводу истинной 
цели назначения указанного священника. 
Направленная Муаммеру 21 декабря 1914 г. 
шифрованная телеграмма информировала

1 Там же. С. 39-40. Их недвижимость сразу была конфискована, и иезуитская часовня была преобразова- 
- = в мечеть. Временный вице-консул Франции Манук Ансурян был принужден вали сдать ключи консульства 
= ~астям (там же. С. 40-41).

2 Там же. С. 42-44.



вали о том, что «имеются серьезные осно
вания полагать, что он планирует спрово
цировать беспорядки среди армян», и в ней 
также приказывалось «организовать за ним 
наблюдение сразу по его прибытии»1. На
блюдение за этим 38-летним клерком было 
поручено командиру бандитских отрядов 
Халал-бею, черкесскому лидеру из Узуньяй- 
ла Эмирпасаоглу Гамиду, бандиту Бакана- 
коглу Эдгему, бандиту Кутушоглу Хусейну 
и бандиту Зарали Магиру. Утром 1 января 
1915 г. на дороге между Сушехир и Рефахие 
близ деревни Агванис они убили Одабашя- 
на2. Расследование, последовавшее за этим 
убийством, сопряженным с убийством во
дителя Одабашяна — Аракеля Арсланяна, 
представляет собой яркий пример форма
лизма и двуличия администрации3. Перво
начальное доказательство указывало на то, 
что «были использованы два разных типа 
оружия, похожих на “маузер” и “мартини”», 
однако, «поскольку оружие такого рода не 
валяется просто так вокруг, кроме домов ар
мян, вполне возможно, что убийцами были 
армяне, которые совершили это преступле
ние с определенным умыслом»4. Следова
тели сосредоточили оперативно-розыскные 
мероприятия на близлежащих армянских 
и греческих деревнях, опрашивая людей, 
которые отсутствовали в своих деревнях в 
день убийства, о том, «как они провели вре

мя»5. Каймакам Сушехира, судья-следова
тель, и командир жандармерии прибыли на 
место преступления и опрашивали свидете
лей. Так, было установлено, что «убийстве 
было совершено двумя лицами, седлавши
ми серых лошадей, в то время как другие 
верховые животные имели другой окрас» 
что банда была вооружена винтовками «Ма>- 
зер Г рас и Мартини» и что рассматриваемье 
лица говорили на армянском, греческом . 
турецком языках. Судья Зехни отметил «то* 
факт, что они не тронули принадлежавшие 
жертве семь золотых (piasters), часы, бага» 
или иные личные вещи, по всей видимост.- 
указывает на то, что мотивом преступлени- 
не являлась кража и что у преступников бь- 
ла другая цель»6. Подозрение в основнс1 
пало на грека Кристаки-эфенди из деревк 
Алакахан в каза Рефахие, который был опоз
нан «по голосу». Однако каймакам Сушех/- 
ра полагал, что «виновными были армяке 
или греки из района Эрзинджана»7. Армяне 
Сиваса прекрасно поняли, что это «рассле
дование» представляло собой маскарад се 
стороны властей с целью сокрыть свою рог; 
в убийстве священника, событии, которое 
при прочих обстоятельствах породило бэ ■ 
беспорядки. Однако никто не удосужился 
протестовать ни в Константинополе, ни в Ct - 
васе8. Эти обвинения, безусловно, были на
столько неправдоподобными, что Муамме:

1 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, LT 716. Шифрованная телеграмма № 47 от министра вну
тренних дел Талаата в адрес вали Сиваса Муаммера, 8/21 декабря 1914 г. (8 Kanuni Ewel 1330), перевод-; 
французский язык: там же. С. 32.

2 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, doc. № 23, doc. cit. Источник отмечает, что армянский свя
щенник Сушехира сообщил, кого это касается об обстоятельствах убийства. Прелат Сиваса епископ Гале* 
карян немедленно прибыл с визитом к вали, который сказал ему: «У нас нет официальной информации; с*- 
нако, я незамедлительно сделаю запрос, обращайтесь за ответом»; Капигян Г. Указ. соч. С. 46-47; Егиаяь 3 
Указ. соч. С. 66; APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, U 720. Шифрованная телеграмма от судьи Хс- 
сейна Зехни в казу Сушехир от 20 декабря 1914 г./2 января 1915 г. (20 Kanuni Ewel 1330), перевод на фра- 
цузский язык: там же. С. 36-37.

3 APC/PAJ, Bureau d’information du Patriarcat, LT 718 (original ottoman, № 230). Шифрованная телеграф ■ 
каймакама Сушехира Ахмеда в адрес мутесарифа Карахисара, № 230, 2 января 1915 г. (20 Kanuni Ewel 133 Г » 
перевод на французский язык: там же. С. 34.

4 Там же.
5 APC/PAJ, Bureau d ’ information du Patriarcat, LT 719. Шифрованная телеграмма мутесарифа Карахисю-. 

Хильми в адрес вали Сиваса от 20 декабря 1914 г./2 января 1915 г. (20 Kanuni Ewel 1330). перевод на фра- 
цузский язык: там же. С. 35.

6 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, I f  720. Шифрованная телеграмма судьи Хюсейна Зехк ■ 
казу Сушехир, 20 декабря/2 января 1915 г. (20 Kanuni Ewel 1330).

7 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, U 728. Шифрованная телеграмма каймакама Сушехира 
меда в адрес мутесарифа Карахисара. 25 декабря/7 января 1915 г. (20 Kanuni Ewel 1330); IT 729. ШифроЕ;- 
ная телеграмма каймакама Сушехира Ахмеда в адрес мутесарифа Карахисара, 26 декабря 1914 г./8 янваг- 
1915г.

8 Капигян Г. Указ. соч. С. 48-49.



и**».=ствовал необходимость прибегнуть к 
-втекающим тактикам. Патриарх Завен от
ведет в своих мемуарах, что сразу же после 
рЬмства Саага Одабашяна местные власти 
- i -чили армян в совершении мести, вы- 
^^в ш е й ся  в том, что они отравили постав- 
явеыый турецким солдатам хлеб; это обви- 

распространилось среди населения,
-  привело к открытому неприятию армян1. 

3 -очь с 5 на 6 января у нескольких солдат из 
fca<OB Кавакуази появились признаки рас
— :.'1ства желудка. Виновником этого «от- 
ь~.'-ения» сочли хлеб, в котором были синие
-  .слойки, что посчитали доказательством 
-стс. что в тесто было подмешано какое-то
■ :дззрительное вещество. Незамедпитель-

-оибывший в бараки Ахмед Муаммер за
верил, что у армянских солдат не наблюда- 
к  :ьэтих же симптомов, и пришел к выводу,

случившееся явно было преступлением, 
i~opoe армяне совершили против турецких 
: :  -дат. Армянские солдаты сразу же были 
: —зчены в подвале барака, в то время как их
- -ецкие коллеги были приведены в состо- 
л-ve боевой готовности; армянские окрест- 
■ссти были окружены вооруженными людь-
- а власти призвали турецкое население 
« действиям в случае «мятежных действий» 
:: зтороны армян. Той же ночью обвиненных 
-е«арей арестовали и пытали, чтобы полу- 
-*гтъ от них показания о том, какая из сторон, 
дашнак или Гнчак, приказала им отравить 
леб для солдат2. В течение нескольких ча- 
: :з  Сивас превратился в город с осадным 
- ;  -ожением; пожалуй, дошло бы и до массо-

убийств, если бы не вмешался Констан-
-  --ополь и не наложил на них запрет. Иссле- 
изание, проведенное на следующий день 
военным врачом Хаси Хусни, д-ром Арутю- 
-:м  Шириняном и турецкими и армянскими 
фармацевтами, показало, что рассматрива
емый хлеб изготовлен из смеси пшеничной

ржаной муки, что привело к появлению в

нем синих прослоек, и который был абсо
лютно безопасен для употребления в пищу. 
Затем они отметили, что появившиеся про
шлой ночью симптомы исчезли и что никто 
не отравился3. Тем не менее местная прес
са, а вскоре после этого и пресса Стамбула 
огласили официальную версию событий, 
согласно которой солдаты были отравлены 
армянскими пекарями. От этой версии так и 
никогда не отказались, несмотря на много
численные призывы к вали со стороны епи
скопа Гнела Галемкаряна4. Некий свидетель 
доложил о найденном в окрестностях Ног- 
тара искалеченном теле, которое было вы
ставлено перед городской администрацией 
на двадцать четыре часа «с целью провоци
рования турок против армян»5.

Случившееся вскоре после этого собы
тие не улучшило положения армян: 18 янва
ря 1915 г. в Сивасе состоялся прием в честь 
вице-генералиссимуса Энвера, который 
возвращался с фронта после поражения 
Османской империи у города Сарыкамыш. 
Известный Мурад Хримян (Себастаци Му
рад), бывший дашнак, который был реаби
литирован после провозглашения Консти
туции6, вышел поприветствовать Энвера и 
побеседовал с ним; министр особо отметил 
двух членов дашнакского руководства го
рода Сивас — Вагана Варданяна и Ованеса 
Полдяна, которые проявили большую отвагу 
во время борьбы, но также он отметил, что 
войска были слабо подготовлены7. Когда 
же Энверу нанесли визит армянские рели
гиозные и политические лидеры, он также 
напомнил им о том, что несколькими днями 
ранее он был спасен лейтенантом Оване
сом Агиняном, который вскоре после этого 
скончался от ран, и добавил, что армянские 
солдаты сражаются отважно8. Эти замеча
ния, однако, не вышли за рамки данного ви
зита вежливости. Как и в случае с другими 
провинциями, в течение первых нескольких

1 Егиаян 3. Указ. соч. С. 66.
2 Капигян Г. Указ. соч. С. 49-50; Агуни С. Указ. соч. С. 77-78.
3 Капигян Г. Указ. соч. С. 50-51.
4 Там же. Ссылается на газету «Кизил Ирмак»; Агуни С. Указ. соч. С. 25.
5 Там же. С. 30; APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, doc. № 23, doc. cit.
6 Мурад Хримян (1874-1918), уроженец Говдуна, был с 1907 г. был одним из лидеров АРФ в восточных 

-оовинциях. В то время он жил в Говдуне, армянской деревне, располагавшейся недалеко от Хафика, около 
: :оока километров к востоку от города Сивас. Вероятно, именно там Мурад вышел навстречу Энверу.

BNu/Fonds Andonian A. Materiaux pour I’histoire du genocide, P.J. 1/3, liasse 49, Sebaste, [Себастия и ее 
зюевни], Г 10v\

8 См. выше, с. 249, примечание 7; Капигян Г. Указ. соч. С. 52-53; BNu/Fonds Andonian A. Mat6riaux pour 
-istoire du g£nocide, P.J. 1/3, liasse 49, Sebaste, doc. cit., f  10v".



месяцев войны дашнаки оставались пред
почтительными собеседниками для местных 
властей. Мурад Хримян часто встречался с 
Муаммером для внесения ясности по по
воду «недопонимания» с ним — то есть 
для сглаживания провокаций. Так, весной 
1914 г. он смог договориться с властями о 
поэтапной мобилизации когорт различного 
возраста, несмотря на отрицательное отно
шение со стороны вали к этой идее1. И все 
же недоверие с обеих сторон продолжало 
расти. Как и вали Диарбекира и Трапезун- 
да, Ахмед Муаммер также являлся лидером 
местной ячейки. И именно по его приказу в 
ноябре 1914 г. председатель вилайетского 
суда освободил из тюрьмы Бюнян сто двад
цать четыре преступника; они вошли в со
став сформированного в последующем под
разделения2. Армянский источник отметил, 
что отряд бандитов, сформированный в кон
це осени 1914 г., изначально проводил опе
рации «в режиме максимально возможной 
секретности, а затем и в открытую»3. Однако 
Сивас также являлся городом, через кото
рый из западных частей империи переправ
лялись нерегулярные войска. Например, 
10 декабря 1914 г. в Сивас прибыло подраз
деление из тысячи двухсот преступников, 
двигавшееся на Эрзурум; турецкое насе
ление приветствовало их как героев. Вос
поминания армянских сельских поселенцев 
о прохождении этих людей по указанной 
местности, наоборот, были гораздо менее 
приятными, поскольку те творили бесчин
ства в деревнях указанной долины4. Группа 
Бекира Сами-бея, насчитывавшая восемь
сот солдат нерегулярных войск, из которых 
двадцать офицеров, весь январь провела в 
деревне Говдун близ города Хафиз, в кото
ром жил Мурад Хримян. Однако эти чете бы
ли достаточно осмотрительны, чтобы плохо 
обращаться с жителями, у которых они были 
расквартированы, они даже выказывали ува
жительное отношение к бывшему фидайи, 
пользовавшемуся большим уважением5. Бо

лее того, перечень отмеченных за данны» 
период времени преступлений мог попроси 
быть сведен к предыдущему криминальное 
прошлому этих людей. Сивасский вилайе-  
по-настоящему не начал ощущать влияние 
войны до момента, последовавшего за не
удачным нападением на Сарыкамыш. Та* 
начиная со 2 февраля армянские деревни ье 
равнине города Сивас были отданы в распо
ряжение остатков расквартированной здесг 
3-й армии. Среди солдат бушевал тиф, ко
торый распространился и на жителей эт>'- 
деревень. Деревни Кизибаса также быт* 
вынуждены оказывать помощь в предостав
лении продовольствия и крова этим людя^ 
Турецкие же поселения были от этого осво
бождены6, Похоже, что от деревни Говд\- 
потребовали сделать серьезный вклад s 
обеспечение военной кампании, возможн: 
потому, что здесь жил Мурад. Хотя в даннс- 
деревне уже было расквартировано полто
ра батальона регулярной армии, 30 янвао- 
из Стамбула на расквартирование прибь* 
новый отряд чете. Но теперь тон сменил
ся: командующий данным подразделение», 
черкесский офицер сразу же бросился : 
нападками на Мурада за противодействие 
«исламу на протяжении двадцати лет» * 
начал угрожать жителям деревни. Парти
зан ответил, что единственной целью ег: 
борьбы было принятие «конституции», до
бавив, что «данная деревня не находилаог 
в состоянии переворота»; он призвал к со
трудничеству офицера, ответственного зе 
войска расквартированной в этой дерев-е 
регулярной армии. На следующий день, ког
да Мурад пришел к находившемуся в дан
ном секторе бригадному офицеру проси- ;
об отправке обратно этих преступников 
ему было сказано, что этот отряд подчиня
ется непосредственно вали, а не военном 
командованию7. Затем Мурад покинул О -  
вас с тем, чтобы увидеться с Муаммерс1- 
он описал плачевное положение сельски 
поселенцев данного вилайета, от которь

1 Ibid., ff. 5V-6.
г APC/PAJ, Bureau d’information du Patriarcat, LT 497, документ, переданный из вилайета Сивас Админи

стративной следственной комиссии, возглавляемой Гасаном Мазхаром.
3 BNu/Fonds Andonian A. Mat6riaux pour I’histoire du genocide, P.J.1/3, liasse 49, Sebaste, doc. cit., f  9.
4 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, doc. № 23, doc. cit.
5 BNu/Fonds Andonian A. Materiaux pour I’histoire du genocide, P.J.1/3, liasse 49, Sebaste, doc. cit., f  1 г 

Среди офицеров, командующих этими людьми, были Муавинли Сидки-бей и Мухеддин-бей, а также д-г 
Рюшди-бей, который «говорил по-французски».

6 Ibid., f" 11V.
7 Ibid., f  12. Это означает, что батальон находился под командованием «Специальной организации».



■ .'далось, что они смогут прокормить и 
:з:-зартировать тысячи солдат. В своем 
~эете вали заметил: «Похоже, что армя- 
-е -едовольны нашими успехами». Иными
1-звами, «успехи» Османской империи — о 
-глажении при Сарыкамыше еще не было 
: гьявлено публично — якобы должны были 
;з заражать армян, которые подозревались
■ заказывании симпатии русским. Мурад 
■:-*ял послание очень отчетливо и сразу же 
::ззал собрание армянских представите- 
»ей всех конфессий для оценки намерений 
з~астей, которые казались насторажива- 
:_ *м и . Армянские лидеры решили быть 
гантельными, дабы избегать провокаций1, 
«:~орые они уже наблюдали, когда в январе 
*г15 г. близ дороги между Эрзинджаном и 
1'засом были убиты армянские солдаты, 
—зечающие за транспорт; власти на это не

эреагировали2. Обеспокоенность армян 
ггзросла, когда они узнали о том, что 8 фев- 
:-зля деревня Пьюрк, расположенная в казе 
I . аехир, была разрушена при загадочных 
:сстоятельствах недавно сформированной
— .ппой чете, в которую входил Зарали Ма- 
vo . один из людей, убивших Саага Одаба- 
_<=на3. Это убийство, в ходе которого было 
•z.no  несколько человек, было особенно 

:.-мволическим потому, что оно было совер- 
_ено в деревне Пьюрк, которая во времена 
-сдул-Гамида являлась центром партизан4.
2-:гласно д-ру Хайраняну, военному врачу, 
-случившему образование в Германии, ко
— эый являлся другом д-ра Пауля Рорбаха, 
згмяне также были обеспокоены и по пово- 
jn тех замечаний, которые, как предполага
лось, должны были сделать находившиеся
з Сивасе немецкие офицеры5. Немецкий 
зэач, которого Хайранян попросил обра- 
-.--ься к властям после атаки на Пьюрк, от

ветил: «Что мы можем сделать? Что я могу 
сказать? Лучше подумай о том, как умереть 
с честью»6.

Прибытие в первой половине января в 
долину Сиваса от 1500 до 1700 русских во
еннопленных дало властям еще одну воз
можность выставить армян в качестве по
дозреваемых. От некоторых деревень по
требовали предоставить этим русским кров 
и продовольствие. Восемь человек, которые 
прибыли в тяжелом состоянии и страдали 
тифом, умерли в первую же ночь, несмотря 
на уход за ними со стороны жителей де
ревни. Тем не менее сопровождавшие этих 
пленных солдаты противились тому, чтобы 
похоронить умерших. Армянские поселен
цы, которые проигнорировали запрет на 
захоронение, сразу же были обвинены в мя
теже и с ними поступили соответствующим 
образом7. Власти решили сослаться на то, 
что им не было известно то, что для похорон 
мертвых, даже если их личность не установ
лена, требуется совершение христианского 
похоронного обряда. Однако эти события 
можно списать на озлобленность, порож
денную поражением при Сарыкамыше.

В марте ответственный секретарь КЕП 
Эрзумли Гани пригласил в Сивас младоту
рецких членов парламента из Чангири, Хар
пута и Эрзурума для того, чтобы те выступа
ли перед младотурецкой организацией и в 
мечетях8. Согласно ряду подтверждающих 
друг друга источников Фазил Берки, пред
ставитель от Чангири, заявил: «Истинные 
наши враги рядом с нами, среди нас — это 
армяне... которые подрывают основы наше
го государства. Именно поэтому мы снача
ла должны выдворить этих врагов государ
ства»9. Эти замечания, основывавшиеся на 
речи, произнесенной в тот же период Беха-

1 Ibid., f  12v°. Эта встреча должна была состояться в начале февраля.
2 APC/PAJ, Bureau d’ information du Patriarcat, doc. № 23, doc. cit.
3 BNu/Fonds Andonian A. Materiaux pour I’histoire du genocide, P.J. 1/3, liasse 49, Sebaste, doc. cit., ff. 12v"-

■ 3 Агуни С. Указ. соч. С. 79.
4 Там же. С. 80.
5 Рорбах был убежденным сторонником немецкого проникновения в Малую Азию и возглавлял ас- 

::циацию, которая способствовала этому; Хайранян был членом этой ассоциации: см. Dadrian V. German 
=esponsability in the Armenian Genocide, Watertown, 1996. P. 114,

6 BNu/Fonds Andonian A. Materiaux pour I’histoire du genocide, P.J.1/3, liasse 49, Sebaste, f  13.
7 Ibid; Капигян Г. Указ. соч. С. 55. Автор отмечает, что 300 человек из этих пленных выжили и были пере

ведены в Санасарян-лицей или же в монастырь Святого Ншана, конфискованный военными властями и пре
вращенный в тюрьму.

8 Там же. С. 53; Агуни С. Указ. соч. С. 79.
9 Там же; Капигян Г. Указ. соч. С. 53; P.R.O., F.O. 371/6501, dossier d’accusation de I’intemea Malte № 2719, 

'.tuammer bey. P. 92.



едцином Шакиром1, ходили по Сивасу на
столько открыто, что священник Галемкарян 
ощутил необходимость встретиться с вали 
и попросить разъяснений того, что имелось 
в виду2. Именно здесь впервые проявляется 
роль ответственного секретаря иттихади
стов Эрзрумли Гани-бея. Этот лидер младо
турок, уроженец Эрзурума, выучившийся на 
офицера в Стамбульской военной академии 
(Харбийе), прибыл в Сивас осенью 1914 г.3. 
Тут, вероятно, возвращаясь в Стамбул в на
чале марта 1915 г., он написал лекцию, ко
торую д-р Бехаеддин Шакир читал в клубе 
иттихадистов4. Работая над планом по ис
коренению армян, Гани сотрудничал с вали 
Муаммером и его ставленниками: с предста
вителем парламента из Чангири д-ром Фа- 
зилем Берки, с представителем из Сиваса 
Разимом-беем и полковником Али-эфенди, 
заместителем командира корпусов 10-й ар
мии5.

Однако же в марте 1915 г. задачу по орга
низации новых отрядов чете в этом вилайете 
Муаммер поручил представителю парла
мента Разиму-бею6. Было рекрутировано и 
снабжено униформой жандармов примерно 
четыре тысячи чете; они отбирались предпо
чтительно из курдского населения Даренде, 
пришедших с Кавказа карапапахов и осво
божденных преступников. Две тысячи этих 
«жандармов» предполагалось направить в 
Сивас, тогда как остальные должны были от
правиться в близлежащие деревни7. В тот же 
период было отмечено резкое количество 
случаев дезертирства среди армянских но
вобранцев, которые пострадали от усилив
шихся случаев насилия и гонений Духовные 
училища городов Шифахдийе и Гок были

превращены в места предварительного за
ключения армянских солдат8. Так, к март, 
уже можно было распознать первые призна
ки грядущих событий. Наиболее значимы' 
явлением был имевший примерно 15 март- 
арест семнадцати политических лидеров . 
учителей в городах Мерзифон и Амасья; сре
ди них были Гагик Озанян, Мимикон Варжа- 
петян и Хачик Адамян, которые немедленно 
были доставлены в Сивас и интернирована 
в духовное училище города Шифахдийе’
В армянских источниках ничего не говорите?
о мотивах, которыми власти обосновывал 
эти аресты, однако отмечается, что аресть 
политической и интеллектуальной элиты С.'- 
васа продолжались две недели. Якобы слу
чившаяся в столице провинции драка рус
ского офицера послужила основанием дг- 
ареста хозяина гостиницы Манука Белер^- 
на, Чолака Амбартцумяна и ареста 28 мар^а 
фармаколога и дашнакского лидера Вагаь; 
Варданяна и его коллег — Ованеса Паладяьа 
и Арутюна Вартигяна, членов партии Гнча» 
Григора Кара-Манукяна, Мурада Гуригяна i 
Тиграна Апеляна, а также переводчика дан
ного вилайета Мартироса Габриеляна. Все 
эти лица были отправлены на встречу с М у 
аммером, а затем сразу же взяты под арест
7 мая, по прошествии сорокадневного срока 
ареста в центральной тюрьме, эти люди бь- 
ли закованы кандалы и направлены в Йен- 
Хан, расположенную на дороге Сивас—То- ] 
кат—Самсун. Вали Муаммер, ответстве-- 
ный секретарь КЕП, Гани-бей и команда: 
корпусов 10-й армии полковник Пертев при
соединились к ним в местечке, именуемс*. 
Масадпар Ери, где они допрашивали армян
ских лидеров об их планах мятежа и количе-

1 См. выше, с. 224.
2 Капигян Г. Указ. соч. С. 53.
3 Bureau d ’information du Patriarcat armenien de Constantinople, Liste des responsables des massacres et cs: 

d6portations: BNu, ms. 289, ff. 27-33, Les responsables de Sivas.
4 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, 3 168. Досье Гарни-бея, ответственного секретаря КЕГ = 

Сивасе, родом из Эрзерума. Не надо е г о  путать с Абдул-Гани, ответственным секретарем в Эдирне, обви
ненным в 1919 г. Вердикт процесса ответственных секретарей и делегатов КЕП, освобожденных 8 янваг- 
1920 г. («Takvim-i Vakayi», № 3772, февраль 1920, с. 1-5).

5 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, doc. № 23, doc. cit.
6 R.O., F.O. 371/6500, Turkish War Criminals, dossier d ’accusation de I’internea Malte №2726, Gani bey. Пек- 

печатано в кн.: Yeghiayan V. Op. cit. P. 105; BNu, ms. 289, ff. 27-33, Les responsables de Sivas.
7 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, doc. № 23, doc. cit.
8 Капигян Г. Указ. соч. С. 57.
9 BNu/Fonds Andonian A. Mat£riaux pour I’histoire du genocide, P.J.1/3, liasse 6, Amasia, f  2, свидетельств: 

Елены Бегян; Агуни С. Указ. соч. С. 81; Капигян Г. Указ. соч. С. 58. Эти люди будут убиты в начале апрел- 
в местечке Черчи Дереси, на расстоянии двух часов от Сиваса, на дороге к Кейсари (там же).



ггае имеющегося оружия, а затем убили их1, 
^оащенные к вали протесты священника 
'^■емкаряна оказались тщетными, равно 

2 < и просьбы армейского врача Хараняна 
:с=ободить задержанных; наоборот, смелое 
гчешательство Хараняна стоило ему жизни2.

наибольшую обеспокоенность у Муамме- 
: г  зызывал Мурад Кримян. В понедельник 
1г марта, то есть на следующий день после
io-еста лидеров Сиваса, вали направил в 
~ т  город командира жандармерии Келе- 
= -5ея в сопровождении отряда. Келес-бей 

: :азал Мураду идти с ним в Сивас, посколь- 
ц Муаммер «хотел» видеть его. После дачи

распоряжений о накрытии для своих гостей 
шикарного стола этот партизан бесслед
но исчез3. Отправленные на поиски Мурада 
силы жандармерии арестовали все мужское 
население деревни Ханджар, в которой, 
как предполагалось, его укрывали. Затем 
этих мужчин убили в месте, расположен
ном в двух часах пути к востоку от указанной 
деревни, в каньоне Сейфе4. Этот погром, 
имевший место в начале апреля, ознамено
вал конец первого этапа операций, главной 
целью которых стала политическая элита 
Сиваса и призывной контингент из этого 
города.

Депортации и массовые убийства в санджаке Сивас

В 1914 г. армянское население санджа- 
з одного лишь города Сивас насчитывало 
’ 5 817 человек. Эти армяне проживали в 

: эоока шести городах и деревнях5. В Сивас- 
:<:й казе насчитывалось тридцать семь го
: н о в  и деревень с общим армянским насе- 
*е-ием, равным 31 185 человек, из которых 
-;-ти  двадцать тысяч проживали в столице 
i i -ного региона6. Пожалуй, демографиче- 
. -э соображения объясняют, почему пер- 
а*е операции, целью которых было отсле-
• ^зание дезертиров и сбор оружия, были 
~_елены лишь на долину Халис/Кизилир- 
хек, с акцентом на деревни северной части 
:-тэй долины. Более того, в начале апреля 
"Э15 г. власти предприняли все меры, не
во д и м ы е  для полного прерывания связей 
в сообщения между Сивасом и близлежа- 
_ими деревнями: «никто не знал, что про

исходит, даже в деревне, расположенной в 
одном часе пути»7.

Мы располагаем информацией об одном 
из батальонов чете, созданном по инициати
ве Муаммера, которым руководили Кутушо- 
глу Гусейин и Харали Магир — убийцы отца 
Саага Одабашяна8. Этот батальон проводил 
свои операции в окрестностях долины Ки- 
зилирмак начиная со 2 апреля9. Его задача 
заключалась в аресте не призванных на во
енную службу подростков, деревенских свя
щенников, школьных учителей и выдающих
ся жителей деревень. Согласно армянским 
источникам, эти операции сопровождались 
грабежами, изнасилованиями и убийства
ми, после чего имело место перемещение 
арестованных мужчин в Зару/Кошисар или в 
Сивас. Некоторые из этих людей были уби
ты в каньоне Сейфе или в районе моста Бо-

APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, doc. № 23, doc. cit,; Агуни С. Указ. соч. С. 81-82; Капигян Г. 
«аз. соч. С. 59-60. Город узнал об этих убийствах от греческих лесорубов, которые работали рядом с тем 

-~стом, где было совершено массовое убийство. По сведениям Лусабер Погосян, жены муниципального 
^*ача, именно Гани приказал арестовать двенадцать видных деятелей из Сиваса и организовал их казни: 
:  5.0., F.O. 371/6500, Turkish War Criminals, R.O., F.O. 371/6500, Turkish War Criminals, dossier d’accusation de 

“ erne a Malte № 2726, Gani bey. Перепечатано в кн.: Yeghiayan V. Op. cit. Pp. 104-105.
2 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, doc. № 23, doc. cit.
3 BNu/Fonds Andonian A. MatSriaux pour I’histoire du g6nocide, P.J.1/3, liasse 49, S6baste, f  13v‘, [«S6baste 

a  ses villages]»; Агуни С. Указ. соч. С. 82-83; Капигян Г. Указ. соч. С. 62-63.
4 Там же. С. 64.
5 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. P. 233; KarpatK. Op. cit. P. 178. Автор полагает, что число армян в сан- 

эсаке составляло 82 915 человек.
6 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. P. 235; Капигян Г. Указ. соч. С. 64.
7 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, doc. № 23, doc. cit.
8 См. выше, с. 483.
s BNu/Fonds Andonian A. Materiaux pour I’histoire du genocide, P.J.1/3, liasse 49, S6baste, f" 14, «S6baste et 

ses villages»; Капигян Г. Указ. соч. С. 67.



газ; другие же были интернированы в город, 
в духовные училища городов Шифахдийе 
и Гок1. Также нам известно, что в этой до
лине проводил операции батальон жандар
мов под командованием Али Сксерифа-бея. 
Именно они убивали людей в деревнях Хора
сан и Агдк, расположенных в окрестностях 
Кошисара. Жители этих деревень были уби
ты в каньоне Бунаг2. Вполне возможно, что в 
рамках этих майских и апрельских операций 
четырем тысячам чете, останавливавшихся 
по всей территории этого санджака, дава
лись аналогичные задания в иных районах. 
В окрестностях Сиваса, на берегу реки Ки- 
зилирмак, в местечке под названием Паса 
Кайири даже стоял отряд, превратившийся 
в лагерь для пыток заключенных, интерниро
ванных в столицу этого региона3.

До мая 1915 г. на армян Сиваса по- 
настоящему не нацеливались. Одна из пер
вых предпринятых мер затронула армян
ских работников почтовой и телеграфной 
службы: соответствующий министр дал по 
телеграфу указание, призывающее к их не
медленному увольнению4, после чего эта 
же мера коснулась и всех армянских граж
данских служащих, таких как муниципаль
ные врачи и фармакологи, жандармы и т.д.5. 
Монастырь Святого Ншана перешел под 
полный военный контроль. Наконец, власти 
приказали населению сдать свое оружие под 
угрозой осуждения военным трибуналом. По 
просьбе вали священник Гнел Галемкарян 
на воскресной службе призывал свою паству 
слушаться приказов правительства. Армя
не и турки сдали свое оружие, так как для 
вида этот декрет касался всего населения. 
Разумеется, Муаммер использовал недо
статочное сотрудничество армян в качестве 
оправдания начала кампании массовой кон

фискации имущества, что, в свою очередь 
привело к арестам знатных людей города 
Одним их первых заключенных стал извест
ный сивасский ремесленник Мкртич Норха- 
дян6. Правительственная пропаганда обрега 
теперь более резкий тон. Власти начали вь- 
кладывать на всеобщее обозрение сданное 
армянами оружие; к общей куче они добави
ли и боевое оружие, а затем сфотографиро
вали. Вали направил в Высокую Порту отче’  
в котором обвинял армян в измене7.

Также имеются отчеты о собрании, про
веденном в Сивасе в мае. На нем присут
ствовала турецкая знать и черкесские <• 
курдские руководители (из казы Кочкир!' 
которым вали дал указания по поводу об
ращения с армянским населением. Посге 
очернения армян на протяжении несколько 
недель ситуация, похоже, обострилась дс 
перехода к стадии практического истребле
ния. Турецкий либерал Эллез-заде Халиг- 
бей сказал одному из своих армянских дру
зей: «Ты даже представить не можешь, чтс 
они собираются сделать с вами»8. Среди ар
мян эти слухи породили молву о том, что по 
каждому кварталу города были составлень 
«черные списки» с именами жителей, кото
рых следует арестовать в первую очередь 
Казалось, будто этот общий список был со
ставлен путем совмещения материалов из 
трех источников: правителей различных со
седних районов, объединений ремеслен
ников, которых организация иттихадистог 
попросила предоставить имена, и полиции 
Были обысканы организации партии Гнча# 
и партии Дашнакцутюн, а их архивы — кон
фискованы9. До самого конца мая по все»/, 
вилайету проводились аресты, которые за
тронули от четырехсот до пятисот человек ; 
Наконец, имеются указания на то, что в кон-

11bid.
2 Ibid. P. 68.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid. P. 70.
6 Ibid. Pp. 70-71.
7 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, doc. № 23, doc. cit.
8 Капигян Г. Указ. соч. С. 76.
9 Там же. С. 77-78.
10 BNu/Fonds Andonian A. Materiaux pour I’histoire du genocide, P.J.1/3, liasse 49, Sebaste.f 14v’ , «Sebastee: 

ses villages». Многочисленные шифрованные телеграммы от 2, 3 и 4 мая 1915 г. о числе армян, арестованны 
в районе Сиваса, которые теперь удерживались в Иерусалиме: APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarch 
IT 457; существует также список, заранее подготовленный комиссией, утвержденный вали [Сиваса] и под
писанный капитаном Фазилем, включавший сто шестьдесят армян, которые были депортированы в ночнсе 
время к месту, где они были убиты: APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, 3 440.



'лая — начале июня Муаммер совершал 
: :ъезд каз данного вилайета, в особенности 
Ж^ззифона1 и Токата2.

Первыми жертвами этой фазы операции 
и е с ь также стали люди, которые были более 
;:е*о вовлечены в местную политическую и 
: :  _иальную жизнь, или же те, кто был связан 

чостранными учреждениями, такие, как 
-г~эимер, врачи армянской больницы или
- ■^еля в Мерзифонском отделении коллед

жа Анатолии. Так власти постарались изо- 
*<оовать эти учреждения: они постепенно 
»  зизировали их здания, а затем вынудили 
«•ссионеров покинуть этот район3. 15 июня 

публично повешено двенадцать че- 
твек. Повешенными были политические 
;<-.1Висты, четверо дезертиров из Диврига
•  _оди, обвиненные (очевидно, незаконно 
::аиненные) в совершенном несколько лет 
-эму назад убийстве4. Этот спектакль был 
:ьзыгран незадолго до начала системати- 
-е-:<их операций, проводившихся полицией
•  «андармерией, которые начались в среду 
'5  июня 1915 г. В этот день на рабочих ме
тах  или в домах было арестовано и интер-
- <эовано в центральную тюрьму или в ка-

еоы духовных училищ городов Шифахдийе 
т "ок от трех до трех с половиной тысяч че
ловек5. Среди них были учителя из лицеев 
-самяна и Санасаряна, в том числе Мигран 
Лэтирян, Мигран Чукасезян, Агоп Мнджу- 
— Гайк Срапян, учитель американской 
:оедней школы Микаэль Френгилян, Аветис 
2емерян, Григор Гдигян и Сеник Балиозян 
*э иезуитской средней школы, а также чле- 

епархиального совета, включая ведущих 
-ленов — Воксана Аслана и Беньямина То- 
-аляна, персонал благотворительных орга

низаций, политические активисты, врачи, 
фармакологи и все те, с кем считались в Си
васе, как, например, офицеры полиции Ара 
Балиозян и Мкртич Буджакджян, инспектор 
Серопе Одабашян, юрист Мкртич Поладян, 
работник отделения телеграфной службы 
Арам Агинян, городской архитектор Ованес 
Френгилян, фотограф X. Энкабабян и быв
ший переводчик французского консульства 
Манук Ансурян6. Эрнест Партридж отмечает, 
что не было предоставлено никаких дока
зательств вины этих людей, они ниогда ра
нее не осуждались, и никто не знал, почему 
власти арестовали их. Вали неоднократно 
уверял американского министра, что «они 
будут освобождены и отправлены к своим 
семьям»7. Американскому священнику бы
ло дано более оригинальное объяснение: 
Муаммер сказал ему, что он заключил этих 
людей под стражу для того, чтобы защитить 
от возможности массового убийства, так как 
«тюрьма — самое безопасное место» для 
них. Он также посоветовал священнику не 
вмешиваться в эти дела, поскольку тот еще 
не сталкивался с армянами из Сиваса и лишь 
он, вали, знает «насколько опасным элемен
том они являются»8.

За первой операцией последовала вто
рая волна арестов, начавшихся 23 июня, 
которая привела к задержанию около тыся
чи человек. Всего в центральную городскую 
тюрьму и камеры духовных училищ было 
заточено около пяти тысяч человек9. Анало
гичные операции были проведены во второй 
половине июня в Токате, Амасье, Мерзифо- 
не, Зиле, Никсаре, Хереке и других городах: 
задержанные люди были немедленно убиты 
на окраинах своих селений10. Однако в Сива-

P.R.O., F.O. 371/6500, Turkish War Criminals, dossier d ’accusation de I’intern6 й Malte № 2719, Muammer 
z~ .. Перепечатано в кн.: Yeghiayan V. Op. cit. Pp. 93-95, свидетельство Арусяка Искяна.

2 «Как был убит лидер Токата, отецШаваршСаакян», «Жоговурд», № 41,13 декабря 1918 г. С. 1 (на арм. яз.).
3 Liliane Sewny, an American who was married to an Armenian doctor, wrote about this to James Barton, 

Ю March 1916: Toynbee A. The Treatment of Armenians in the Ottoman Empire, 1915-1916. P. 336.
4 Агуни С. Указ. соч. С. 86.
5 Там же. С. 87; Капигян Г. Указ. соч. С. 79; BNu/ Fonds Andonian A. Materiaux pour I’histoire du genocide,

-  J.1/3, liasse 49, S6baste, f  179, «Обвинительный рапорт о вилайете Себастия»; «S6baste et ses villages», Co- 
—асно данным пастора Эрнеста С. Партриджа, директора американской миссии в Сивасе, «вали ему обещал
I :рошо относиться» тогда к жителям от полутора до двух тысяч (письмо Эрнеста С. Партриджа от 13 июля 
'Э15 г.: см.: Toynbee A. The Treatment of Armenians in the Ottoman Empire, 1915-1916. P. 326), однако он не 
располагал описями патриархата.

6 Ibid. Р. 87; Капигян Г. Указ. соч. С. 79-81.
7 Эрнест С. Партридж от 13 июля 1915 г.: см.: Toynbee A. The Treatment of Armenians in the Ottoman Empire, 

-315-1916. P. 326.
8 Капигян Г. Указ. соч. С. 82. Автор отмечает, что большинство полицейских были из Румелии.
5 Там же. С. 85.
м Там же. С. 86.



се Муаммер, по-видимому, предпочел дру
гой метод: как мы увидим ниже, к счастью 
пленников, в начале августа они были лишь 
депортированы по указанию самого Муам- 
мера. Армянский национальный госпиталь 
Сиваса, который отдал в распоряжение ар
мии 150 коек и играл важную роль в борьбе 
с эпидемией тифа, несмотря на свою зна
чимость, подтвержденную на практике, был 
конфискован властями, а большая часть его 
персонала была арестована1 и вскоре после 
этого убита.

В материалах досудебного расследо
вания Гани-бея, ответственного секретаря 
КЕП в Сивасе, упоминается о поездке, ко
торую тот совершил в Стамбул во второй 
половине июня 1915 г. с целью участия в 
координационном совещании с коллегами 
их других вилайетов2. Мы не располагаем 
более подробной информацией касательно 
того, какие инструкции были даны предста
вителем иттихадистской организации, одна
ко логично предположить, что они касались 
депортаций, начавшихся в многочисленных 
населенных пунктах в начале июля

Первыми были депортированы жители 
деревень, расположенных в верхней части 
долины Кизилирмак, в казах Кошисар и Кош- 
кири. Они были отправлены в путь во второй 
половине июня до официальной публика
ции декрета о высылке. Здесь, как и везде, 
сначала арестовали и убили подростков и 
взрослых, после чего женщины и дети бы
ли отправлены на юг. К 29 июня депортация 
поселенцев из долины Кизилирмак была за
вершена3.

Официальный приказ о депортации не 
был обнародован до конца июня, если быть 
точным — до 30 июня4. 1 июля Ахмед Муам
мер вызвал первосвященника ортодоксаль
ной армянской церкви, священника Галем- 
каряна, а также его коллегу, католического 
священника Левона Кечаряна с тем, чтобы

проинформировать их о том, что первь. 
конвой должен покинуть город в понедель
ник 5 июля и держать курс на Месопотамию 
В присутствии Галемкаряна вали обоснова- 
эту меру тем, что армяне жили «шестьсот ле~ 
под славной защитой Османской империи 
и пользовались терпением султана, что по
зволило им сохранить свои язык и религи-: 
и достичь такого уровня процветания, чтс 
«торговля и ремесло оказались полностью 5 
их руках». Наконец, Муаммер отметил то, чт: 
если бы не его бдительность и предпринять-; 
заблаговременно действия, «разгорелся б= 
мятеж и вы — не приведи Господь — нанеси 
бы удар по тылам Османской армии»5. Тако. 
насыщенный исторический экскурс, безус
ловно, отражал господствовавшее в то вреу- 
в среде младотурок отношение, равно как 
лейтмотив официальной пропаганды.

Армянские источники описывают отчаян
ные попытки некоторых армянских женщи- 
увидеться с вали и турецкими высокопо
ставленными лицами Сиваса, которые сове
товали им сменить свои взгляды, пока «этсг 
шторм не разрушил все». Не более чем не
скольким десяткам ремесленников было б= 
позволено остаться в городе после того, ка« 
они согласились бы обратиться в мусуль
манство. В любом случае такая возможное^; 
избежать депортации пусть вкратце, но не
пременно обсуждалась6 задержанными, ко
торые свели эти обсуждения к семейное 
кругу, как только поняли, что появилась така- 
полуофициально анонсированная соблазни
тельная возможность. В воскресенье 4 июг: 
в костеле была проведена последняя служ
ба, по завершении которой священник пере
дал ключи от этого здания вали, которы.' 
отказался их принять7. Со слов Г. Капигяна. 
который с некоторой проницательность»: 
наблюдал эти события, Муаммер искуси: 
воспользовался этим общим отчаянием дл= 
того, чтобы пустить слухи о том, что эти amv-

1 Там же. С. 89.
2 P.R.O., F.O. 371/ 6500, Turkish War Criminals, dossier d ’accusation de I’ intern6 a Malte № 2726, Gani be 

Перепечатано в кн.: Yeghiayan V. Op. cit. P. 103.
3 BNu/Fonds Andonian A. Materiaux pour I’histoire du genocide, P.J.1/3, liasse 49, S6baste, f  178v"; «Обиь.- 

тельный рапорт о вилайете Себастия, Алеппо, 27 февраля 1919 г.; Капигян Г. Указ. соч. С. 90-91.
4 BNu/Fonds Andonian A. Materiaux pour I’histoire du genocide, P.J.1/3, liasse 49, Sebaste, f  179, «Doss4 

d ’accusation-rapport sur le vilayet de Sivas», doc. cit.
5 Капигян Г. Указ. соч. С. 91-92. Также среди лиц, созванных вали и присутствовавших на этой сценЕ 

были Хачатур Тандерджян, Карапет Шагинян и Мириджян Одабашян, а также депутаты парламента Ход*= 
Эминджедип и Расим, командующий жандармерией Халил Рифат, начальник полиции Рифат: Воспоминан.'= 
Гнела Галемкаряна, изд. Аракелом Патриком, II, Нью-Джерси. С. 11-12 (на арм. яз.).

6 Там же. С, 95-96.
7 Там же, С. 98.



зс ‘.'янские меры носят временный характер,
•  даже позволил депортированным надеять-

-а обратное возвращение. Все указывало 
-з _о, что Муаммер до последнего момента 
пасался, что армяне могут восстать к рево- 
"■сдии, даже несмотря на то, что наиболее
• мные члены их общества уже были за ре- 
_-з~кой. Как и в Элязыге, армяне старались 
*-з: едать свои самые ценные вещи на хра- 
-3-/ie американским миссионерам, в осо- 
т^з-ности д-ру Кларку и Мэри Граффман, 
«  полиция ограничила им такую возмож- 
-::ть , перекрыв вход в здание американ- 
гчой миссии. Также по приказу Муаммера 
выли заморожены, а затем и конфискованы 
::едства, хранившиеся в Банке Османской

империи. Вали рекомендовал армянам ре
гистрировать свое имущество и передавать 
на хранение костелу, который к тому време
ни превратился в склад. Однако же многие 
армяне предпочли зарыть свои сбережения. 
Ко всему прочему стоит добавить, что вла
сти заранее запретили продажу движимого 
имущества; это постановление в целом со
блюдалось’ . Иначе говоря, имущество ар
мян было полностью передано комиссии, 
уполномоченной им «управлять». Наконец, 
стоит отметить, что незадолго до отправки 
первого конвоя в районе Шабин Карахисара 
расположились три полка под командовани
ем Неседа-паши для подавления организо
ванного здесь восстания армян.

Депортация из Сиваса пяти тысяч восьмисот пятидесяти семей

В период с понедельника 5 июля по вос- 
зесенье 18 июля в четырнадцати конвоях

о  Сиваса было депортировано 5850 армян
а х  семей, с периодичностью один конвой 
; день, причем в каждом караване в среднем 
-зачитывалось по четыреста домочадцев2. 
Эта операция проводилась от округи к окру- 
■? даже от улицы к улице, в порядке, пред- 
-д-агавшем депортацию более зажиточных 
:з ‘/ей в первую очередь, а самых бедных 
:з'.'ей — в последнюю. Однако было позво- 
'-з-о остаться примерно семидесяти домо- 
-з^цам ремесленников, девяти студентам 
"анасарянского лицея, учителю сына вали
< Кояняну, преподававшему игру на вио- 
-:-чели, четырем врачам — Арутюну Шири- 
-чну, Гарегину Суни, Н. Баендеряну и Гозма- 
?. Мессиаяну; восьмидесяти сиротам швей- 
_зэского детского дома, трем офицерам 
_ .,грану Кийюмджяну, Вардану Парунагяну
*  Вардану Телаляну), фармакологам Оване- 
: > Мезяляну и Арташесу Айвазяну, а также

примерно четырем тысячам новобранцев из 
этого района, которые были направлены в 
рабочие батальоны3. Жителям расположен
ной возле города деревни Тавра также было 
позволено временно остаться, поскольку те 
были мельники, снабжавшие город и армию 
мукой. То же самое касается и крестьян из 
Пркеника, Улаша и Тетмадж, которые снаб
жали этот вилайет пшеницей4.

Утром 5 июля с балкона своей резиден
ции Муаммер наблюдал за отправкой перво
го конвоя. Большая толпа с очевидным удо
вольствием наблюдала за этим действом, 
восклицая: «Нахлебники уезжают». Мост, 
известный как Скрученный Мост, послужил в 
качестве отправной точки: стоявшие на нем 
правительственные служащие записывали 
в отдельные списки имена мужчин, женщин, 
мальчиков и девочек5.

Первой предпринятой вали мерой была 
отправка эскадрона Специальной организа
ции к оврагу Йирихи Хан, на другую сторо-

' Там же. С. 100-101.
2 Там же. С. 103-104. 5 июля — четыреста семей из Кучук Бенгилер; 6 июля — пятьсот семей из Беюк 

г^нгилер; 7 июля — пятьсот пятьдесят семей из нижнего квартала Беюк Бенгилер, а также протестантская 
:-Зщина и мужчины и женщины, являвшиеся студентами американской средней школы; 8 июля — четыреста 
-=тьдесят семей из Беюк Бенгилер, а также католической общины; 9 июля — четыреста семей из окрест- 
- зстей Хогтан и Ард; 11 июля — триста пятьдесят дворов из Козе Дере и Давшан Баир; 12 июля — четыреста 
:гчей из Пекмез Джокак и Блейентс; 13 июля — четыреста семей из Кайсери Капы, Адже Махале и Чавуш- 
- ^ и ;  14 июля — триста пятьдесят семей из прихода Св. Саркиса; 15 июля — четыреста семей из КародДжо- 
а< Дзадзуг Агхпюр, Святого Спасителя, Ганлы Багдже, Гасанлы, Тайкесенс и Хин Паси; 16 июля — пятьсот 
иоров из квартала вокруг собора, Хендек Кенар, Гуршунлу и Дживани Дзаг; 17 июля — двести пятьдесят 
жмей из Эрмени Махале; 18 июля — четыреста семей из Сари Шейх, Балдир Пазар и СевХогх.

3 Там же. С. 104-105.
4 Там же. С. 106-108. Они будут убиты после уборки урожая.
5 Там же. С. 108-110.



ну реки Кизилирмак. Эта группа, названная 
«Комиссией безопасности», возглавлялась 
главой черкесов из Узуньялы Эмирпасоглу 
Гамидом, командующим офицером отрядов 
бандитов и помощником Муаммера Халил- 
беем, Бекаканоглу Эдемом, Кутушоглу Гу
сейном, который говорил по-армянски и был 
самым осведомленным насчет армян Сива
са, а также Тутнчи Гаджи Халилом. Задача 
этих бандитов состояла в том, чтобы выде
лять из конвоя людей, особенно молодых, и 
убедиться в том, что депортируемые остави
ли все деньги и ценности. Первую группу де
портируемых они обыскали даже до того, как 
их отправили в путь1. Все конвои депортиро
ванных из Сивасского санджака проходили 
примерно по одному и тому же маршруту и 
всех ждала одна и та же участь. Эти депор
тации производились по маршруту, который 
пролегал через Сивас, Тесирчан, Манагу, 
Кангал, Алакахан, Котихан, Насанцелеби, Не- 
кимхан, Насанбадриг, Азури Язи, мост Крик 
Гоз, Фиринцилар, Зейдаг и Гергердаг (горы 
Канли Дере, где официально правили курд
ские правители племени ресван -  Зейнел- 
бей и Гаджи Бедри-ага), далее маршрут вел 
к Адьяману и Самсату, пересекал Евфрат 
возле Гозена и пролегал через Сурук, Урфу, 
Варансегир и Рас-эль-Айн или по дороге на 
Мосул, либо по дороге, ведущей обратно в 
Алеппо через Баб и Мумбик. Немногие уце
левшие, о которых известно, достигли Хамы, 
Хомс, или же наименее удачные — Ракка 
или Дер-Зор2. Ниже подробно описывается 
судьба, которая постигла одиннадцатый ка
раван, отправившийся из Сиваса 15 июля. 
Караван этот состоял их четырехсот семей 
из Карод Сокака, Дзадзуг Агхпьюра, Холи 
Савьора, Ганли Багше, Гасанли, Тайкесенс и 
Хан Паси. Среди них была и семья Карапе
та Капигяна, привилегированные очевидцы 
событий, о которых стало известно в Сива
се. Капигян, бывший активист партии Гнчак, 
долгое время жил в Стамбуле и был одним из 
тех немногих людей в возрасте за сорок, ко
торые все еще были «свободны». Эскортом 
жандармов командовал Али Кавус, турок, ко
торый был хорошо известен определенному 
числу депортированных3. Будучи впервые 
обысканными на окраинах Сиваса, депор

тированные продолжили свой путь чере: 
селения Марага и Кангал, армяне из кото
рых к тому времени уже были депортирова
ны. Однако Капигян отмечает, что банкир к'.: 
Сиваса Гхазар Тандерян, ушедший в первс 
конвое, смог остаться в Кангале и вернутьс- 
ко всей своей семье. В поле у этой деревн.- 
которое служило в качестве лагеря, депор
тированные из Сиваса встретили два кара
вана, которые пришли днем ранее из Самсо
на, Мерзифона, Амасьи и Токата. Та скудна? 
информация, которую они выудили у эт*: 
депортированных, подтверждает, что то же 
самое происходило и в их городах. Сто.'- 
однако, отметить, что по приказу команди
ра бандитских отрядов Халил-бея из э т у  

конвоев были выведены все лица мужског: 
пола старше восьми лет и убиты в Саркисле 
поселенцами турками и черкесами. Пере; 
тем как конвой ушел, Капигян видел, как про
была бригада армянских солдат-рабоч,'- 
которым было поручено взорвать церковь = 
Кангале4.

24 июля одиннадцатый конвой из Сивас; 
прибыл к оврагу Йирихи Хан, расположен 
ному за деревней Алакахан. Как и предше
ствующие группы, этот караван не прохс- 
дил через место досмотра, где их ожидат» 
бандиты под командованием Эмирпасог.т» 
Гамид-бея. Гамид сразу же приказал все- 
мужчинам выйти из конвоя и построиться 
в линию перед ханом, так как тот желал t 
ним обратиться с речью. Его замечания, ос 
словам Капигяна, заслуживают непродс* 
жительного молчания. Очень вежливо э тх  
лидер преступников извинился за то, чп  
они не смогли уберечь эти дороги «от посте - 
янных набегов курдских дикарей». Имен- 
из-за этих атак он здесь появился, так ка  
правительство «всегда радеет о вашем бгъ 
гополучии» и именно поэтому оно отправив: 
«Комиссию безопасности» к оврагу Йихиэг 
Хан и предоставило ему полномочия заре-/- 
стрировать и переписать на имена депор-* 
рованных все имеющиеся у них с собой зс- 
лото, деньги, драгоценности и иные ценны; 
вещи: «Все, что у вас имеется». Гамид-бе» 
пообещал, что эти вещи будут возвращен= 
их владельцам, как только конвой д о с т и г^  
Малатьи. И менее дружелюбным тоном о

1 BNu/Fonds Andonian A. Mat6riaux pour I’histoiredu genocide, P.J.1/3, liasse 49, S£baste, f  179r"-v", «Dosse 
d ’accusation-rapport sur le vilayet de Sivas», doc. cit.

2 Ibid., ff. 179v'-180v’ ; Капигян Г. Указ, соч. С, 115-120.
3 Там же. С. 115-127.
4 Там же. С. 129-133.



ж:едупредил, что периодически будут про
валиться личные досмотры и что любой, кто 
•с'^тается спрятать даже мелкую монету, 
зчлвт застрелен на месте. Капигян отмеча- 
ш  что еще до того, как эта группа раствори- 
■гсь в толпе, на поляну галопом на лошади 
■■ехал «жандарм» и объявил, что конвой из 
1амсуна, выехавший этим утром, был ата- 
сван  курдами, которые обыскали депор- 
-•сованных и убили несколько человек. Это 
■: :тановочное шоу, имевшее своей целью 
тсдемонстрировать депортированным те 
гласности, которые поджидали их в окрест- 
«стях Йирихи Хан, с трудом могло убедить 
ла-ортированных, и, по словам Капигяна, 
аю  скорее озадачило их1. Как при таких ус- 
-;биях им следовало спрятать свои сбере-
* е ния — средства, являвшиеся гарантией их 
*=> <ивания? Очевидно, что все депортиро- 
га-чые или, по крайней мере, те, у кого име- 
м сь средства, были озадачены этим вопро- 

В этой любопытной игре, заключавшей-
l-  з том, чтобы избавить депортированных 
г- .IX пожитков и тем самым лишить средств 

г.хцествованию, жертвы и их палачи стояли 
--■_ом к лицу. Капигян перечисляет уловки, 
*«оторым прибегали армяне: одни глотали 
монеты, другие прятали драгоценности в де

в то время как прочие поспешно закапы- 
зели свои кошельки. В этот момент просьба 
■савительства исчезла. Чете перешли к сп
азматическим личным обыскам депортиро- 
га-ных. Уже умудренные опытом, они луч- 
_<= своих жертв знали различные способы 
•-зивания монет и драгоценностей. Угроз, 
_антажа и насилия было достаточно для то
— чтобы заставить передумать депортиро
ванных, которые пытались придержать хоть 
-~о-то из своих пожитков, чтобы быть в со- 
“ оянии продолжить свой путь.

Так, «Комиссия безопасности» выступала
5 качестве прикрытия для официального гра- 
:зжа депортированных перед тем, как их от
давали в руки мародерам. Иначе говоря, си- 
:~ема, приведенная в действие Муаммером 
н йирихи Хан, была задумана для того, чтобы 
:беспечить переход львиной доли богатств 
депортированных к иттихадистской партии 
~эежде, чем те депортированные попадали 
= руки чете или мобилизованных крестьян на 
эзем пути следования конвоя. Официальным 
: эганам КЕП, однако, в вопросе рекрутиро

вания предстояло решить проблему бестакт
ности и алчности «гражданского населения», 
которое выступало в качестве официальных 
механизмов отчуждения имущества армян. 
Этим объясняется необычный формализм, 
свойственный операциям, в ходе которых 
депортированные обдирались до нитки, и 
тот факт, что это обычно было на руку при
ближенным к вали лицам, которые, как пра
вило, контролировали ход таких операций. 
Капигян отмечает ту тщательность, с кото
рой комиссия зарегистрировала имущество 
депортированных, подсчитывая и пересчи
тывая наличные деньги и очень подробно 
описывая их драгоценности.

Однако этот формализм давал возмож
ность применять силу к вызываемым одному 
за другим главам семейств. Мужчины редко 
выступали в качестве таковых, чаще перед 
возглавляемой Гамидом-беем комиссией 
являлись именно женщины — чтобы оста
вить свои сбережения. Им систематически 
говорили, что они отдали далеко не все, 
чем владеют, и для пущей убедительности 
комиссия прибегала к битью дубинками, в 
результате чего у депортированных нахо
дились еще какие-то ценности. Комиссия 
работала намного лучше оттого, что ее чле
ны лучше знали жертв, были осведомлены о 
позиции, которую те занимали в обществе 
и, соответственно, имели более ясное пред
ставление об имеющихся у них средствах. 
После этого ритуала, который длился не
сколько часов, чете проводили обыски чле
нов конвоя, вплоть до обыска самых интим
ных частей тела. На последнем этапе этой 
операции знатных людей, избежавших облав 
в городе, вывели из конвоя и бесцеремонно 
убили2. Сделанное Капигяном краткое опи
сание текущего и последующего конвоев де
монстрирует, что всегда применялась одна и 
та же процедура.

Когда конвой достиг Коту Хан на границе 
между вилайетами Сиваса и Мамурет-эль- 
Азиз, конвой был распущен. На место турец
ких жандармов прибыли курдские жандар
мы. По словам Капигяна, обычного количе
ства кувшинов вина было недостаточно для 
того, чтобы удовлетворить новый конвой и 
убедить его вступаться за депортированных 
в случаях, когда местные жители во время 
прохода армян по их территории пытались

1 Там же. С. 139-141.
2 Там же. С. 142-149. Капигян отмечает, что председатель комиссии предоставил колонне «исключитель-

- ,ю амнистию», ни один мужчина из этой колонны не погиб (там же. С. 149).



разжиться ценностями или похитить какую- 
нибудь девушку. Однако вмешательство 
муллы помогло обуздать их аппетиты: мест
ные зарабатывали на продаже свежего про
вианта, отпускавшегося по явно завышенной 
цене1.

Лишь после того, как они достигли Га- 
саншелеби в северной части санджака Ма- 
латья, конвои стали систематически под
вергать децимации. Теоретически это был 
30-часовой поход из Сиваса в Гасаншелеби, 
но одиннадцатому конвою из Сиваса пона
добилось не менее пятнадцати дней на то, 
чтобы совершить этот переход, что говорит
о том, что отдельные этапы этого пути не бы
ли долгими и, пожалуй, были по силам даже 
для пожилых людей. Более того, во время 
первого этапа данного пути человеческие 
жертвы сводились к лицам, убитым в Йирихи 
Хан. Все обстояло так, словно прежде, чем 
приступить к этапу истребления депортиро
ванных в настоящем смысле этого слова, их 
было решено вывести из родного санджака: 
все было так, будто местные власти желали 
возложить вину за запланированные убий
ства на гражданских служащих соседнего 
региона или на курдское население, которое 
систематически выступало в роли «парши
вой овцы».

Гасаншелеби был заведомо выбран в ка
честве места для систематического истре
бления всех лиц мужского пола из конвоев, 
шедших из Самсуна и каз Сивасского вилай
ета. Преимущество данной долины, тянув
шейся от расположенной на ее окраине де
ревни, заключалось в том, что она проходила 
между высоких гор: депортированные лица 
из конвоев, прибывавших в предыдущие дни 
из Самсуна, Токата, Амасьи, Сиваса и при
мыкающих к ним сельских окраин, скапли
вались в расположенном в этой долине ла
гере в огромном множестве. В неописуемом 
хаосе эти группы останавливались в двух 
различных районах. Курдские бандиты из 
всей этой массы выбирали детей, подрост
ков, взрослых и стариков. Этот контингент 
малыми группами выпровождался из лагеря 
и вскоре интернировался в места, служив
шие в качестве тюрем. Со слов Капигяна 
начальство лагеря дало вновь прибывшим

день передышки, то есть время, которое и> 

требовалось для того, чтобы разгрузить свс- 
повозки и установить палатки. Именно та* 
обращались с примерно тремястами людь
ми из одиннадцатого конвоя из Сиваса2. Ука
занная процедура здесь тоже была доведен; 
почти до автоматизма. Каждую ночь аресте - 
ванные утром люди выводились из конюшне 
связывались по двое и препровождались < 
месту в овраге, расположенному за холмов 
Здесь палачи убивали своих пленников нс- 
жами или топорами, а тела сбрасывали : 
холма. На следующее утро приводили новь: 
арестантов и так далее. По оценке Капигяье 
в Гасаншелеби было убито более четыре* 
тысяч лиц мужского пола из четырнадца* 
конвоев из Сиваса. Тем не менее мальчике: 
до десяти лет не тронули3.

Реверенд Бауернфейнд, покинувши 
свою миссию в Малатье 11 августа, прибьг 
в Кирк Гёз на рассвете того же дня4 и пре
красно понял «почему наши наставники-прс- 
водники хотели любой ценой достичь Гаса-- 
шелеби до наступления полуденной жарэ. 
Вонь от трупов, которая слишком хорош: 
нам знакома, — около сотни, или, возможн: 
более чем сотня отдельных и массовых за
хоронений слева и справа, трупы в которь 
были настолько неглубоко закопаны, что т :  
тут то там из земли виднелись отдельны; 
части тел. Далее нет могил, но есть трупь: 
мужчины, женщины и дети плотной вере
ницей лежали вдоль дороги, в пыли, в лох
мотьях или голые, в ужасном состоянии. .• 
тела уже начали разлагаться. В четырех ча
сах пути от Гасанбадрига (примерно в двад
цати километрах) мы насчитали сто трупе* 
Не стоит и говорить, что в этих местах мне- 
го долин, и наши взоры не достигли мног.» 
трупов». Дальше на север, недалеко от Хе- 
кимхана, Бауернфейнд снова увидел трупь. 
«как правило, снова по парам лежали тругъ 
мужчин — в состоянии, непременно дающе'. 
повод думать, что они умерли насильстве-- 
ной смертью. Поскольку эта местность име
ла неровный рельеф, мы не могли виде~: 
остальное множество трупов, но мы чувств:- 
вали их вонь». Последующие наблюдение 
сделанные немецким министром, которь 
пошел по иному маршруту, нежели маршрут

1 Там же. С. 163-166.
2 Там же. С. 173-178.
3 Там же. С. 179-201. Автор перечисляет имена сотен людей из города Сивас, которые были казнень ; 

Гасаншелеби.
4 Bauernfeind Н. Op. cit. Р. 308, journal du 11 aout.



:-зоев, подтверждают, что за пределами 
' : аншелеби к депортированным насилие 
ко б о  не применялось1.

Хекимхан — следующая остановка — ве- 
: i^nrtee всего служил в качестве места для 
::-эащения избытка лиц мужского пола, 
л р ы м  удалось избежать участи быть уби- 

-= ми в Гасаншелеби2. В свою очередь, пере- 
:=-'ьный лагерь, расположенный дальше 
-в  о г близ моста Кирк Гёз над водопадом 

-ча, где секретарь жандармерии Малатьи 
"а.'яр-бей руководил операциями отряда 
-е~е, «переодетых в жандармов»3, предна- 
:-ачалея для регулирования потока конво- 
s  прибывавших сюда из района побережья 
--юного моря, Эрзурума и северной части 
■^спута. Это, несомненно, объясняет, поче- 
« 1  власти назначили сюда «Sevkiyat Memuri» 

эректора  по вопросам депортации»)4. 
-=-иная с этого места конвои из Самсуна и 
; пличных каз Сиваса следовали по тому же 
-аэшруту, что и остальные, и разделяли ту 
«г судьбу.

Депортированные из Сиваса, равно как
•  кх. соотечественники из других регионов, 

<:*е скапливались в многолюдном лагере в 
Смринциларе, являвшемся одним из основ- 
-ь£х полей для убийства, выбранным «Спе- 
Ивльной организацией». Этот лагерь кон- 
—олировался Гаджи Балош-заде Мехмедом 
-.-ри-беем, парламентским представителем 
з Дерсима, и его братом Али-пашой5. Как и 

= случае с другими группами, власти и с к л ю 
ч а л и  мальчиков до десяти лет и девочек до 
-^тнадцати лет из конвоев с тем, чтобы от
бавить их в Малатью, где они сразу же были 
биты6. Капигян, выживший в этом лагере 
: -агодаря тому, что переоделся в женщину, 
-едтверждает плачевное состояние этих из
менников, которые ослабели за время пе- 
:ехода, лишились транспортных средств и 
:эспрощались со всеми своими пожитками в 
:-=зультате многочисленных актов мародер

ства, которым они подвергались7. Именно в 
Фиринциларе депортированные из Сиваса 
лишились транспортных средств, которые, 
согласно официальной формулировке, были 
конфискованы реквизиционной комиссией 
для удовлетворения нужд армии8.

Здесь Капигян наблюдал за прибыти
ем караванов с побережья Черного моря, в 
частности из Кирасона, Орду и Каршамбы, а 
также из деревень Шабин Карахисара. Они 
были в более плачевном состоянии, так как 
женщины — в этих группах не было ни од
ного мужчины — весь путь прошли пешком. 
Фиринцилар также служил в качестве места 
захоронения самых пожилых депортиро
ванных, которые были не в состоянии про
должить путь, а также малых детей, которых 
оставили их матери, ибо больше не могли их 
нести9.

Конвой Капигяна покинул Фиринцилар 
18 августа, как раз перед самым прибытием 
третьего каравана из Эрзурума. Все группы 
выдвинулись на горную тропу, известную 
как Нал Токен («та, что заставляет подковы 
слетать»), а затем пошли в соответствую
щим образом названный овраг Канли Дере 
(«кровавая долина»), где их ожидали два 
курдских вождя племени ресван — Зейнель- 
бей и Гаджи Бедри-ага вместе со своими 
отрядами бандитов10. С депортированных 
по очереди снимали всю одежду и отбирали 
последние ценности. Все те немногие муж
чины, которые еще находились среди них, 
были убиты, а самых привлекательных де- 
вушекк и молодых женщин увели11. Окрест
ности Фиринцилара и Канли Дере переста
ли использоваться в качестве площадки для 
проведения этой операции в сентябре, ког
да истощился поток конвоев. Со слов госпо
дина Аристакесяна, работавшего поваром 
для командира, руководившего «лагерем» 
Фиринцилар, последние ушедшие отсюда 
депортированные, как правило, больные и

’ Ibid. Pp. 309-310.
2 Капигян Г. Указ. сон. С. 208-213.
3 См. выше, с. 471.
4 См. выше, с. 454.
5 См. выше, С. 327, 425, 431, 446, 455, 477, 478.
6 См. выше, с. 468, 476; Капигян Г. Указ. соч. С. 243. Автор говорит о не достигших восьми лет.
7 Там же. С. 232-235.
8 Там же. С. 237.
9 Там же. С. 236, 238.
10 См. выше.
”  Капигян Г. Указ. соч. С. 241-242.



пожилые, были умерщвлены в близлежащей 
долине1.

Депортированные, прибывшие на следу
ющую остановку, Самсат, были физически 
ослаблены и психологически надломлены, 
если не травмированы. Из Самсата они на
правились в Урфу через овраг Каракайик. По 
пути эти группы подвергались атакам в опре
деленных местах и в определенной степени

подверглись децимации: убийства проис
ходили в основном на берегах Евфрата к юг\ 
от Самсата, возле деревни Осин. Некоторы1/ 
уцелевшим из этих конвоев все же удалось 
достичь Сурука, Урфы, а затем Рас-эль-Айна 
или Дер-Зора2. В пятом разделе данного 
исследования мы станем свидетелями то.- 
судьбы, которая была уготована выживши1’ 
на втором этапе геноцида.

Каза Кошисар

Эта каза, расположенная на границе Си
васа, находилась в верхней долине Халис/ 
Кизилирмак. В 1914 г. в ней насчитывалось 
тридцать армянских населенных пунктов с 
13 055 жителями и двадцатью восемью шко
лами с общим количеством учащихся, равным 
2483 человека. Главный город данной казы — 
Кошисар — едва ли насчитывал три тысячи 
жителей, из них 2037 составляли армяне3.

Основными организаторами депортаций 
и массовых убийств здесь были временный 
каймакам Вефа-бей, глава и член иттиха- 
дистской ячейки Кукушоглу Шюкрю, сержант 
жандармерии Кошисара Салахэдцин, работ
ник табачного предприятия Мустаф, Адали 
Гасан, лично организовавший депортации в 
этой казе, турецкие знатные граждане Хам- 
ди-эфенди, Риза-эфенди и Сехид Осман Ну- 
ри, а также главарь чете Мехмед Чавуш4.

Как уже было отмечено5, первые аресты 
здесь имели место в самом начале апреля, 
в городе и в деревнях. Аресты проходили 
под руководством главаря чете Кутушоглу 
Хусейина и Захара Махира. Некоторые из 
арестованных были убиты в овраге Сейфе 
или возле моста Богаз, другие же были ин
тернированы в город — в бывшие духовные 
училища городов Шифахдийе и Гок. Однако 
систематические аресты мужского населе

ния не начинались до июня, особенно в де
ревнях, когда наряду с обычной процедуре.- 
две тысячи человек, включая всех священни
ков данной казы, были отправлены в тюрьмч 
Кошисара, а затем убиты до начала депор
таций. Каждую ночь этих людей забирали и: 
городов группами по сто человек и убивали в 
овраге Сейфе или возле моста Богаз6.

Первый состоявший из жителей деревен: 
конвой ушел примерно 20 июня. За ним по
следовал караван, состоявший из жителе.- 
Кошисара, среди которых было пятьсот ли_ 
мужского пола. После первой атаки черке
сов из Кустепе этот конвой достиг деревк 
Улаш, населению которой было позволенс 
остаться до этого времени для того, чтобь 
они присоединились к этому конвою. В де
ревне Улаш конвой пополнился еще одне.- 
тысячей женщин и двумя сотнями мужчи- 
из остальных районов этой казы. Спустя 
два дня эта группа прибыла в Гасаншелебг 
где из конвоя вывели и убили двести под
ростков. На следующий день в Хекихмане 
из конвоя были выведены и убиты пожилые 
мужчины. Через тридцать шесть часов после 
пересечения на пятый день моста Кирк Ге: 
депортированные достигли Фиринцилара 
Здесь они находились семь дней: было по
хищено некоторое количество мальчиков к

1 Там же. С. 263-264.
2 Оставшиеся в живых из этих конвоев пошли двумя различными маршрутами: один во главе с Биреджу 

через Ниссбин, Румкале, Айнтаб, Бабу, Мумбудж, Алеппо и Ракка на Дер-Зор, и другой из Урфы в Рас-эль- 
Айн через Вираншехир.

3 Kevorkian & Paboudjian. O p . cit. Pp. 247-248; Karpat K. O p . cit. P. 178. Автор утверждает, что армянское 
население казы составляло 11 376 человек. Армянские деревни: Говдун (население 1901 чел.), Тавшанг 
(114), Тужисар/Агхдк (2077), Акпунар (853), Котни (770), Тороси (202), Хорсана (1335), Гавдара (600), Ханс- 
зар (790), Гавра (783), Йение(226), Ярхисар/Чейгхениг(1250), Праперт (622), Вогхновид (130), Багхчейджи. 
(600), Хорохон (458), Тодораг (720), Шахин/Йенджин (278), Кемерис (673) Боразур (34), Станоз (710), Ттма.' 
(780) и Сарыхасан (151).

4 APC/PAJ, Bureau conformation du Patriarcat, 6 168, dossier № 37, Lescriminels de Kochisar.
5 См. выше, с. 489-490.
6 BNu/Fonds Andonian A. Materiaux p o u r  I’histoire du genocide, P.J.1/3, liasse 49, Sebaste, f  123.



.^ гочек1. На самом деле этот конвой, пере- 
ics горы Нал Токен, одним из первых про
б и л  на себе приведенную в действие вла- 
— ми систему. Со слов выжившего именно 
Зейнел-бей, а не Гаджи Бедри-ага, приказал 
бить все еще находившихся в живых двести 
«••хчин, ограбить депортированных, раздеть
• =■-щин в овраге Канли Дере, где к тому вре- 
иени на земле уже виднелись тысячи тру- 
~: = ; Пройдя через Адийаман, конвой достиг 
':<  sy близ Аксадага. Здесь курды бросили в

реку некоторое количество женщин, других 
похитили. После того как конвой выдвинулся 
на Сурук, уцелевших объединили с выжив
шими из других конвоев, сформировав тем 
самым караван из тысячи пятисот человек. 
Около половины их них остались в Суруке, 
тогда как остальные продолжили свой путь к 
Биресику, Бабу и, наконец, Гаме — их «ме
сту жительства», куда с осени 1915 г. смогли 
добраться несколько десятков женщин из 
Кошисара3,

Каза Кошгири/Зара

В этой преимущественно горной казе, 
положенной в верхней долине Хэйлиса, в 

г '4 г .  находилось не более дюжины армян
ка х  селений с общим населением, равным 
~с51 человек. Главный город данной казы — 
I  ;эа — насчитывал шесть тысяч жителей, из 
-мех три тысячи — армян. Пересекаемый до
мной из Сиваса в Эрзурум, Зара в основном 

фермерским городом, но он также слу- 
«,-л в качестве промежуточной станции, рас
- :.~агая огромным караван-сараем, который 
-синадлежал Чилу Ованесяну4.

Как видно, армяне этого региона очень 
: =чо начали подвергаться атакам чете, в 
: гновном из отряда, возглавляемого Зара- 

Магиром, уроженцем этих мест, который 
-зчиная со 2 апреля 1915 г. играл ключевую 
: эль в убийстве людей из этой казы в овраге

Сейфе или возле моста Богаз5. Нам не из
вестна точная дата, когда эти конвои покину
ли Зару, это было между 20 и 29 июня. Нам 
известно, что они шли маршрутом, отлич
ным от маршрута, которым шли депортиро
ванные из Сиваса, так как они направлялись 
в Дивриг, а затем в Харпут, Маден, Северек, 
Урфу, Вираншехир и Ракку6.

Не считая чете Магира, среди основных 
виновников убийств были каймакам Хусейин 
Хусни (служивший на этом посту с 13 октя
бря 1912 г. по 5 августа 1916 г.), Кор Хакки, 
Кебабци Ахмед и Беккальчи Ахмед7. Не
скольким ремесленникам, в частности куз
нецам, было позволено остаться в этой казе 
при условии их обращения в ислам, посколь
ку армия нуждалась в их услугах8.

Каза Йени Хан

Два армянских селения данной казы — 
: - олица Йени Хан (с населением, равным 
'461 чел.) и Кавак (с населением, равным 
5-30 чел.) располагались возле дороги, 
_едшей из Сиваса в Самсун9, Ответствен- 
-oim за организацию депортаций, осущест

влявшихся вплоть до конца июня 1915 г., 
с последующим убийством этих людей в 
Масадлар Йери, возле Йени Хан, был кай
макам Йени Хан — Решид-бей, занимавший 
свой пост со 2 декабря 1914 г. по 12 ноября 
1915г.

1 Ibid., Г 124.
2 Ibid., ff. 124-125. Возможно, что два курдских главаря были бы заменены в Канли Дере.
3 Ibid., f  125.
4 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. P. 247; Karpat K. Op. cit. P. 178. Автор насчитал 6 056 армян в казе. Там 

:ы т  следующие армянские села: Алакилисе (1146 армян), Кархад (718), Текели (168), Карабогаз (462), Ке- 
-еюрд (1100), Чайкой (95), Эмин Чифлик (60) и Миадун.

5 См. выше, с. 489-490.
6 Капигян Г. Указ. соч. С. 234.
7 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, h 168, список ответственных, Зара.
8 Сведения Саага Ованесяна, племянника кузнеца, переданные им внуку в августе 1973 г.
9 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. P. 240; Karpat К. Op. cit. P. 178. Автор здесь насчитал 1379 армян.



Каза Саркисла/Тенус

Эта расположенная недалеко от Сиваса 
земледельческая каза, пересекаемая ре
кой Хэйлис, в 1914 г. насчитывала двадцать 
шесть армянских населенных пунктов с об
щим населением, равным 21 063 человека. 
Наиболее важным армянским населенным 
пунктом был Гемерек, дававший кров не ме
нее чем 5212 армянам. В этой казе находи
лось около двадцати церквей и двадцать од
на школа, которые посещали 1988 человек1.

Каймакам Джемил-бей, служивший с
8 мая 1914 г. по 4 сентября 1915 г., впервые 
организовал арест четырехсот сельских жи
телей в окрестностях Шаркишлы. Этих жи
телей убивали ночь за ночью, группами по 
двадцать человек. Депортации начались в 
начале июля. В Кангале один из первых кон
воев был объединен с караваном из Сиваса, 
в результате чего была образована группа 
из пяти тысяч армян. Затем этот конвой по
шел обычным маршрутом, проходя через 
Алакахан, где мужчин выделяли из толпы и 
убивали, и через Коту Хан, где его ожидали 
чете Эмирпасоглу Гамид-бея. Здесь было 
схвачено, связано и приведено к Гамиду 
две тысячи армян из Сиваса и окрестностей 
Шаркишлы. Гамид знал большинство людей 
из Сиваса и то, сколько имущества было 
у каждого из них. Перед тем как отправить

армян на Гасанцебели, Хекимхан, Гасанба- 
дриг, Кирк Гёз и Фиринцилар, он умудрил
ся изъять у них семь мешков с золотом. Вс 
время этих этапов своего пути почти все из 
них были истреблены, никто не достиг Сак<- 
сата2.

В Гемереке, окруженном деревнями . 
формировавшем густонаселенную зону оби
тания армян, было особое обращение. Егс 
правитель — черкес по имени Юсуф-эфен- 
ди — был призван своими соотечественни
ками черкесами из Яйлы (в казе Азизийе) на 
помощь в деле убийства людей из Гемерека 
Цисанлу и Карапунара. Несколько заметнь = 
жителей Гемерека даже были публично пс- 
вешены, после чего женщин и детей отпра
вили в путь на Кангал, присоединив их к ве
ренице лиц, депортированных из Сиваса . 
расположенных севернее районов3. Помим: 
правителя нахие Гемерека, основными ор
ганизаторами массового убийства лиц муж
ского пола (подростков старше тринадцати 
лет ждала та же участь, что и взрослых) — 
были Кор Велиоглу Уммет, Кайсерли Дже- 
мал-эфенди, Таласли Мюкремин, Шаркишль 
Мехмед-эфенди, полковник Талаш Бехсе- - 
бей и местный правитель Ахмед-эфенди4.

Около трех тысяч армян из дереве!-: 
Шепни, Дендел, Бурхан и Текмен укрылись

1 K6vorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 240-241: основными селами были Шаркитла (нас. 257), Темеджк- 
(227), Яапалтун (1386), Карапупар (690), Чисанлу (1516), Карагёл (2040), Алакилисе (275), Схепни (1350 
Дендел (1989), Бурхна (1016), Текмен (819), Паша (383), Топадж (656), Куртлакая (316), Кантароз (463), Пе 
тренос (845) и Газимагара (790); Karpat К. Op. cit. Р. 178. Автор здесь насчитал 13694 армян.

2 BNu/Fonds Andonian A. Mat£riaux pour I’histoire du g6nocide, P.J.1/3, liasse 49, S6baste, f  127.
3 Ibid., f  129.
4 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, dossier 33. Pp. 1-25, рапорт о погромах и депортациях в в» - 

лайете Сивас, составленный в Алеппо, 27 февраля 1919 г. С. 1: «Организаторы и местные турецкие четЕ 
которые организовали погромы в Гемереке и в его окрестностях» (на арм. яз.). Известно, что в совершен,'- 
массовых убийств были вовлечены следующие лица: Гаджибей-оглу Арслан-бей, Гаджибей-оглу Адиль-беГ 
Гаджибей-оглу Шевки-бек, Джадибей-оглу Яхья-бей, Джадибей-оглу Махил-бей, Джадибей-оглу Осма*~ 
бей, Махмуд-оглу Фазла, Махмуд-оглу Мехмед-бей, Махмуд-оглу Хафи, Мулазим Бахри, Дели Бешир-огг. 
Омер, Дели Бешир-оглу Сейфи, Дели Бешир-оглу Фикри, Дели Бешир-оглу Мухтар, Кёзе Ахмед-оглу Сар» 
Мехмед, Сарнин-оглу Эмир, Сарнин-оглу Гасан, Кайсери Джемаль-оглу Кенан, Джабар-оглу Юсуф, Джабаг- 
оглу Гаджи Незир, Сейидага-оглу Сейфи, Сейидага-оглу Хусни, Тютюнджи-оглу Шехир Али, Бейлер-ог,- 
Омер, Джюджюкджи Исмаил и его сыновья, Джюджюкджи Шабан (брат Исмаила), Ходжа Ахмед-оглу Ф ай 
Шабанм-оглу Бахри, Джафар-оглу Сейди Халил, Исамоглан Гаджи Мустафа, Ког Вели-оглу Бешир Чаву_ 
Ходжаа Мехмед, Бирадери Гаджи курд, Калфа Ахмед-оглу Бехран, Джирикх-оглу Мустафа, Азкагла-оглу, Бе- 
кир и Келтесал, Казикджи-оглу Мехмед и его сыновья, Казикджи-оглу Халил, Абди-оглу Али, Тютюнджи-ог.- 
Ариф и его братья Тютюнджи-оглу Кадир Осман, Бостанджи-оглу Сансар, Бостанджи-оглу Бахар, Чопюс- 
оглу Омер, Мустафа, Куюджи Ибрахим и Гамид, Сивасли Ладикер, Шаркишлайи Гусейн Чавуш, Эйерджи_- 
Адиль Чавуш, Кареозли Махмуд и Кенан Пехливан, Кор Музайир-оглу Омер Осман, Кор Музайир-оглу Кап  
Фазли, Экизджели Вели и его сыновья, Теркянли-оглу Вели Мехмед.



= огромной пещере в горах около Ак Дага, 
в течение нескольких дней сражались с 

is .  мя тысячами человек регулярной армии, 
—орых прикрывали еще и нерегулярные

войска. Последовавшее за этим сражением 
массовое убийство пережили около пятнад
цати человек. Женщины и дети были депор
тированы1.

Казы Бунян и Азизийе

Накануне Первой мировой войны в ка- 
Бунян и Азизийе насчитывалось лишь 

5537 армян: 1106 проживали в последней из 
азанных каз, и почти все из них — в главном 

•;ооде2. Здесь арест видных армянских жи- 
-нлей проходил под контролем главы мест- 

ячейки иттихадистской организации Ха- 
ькюглу Гаджи Хусейина при поддержке кай- 

£<ама Гамида Нури-бея (который занимал 
:зой пост с 17 октября 1914 г. по 22 октября 
: Э15 г.). Решение о разграблении имуще- 
:~за армян принял Хайреддин-бей — глава 
•Оставленного имущества». В выгоде от это- 
m остались несколько турецких знатных лиц

з данного округа: Софойоглу Мехмед, Фей
: '-эфенди, Хазнедар-заде Кадар, Имам-за

де Хакки, Гаджи Ахмед Ариф, Юсуфбей-заде 
Адил, Юсуфбей-заде Садик, Царци Гасанин 
Али и Хацимусаоглу Начи Омер3. Маршрут 
для депортации проходил через Гурун и Ак- 
садаг и лежал в Фиринджилар.

Армяне из пяти прилегающих к казе Бу
нян населенных пунктов: столицы данной ка
зы — Буняна (где проживало пятьсот армян), 
Гиджи (с населением, равным 350 чел.), Са- 
риоглана (с населением, равным 336 чел.), 
Севегхена (с населением, равным 829 чел.) 
и Экрека/Акарага (с населением, равным 
2700 чел.) — также были депортированы в 
Гурун по приказу каймакама Наби-бея, зани
мавшего свой пост с 4 июня 1915 г. по 31 ав
густа 1916 г.4.

Каза Кангал

В 1914 г. каза Кангал насчитывала 
~339 армян. Тысяча из них проживали в ста
рце  данной казы — Кангапе, из которой они 
:ыли депортированы в конце июня. Осталь- 
-ые проживали в деревнях данного округа — 
•taraxape (с населением, равным 951 чел.), 
"аршисаре (с населением, равным 703 че

ловека), Бозармуте (с населением, равным 
224 чел.), Комсуре (с населением, равным 
343 человека) и Манцилике (с населением, 
лавным 1919 чел.)5. В последней из указан- 
-ых деревень ликвидация жителей проходи
ла в мае и начале июня. Одного известного 
«ителя этой деревни, Степана Хекимяна, 
лаже прибили к кресту и пронесли через всю

деревню. За казнью примерно сотни человек 
в Дашли Дере лично следил глава отряда че
те Сиваса Кутушоглу Хусейин. Среди убитых 
оказались Мурад, Асатур и Ованесс Карама- 
нукяны, Мисак Дзерюнян и Вардан Степанян. 
Остальное население, в том числе мужское, 
было депортировано 14 июня. На время бы
ли оставлены лишь две тысячи жителей Ула- 
ша для того, чтобы те могли предоставить 
необходимый для армии урожай пшеницы. 
В сентябре 1915 г. и они были депортированы 
в сирийские пустыни через Малатью, Адийа- 
ман и Сурук по приказу каймакама Мохамеда 
Али-бея, занимавшего свой пост до 11 марта
1917 г.6

1 Патрик А. (ред.). Указ. соч., II. с. 434-436.
2 Kevorkian & Paboudjian. O p . cit. P. 241; Karpat K. O p . cit. P. 178. Автор указывает наличие 1102 армян в 

5,.чяне.
3 APC/PAJ, Bureau d'information du Patriarcat, Г14, список ответственных в вилайете Сивас.
4 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. P. 241.
5 Ibid. P. 244.
6 BNu/Fonds^ndon/an A. MatSriaux pour I’histoire du genocide, P.J.1/3, liasse 33, Mancilik, ff. 1-6. Для Улаша, 

эм. выше, с. 493.



Каза Дивриг

Население административного центра 
казы — Диврига — насчитывало около две
надцати тысяч человек, почти треть из кото
рых составляли армяне. Армянское населе
ние восемнадцати армянских деревень этого 
округа насчитывало 10 605 человек1. Среди 
разбросанных по этому району бесценных 
пережитков средневековой эпохи был мо
настырь Святого Григория Просветителя — 
шедевр средневековой армянской архитек
туры, построенный в XI веке. Этот монастырь 
был возведен на выходящей наружу горной 
породе в трех часах пути к северу от Диври
га, близ деревни Норадунгянцев (с населе
нием, равным 320 чел.). В соседней дерев
не Кесмех (с населением, равным 580 чел.), 
родной деревне Норадунгянцев тоже име
лась средневековая церковь, также как и в 
деревне Зимара/Зммара (с населением, 
равным 1250 чел.). Деревня Бинга (с насе
лением, равным 1300 чел.), расположенная 
на правом берегу реки Евфрат, представля
ла собой почти недосягаемую крепость, так 
как она стояла у самой скалы, расположен
ной возле Евфрата. Единственный путь в эту 
крепость проходил через подвесной мост, 
построенный в XI веке. В юго-западной части 
данной казы по обоим берегам Лик Су вере
ницей располагались армянские деревни: 
Аршушан (население — 310 чел.), Куресин 
(население — 240 чел.), Одур (население — 
215 чел.), Парзам (население — 510 чел.) и 
деревня вокруг монастыря Святого Якова, 
которую турки называли Венк (население — 
290 чел.) (от армянского слова «vank», мона
стырь). И наконец, на правом берегу Чалди- 
чай, в самой восточной части данной казы, 
располагалось пять армянских деревень: 
Армдан (население — 1605 чел.), Паланга 
(население — 480 чел.), Синян (население — 
395 чел.), Мрвана и Шигим2. Когда был издан 
приказ о всеобщей мобилизации, новобран
цы из округа Дивриг были назначены в рабо
чие батальоны, расположенные в Заре3.

В конце марта архиерей Григор Зардаря- 
был вызван в столицу данной казы — Д ие- 
риг — на аудиенцию к каймакаму Абдул- 
мешид-бею (который занимал этот пост с 
1 марта 1914 г. по 29 ноября 1915 г.). Абдуг- 
мешид потребовал, чтобы в течение одно.- 
недели армяне сдали ему имеющееся у ну - 
в этом городе и в деревнях оружие, а также 
выдали дезертиров. По всей видимости, от
вет армян был расценен как неудовлетвори
тельный, так как помощник архиерея оте_ 
Серовпе Пригян, некоторые политически; 
лидеры, такие как Хачатур и Арменак Мене<-- 
дяны, Карапет Айруаян, Мкртич и Акопос Ке- 
леджяны, Г ригор, Тигран и Мкртич Каканяны 
Мелкон и Суюрен Гюзеляны, Мигран Доктс- 
рян, Геворг, Гайк, Торос и Татул Найранянь 
Ншан Тахмазян, Сакрис Люсигян, Оване: 
Шахабян, Хачатур Деомбелекян, Гарегин i 
Арам Торигяны, среди прочих — всего со
рок пять человек — были арестованы, две 
недели подвергались пыткам (некоторые е 
том числе помощник архиерея, в результате 
умерли), а затем были отправлены в Сивас1

Жертвами второй волны арестов стал- 
ремесленники и торговцы Диврига, а та*- 
же их дети допризывного возраста, обще-' 
численностью около двухсот человек. По
сле длившихся несколько дней подряд пь- 
ток этих людей увели из деревни, связали » 
отправили в находящийся в часе пути овра- 
Дерен Дере, где их убили топорами. Со сгсе 
нашего свидетеля, так поступили со все1- 
этими людьми, за исключением двух соте- 
человек, которым удалось сбежать в горные 
деревни, населенные племенем алеви. Не
которые из них пережили совершавшиеся 
турками акты мародерства деревень даннс- 
го региона5.

Депортации из деревень данной казы ~е 
начинались до 28 мая 1915 г. Поначалу кре
стьян собирали в Дивриге, где подростков » 
мужчин от четырнадцати до восемнадца- » 
вывели из общей массы и, прежде чем уби- =

1 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 245-247; Karpat K. Op. cit, P. 178 (включая 8354 армян).
2 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit, P. 247.
3 BNu/Fonds Andonian A. Materiaux pour I’histoire du genocide, P.J.1/3, liasse 55, Divrig, f  23, свидетельс—: 

Амайака Зардаряна (Константинополь, 10 сентября 1919 г.).
4 Ibid., ff. 24-25; BNu/Fonds Andonian A. Matferiaux pour I’histoire du genocide, P.J.1/3, liasse 55, Divrig f  

2v'-3, свидетельство Вардана Шахбаза, составленное 11 января 1917 г. Эти люди были казнены позднее = 
августе, вместе со всеми заключенными из города.

5 Ibid., ff. 6-7; BNu/Fonds Andonian A. Mat6riaux pour I’histoire du genocide, P.J.1/3, liasse 55, Divrig, ff, гг- 
26, свидетельство Амайака Зардаряна,



^■ерли в церкви. Остальное сельское насе- 
т-.'Э депортировали в Малатью через Акн

•  ^оабкир1. Жителей Диврига отправили в 
немного ранее. 28 июня в этом городе 

—астически не осталось мужчин. 29 июня 
^содские глашатаи огласили приказ о де
легации, который давал людям три дня на
— чтобы собраться и покинуть город. 1 ию

- лома армян Диврига были окружены вой- 
ами регулярной армии, которые начали

^^ворять жителей. Их перегруппировали 
я  зле юго-западного выхода из города и от
' :  =8или на Арабкир, после того, как похити- 

молодых женщим и девушек для гаремов 
•естной знати. Вскоре после остановки у 
'.агл Шишек конвой подвергся акту маро- 
лзютва со стороны курдского населения из
— .'легающих территорий2.

Согласно свидетельству Амайака Зар- 
_згяна, антиармянские операции в этих 
«стах проводил отряд чете под командо

ванием Кора Адила, уроженца Трапезунда. 
Ему помогали: Шадироглу Абдулла, Топкуо- 
глу Гусейн, Гасаб Сулейман Чавуш, Хафиз- 
эфенди, Леблебци Болис Мохамед, Короглу 
Полис Юлуси, Ксзет-бей, Сивасли Кюрегриз 
Хафиз и другие3.

Благодаря свидетельствам выжившего 
Л. Гошгаряна нам также известно о судьбе 
1300 армян из деревни Бинга, располагав
шейся на правом берегу реки Евфрат. Со 
слов Гошгаряна, сто новобранцев из этой 
деревни были назначены на работы на до
роге Эрзинджан—Эрзурум в местечке под 
названием Санса Дере. Здесь они разде
лили судьбу четырех тысяч солдат-рабочих, 
назначенных в находившийся в этом реги
оне рабочий батальон. Однако нескольким 
молодым парням и взрослым мужчинам 
удалось сбежать в горы и попасть в Дерсим, 
остальных 23 июня 1915 г. депортировали в 
Арабкир4.

Каза Даренде

В 1914 г. армянское население казы Да- 
:з--де составляло лишь 3983. Чуть более 
лзух тысяч из них проживали в столице ка- 
2 » носившей название Даренде, тогда как 
т_а одна тысяча сто человек проживали в 
::седней деревне Ашоди5. Назначенный 
; ревраля 1913 г. каймакам Решеб-бей был 
: -ят с поста и 14 июня того же года замещен 
I .лейман-беем. Это может указывать на то,

что Решеб отказывался исполнять приказы 
Муаммера. Нам вообще ничего не известно
об обстоятельствах, при которых избавля
лись от армянского населения казы Дарен
де. Однако тот факт, что эти жители лежат на 
дороге между Гуруном и Малатьей, позволя
ет сделать предположение о том, что их по
стигла та же участь, что и армян из располо
женных к северу от них окрестностей.

Каза Гурун

В казе Гурун, насчитывающей пять сугубо 
5смянских деревень и еще с дюжину раз- 
ггосанных по другим деревням армянских 
:5щин, в 1914 г. население армян составля- 
то 13 874 человека. В столице данной казы, 
".руне, который в самой узкой своей части 
:ал изолирован долиной с крутыми обрыва- 

.\ проживало 12 168 жителей, 8406 из кото- 
:ых составляли армяне. Этот город стоял на 
лзух берегах реки Мелос/Тохмак и был обра

1 Ibid., ff. 4v"-5, свидетельство Вардана Шахбаза.
2 Ibid., ff. 26-27, свидетельство Амайака Зардаряна.
3 Ibid., ff. 30-31.

зован путем слияния окрестностей, прости- 
рашихся вдоль этих малых долин. В Гуруне 
у армян было двенадцать школ. В городе со 
времен его славы сохранялись руины сред
невековой крепости, восстановленные в на
чале XI века, а также «приют» Святой Матери 
Господней в Сагхлу. Это место славилось не 
только своей торговлей и ремеслом, но так
же и производством ковров, хлопчатобумаж
ной ткани и изделий из шерсти. В непосред-

4 BNu/Fonds Andonian A. MatSriaux pour I’histoire du genocide, P.J.1/3, liasse 13, Pinguian, ff. 2-8, рапорт 
? Гошгаряна, Эрзинджан, 16 января 1917 г.

5 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. P. 244; Karpat K. Op. cit. P. 178, по данным авторов, число армян казы 
гхтавляет 2862.



ственной близости от Гуруна располагались 
три армянские деревни: Кавак (население — 
220 чел.), Карасар (население — 410 чел.) и 
Кристианйорен (население — 80 чел.), и еще 
две деревни севернее, на дороге в Манци- 
лик: Карайорен (население — 560 чел.) и Ца- 
хиринкой (население — 140 чел.)1

В отличие от того, что происходило во 
многих других районах, каймакам Сахиб- 
бей, занимавший свой пост с 30 августа
1912 г. по 7 ноября 1915 г., по всей види
мости, не играл определяющей роли в пре
следовании армян. Согласно армянским ис
точникам, такую роль играл военачальник из 
Сиваса Пертев-бей, лично прибывший в Гу- 
рун для того, чтобы передать приказ о нача
ле операций против армянского населения. 
Знатный турок этого города Авундук-заде 
Мехмед-бей и трое его сыновей: Озер, Ху- 
сейин и Есреф организовали митинг, на ко
тором с помощью клуба иттихадистов была 
сформирована местная ячейка Специальной 
организации под названием «Милли Джен- 
дарма». Командиром данной дружины был 
назначен капитан Ибрагимоглы Мехмед. 
К данному отряду, уполномоченному осу
ществлять массовые убийства и депортации, 
присоединились и другие знатные члены ор
ганизации младотурок: Ибрагимбейогы Ди- 
лавер, Куцукали-заде Бахри, Эминбейоглы 
Мехмед, Мамоага-заде Эмин, Косеахмед- 
заде Абдулла, Садик Кавус, бывший также 
главарем отряда чете, Ехуаоглы Мехмед, Ка- 
рамевутоглы Талаат-эфенди и Накар Ахмед 
Абдулла Карпуззаде2. Данный комитет упол
номочил командира жандармерии и хорошо 
известного младотурка Камиля-эфенди на 
составление списков подлежащих аресту 
известных армян. Первые аресты состоя
лись в мае, а первыми задержанными стали 
армянский архиерей Хорен Тимаксян и пре
подобный Петрос Мугхалян3, после чего по
следовали аресты знатных горожан, которые 
были заточены в Минасян хан, расположен
ной в окрестностях Сагха, а также в турецких

банях в Каратепе. В частности, Делибекиро- 
глы Мехмед Онбаси был уполномочен над
зирать за пытками, которые здесь также бь • 
ли призваны заставить жертв дать показана;
о местах нахождения возможных тайников : 
оружием и о характере «замысла», для кото
рого они предназначались.

Убийства видных горожан Гуруна нача
лись 10 июня 1915 г. Двенадцать облаченнь > 
в униформу жандармерии чете под предвс- 
дительством Шендарма Али Чавуша убил. 
74 мужчин из поселка Улаш близ деревн. 
Кардаслар. 27 июня та же участь постигга 
еще сорок видных граждан возле Цалико- 
гы4. 22 июня 1915 г. на дороге в Албиста- 
Тутунци Гусейн Чавуш и его войска регуляр
ной армии убили еще около двадцати чело
век5. Лидер отряда бандитов Ибрагимопъ 
Мехмед, а также Гурунли Узейер-эфендг 
Омер-ага из Сетрака (деревни в Албистане 
и Хакки-эфенди, уроженец Айнтаба, таю»; 
играли заметную роль в уничтожении муж
ского населения из района Гуруна, а позже 
и Акшекира6.

Затем комитет решил арестовать и уби~г 
всех мальчиков в возрасте от десяти до че
тырнадцати лет. Касап Осман, один из убиГ<_ 
из Специальной организации, наоборот, со
гласился на задание отвести группу из ста 
мальчиков в долину Сачджигаз, в турецку»: 
деревню неподалеку от Гуруна, где они бь г 
убиты при помощи ножей и топоров7.

Куцикали-заде Бахри, один из самь- 
влиятельных членов местной ячейки и т т у -  

хадистов «Милли Джендарма», лично уб.'~ 
в Теле, близ Арянпунара, трех главных ар
мянских лидеров главного города данно" 
казы — Гаджия Акопа Булдукяна, Акопа Lllai - 
базяна и Гаджия Артина Гергеряна. И сь: 
ва Бахри надзирал за актами мародерстз; 
двух конвоев депортированных из казы Кг 
вак, турецкой деревни, расположенной н= 
дороге в Апбистан. В начале июля, после 
убийства мужчин, депортации проходг.'* 
под надзором Бахри при содействии мест

1 K6vorkian & Paboudjian. Op. cit. P. 243; Karpat K. Op. cit. P. 178, по данным авторов, число армян каэ= 
составляет 8905.

2 APC/PAJ, Bureau conformation du Patriarcat, dossier 59, список ответственных лиц в Гюрюне.
3 Капигян Г. Указ. соч. С. 86.
4 APC/PAJ, Bureau d’information du Patriarcat, dossier 59, список ответственных лиц в Гюрюне.
5 Позднее двое уцелевших дали показания об этом массовом убийстве: Анания Мависакалян и Нага_е~ 

Нагапетян (Ibid.).
6 Ibid.
7 Ibid.



— < полицейских (Абдуллы, Хамди и Сабри).
конвои вели инспектор этих конвоев Ка- 

-арсчии Нури-эфенди и Дели Бекир Мустафа
• содействии Гаджиоглы Юсуфа1. Пер- 

я» '■ конвой проходил через Албистан, Канли 
Леое, Канли Даг, Айранбунар, Сагин Богаз,

Азизийе, Гобег Ёрен и Фиринцилар, а затем 
через Айнтаб, Мараш, Урфу и Карабрийк до 
Дер-Зора. Второй конвой шел тем же марш
рутом, но потом взял направление на Хаму, 
Хомс и Хауран. Многие депортированные из 
Гуруна были убиты в окрестностях М арата2,

Депортации и массовые убийства в санджаке Токат

Собранная патриархатом статистика ука- 
-зает на то, что в 1914 г. армянское насе- 

-•^-ие санджака Токат составляло 32 281 че- 
:зек, которые проживали в двадцати семи 

-ходах и деревнях, на территории которых 
■пелись двадцать восемь церквей, два мо- 
- ; : _гыря и четырнадцать школ с общей чис- 
-— ностью прихожан и учащихся, равной 
1 '- 5 человек3. Так, присутствие армян в 
5~эм западном округе Сивасского вилайета 
:=ло достаточно скромным, хотя, с эконо- 
. -ческой точки зрения, оно было спорным. 
~:-ат, где находилась префектура, прости
л с я  вдоль по долине на два километра, а 
гло многочисленные пригороды распола- 
•^--ись по краям долины, формируя нечто 
юоде амфитеатра. Накануне войны в дан- 
-:м  городе насчитывалось 11 980 армян и 
' 5 ООО турок. В остальной части казы Токата 
-доживало еще 6500 армян. Они проживали
5 семнадцати сельских общинах: к востоку 

‘ орода, в долине Тозанлу Су и на равнине 
";-ова; таким образом, численность армян- 
:to ro  населения в этой местности состав
ляла: в Эндизе (280 чел.), Гесаре (100 чел.), 
Зонгуре (160 чел.), Варазе (90 чел.), Шерши 
220 чел.), Бискуршуке (550 чел.), Базаркое 
'30 чел.), Курши (80 чел.); южнее города, в 

долине Артова, на дороге в Йени Хан, в Бо- 
-,се (300 чел.), Яртмесе (400 чел.), Керван- 
:ерае (350 чел.), Шифлике (326 чел.), Тах- 
~=баге (262 человека), Гедагазе ( 308 чел.);
*  к востоку от города, возле дороги между 
~:катом и Никсаром — в Григоресе, на ле
зем берегу реки Ирис (600 чел.), в Бизери, 
-а правом берегу (280 чел.)4.

Самым шокирующим событием в предво
енные месяцы был пожар в Токате, захлест- 
нувшый 1 мая 1914 г. улицу Багдад Кадеси, на 
которой располагалось много коммерческих 
заведений. Как мы могли видеть, это не было 
единичным актом5. Имеются даже все осно
вания полагать, что эти события отражают 
принятую в феврале 1914 г. иттихадистами 
общую стратегию, направленную на сни
жение экономической роли греков и армян. 
Когда была оглашена всеобщая мобилиза
ция, многие армяне во избежание внесения 
их в списки призывников платили выкуп. Так, 
в рабочем батальоне, сформированном для 
строительства бараков в Токате, было всего 
двести восемьдесят рабочих-солдат из То
ката и Григореса. Изданные патриархатом 
директивы наряду с реквизициями имуще
ства со стороны армии, дававшими повод 
для превышения полномочий, все же не вы
звали протестов6. Ситуация усугубилась в 
конце апреля 1915 г., когда КЕП направил 
в провинции Малой Азии своих парламент
ских представителей с целью произнесения 
речей об искоренении «внутреннего врага». 
Несколько армян-свидетелей присутствова
ло на митинге, организованном в Паса Ками, 
на котором представители клуба иттихади
стов нападали с речами на «тех, кто, нахо
дясь среди нас, кажутся нашими друзьями», 
но от кого «турецкий народ должен очистить
ся в первую очередь»7. Это заявление приве
ло к тому, что молодой армянский архиерей 
отец Шаварш Саакян обратился к местным 
властям, ссылаясь на неоднократные про
явления воли Господней. Декрет, призываю-

11bid.
2 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, dossier 33, doc. cit. Pp. 20-21.
3 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. P. 251.
4 Ibid. Pp. 251-254; Karpat K. Op. cit. P. 178, поданным авторов, число армян казы составляет 12 925.
5 См. выше, с. 482; «Бюзандион», № 5340, 2 мая 1914 г. (на арм. яз.); Капигян Г. Указ. соч. С. 23; Патрик А. 

эед.). Указ. соч., I. С. 717-718. Редактором этого тома была школьная учительница в Токате, которая стала 
:зидетелем пожара.

6 Аппояджян А. История армян Токата, Каир, 1952. С. 1224-1225 (на арм. яз.).
7 Там же. С. 1228.



щий население взяться за имеющееся у них 
оружие, вывешенный во всех общественных 
заведениях, побудил этого архиерея органи
зовать обсуждение с лидерами всей армян
ской общины. Согласно свидетельству Ова
неса Йотгханджяна, который присутствовал 
на этом митинге, все были поставлены в из
вестность о приближающейся угрозе, одна
ко имелись разногласия по поводу того, что 
в этой связи предпринять. Шаварш Саакян 
и лидер местной ячейки Гнчака М. Арабян 
противились тому, чтобы сложить оружие, и 
предлагали предпринять меры для органи
зации самозащиты близлежащих армянских 
селений. Большинство присутствующих, од
нако, отметили, что в городе нет армянских 
борцов, кроме нескольких нашедших в нем 
убежище дезертиров. В конце концов все 
оружие было сдано церкви Святого Степано- 
са и передано властям.

Последующие события повторяют все то, 
что мы наблюдали в других местах. В сель
ской местности силы нерегулярной армии 
проводили операции по поиску и облавам, 
тогда как жандармы или солдаты обыски
вали хозяйства армян в Токате на предмет 
наличия оружия, а также любых документов, 
напечатанных на армянском языке. В начале 
мая были арестованы, подвергнуты пыткам 
и казнены в тюрьме лидеры партии Гнчак 
Бейекх Симон и Карапет Говян и лидеры 
партии Дашнакцутюн Хачик Сераядарян (во
енный врач) и Карапет Арендерян1. Во вре
мя визита в Токат Муаммера, совершенного 
в этот же период времени, вали потребо
вал от архиерея армян сдать «привезенное 
оружие», а также уволил всех гражданских 
служащих-армян из полиции и жандарме
рии. Очевидно, что власти сочли имевшу
юся на тот момент ситуацию достаточно 
взрывоопасной, и поэтому 18 мая 1915 г. 
они произвели аресты всех видных армян
ских граждан и учителей-армян Токата. Ис
пользованный властями во время этих об
лав метод также был скорее классическим. 
Мутесариф Джевдед-бей (занимавший свой 
пост со 2 мая 1915 г. по 4 февраля 1916 г.)2 
в очень вежливой форме вызвал к себе всех 
знатных армян — Геворга Пасбаняна, Акопа

Бояджана, Ованеса Казаняна, Аветиса Хе- 
деряна, Назара Шишманяна и прочих — г 
конак, а по окончании встречи арестовав 
их и направил в полицейские участки. В те
чение этого дня на улицах также были аре
стованы подростки, которых направили не 
склад продовольствия возле центрально» 
площади, где их подвергали систем атик 
ским пыткам3. Замечания, сделанные в на
чале июня армянскому архиерею Ахмедо 
Муаммером в ходе своего рабочего виз.-б 
в Токат, ясно демонстрируют, что влас-» 
сочли конфискованное к тому времени коли
чество оружия недостаточным. Вали потг-е- 
бовал, чтобы священник, «от которого к *  
зависит» сделал все необходимое для топ: 
чтобы убедить свою паству сложить оруж.-е 
В воскресенье 13 июня Саакян во вре«= 
своей последней службы высказал пере; 
находившейся в смятении толпой свои со
ображения как есть: он сказал, что трих^г 
встречался с Муаммером, что вали пыта_: ; 
убедить его «сдать оружие и дезертиров» 
что главы армянской общины решили 
полнить приказы правительства «для тот 
чтобы предотвратить эту угрожавшую 
опасность», но он по-прежнему не мог прс- 
изнести «ни единого слова об объединен/ г 
ибо мы потеряны»4. По всей видимости, э ~  
священник очень точно оценил ситуац/*: 
На следующее утро, когда перед церковь: 
собрались три сотни готовых сдаться дезе:- 
тиров, он отказался идти с ними к военнсч* 
командованию «дабы не быть их палачом» 
В среду 16 июня новый этап гонений нача.- 
ся с систематических арестов мужчин, пео- 
вым из которых был арестован отец Саакя*- 
В полдень того же дня Саакян был достае 
лен в конак, где начальник полиции Ме>- 
мед-эфенди сообщил, что тому немедлен-: 
следует отправляться в Сивас для ветре1-. : 
вали. Тем же вечером на пути туда, в Киз*~ 
Энисе, священник был убит5.

Аресты продолжились 17 июня. 1400 че_: 
век, связанные в группы по десять, были вз
ведены из города в конвоях на Ардову, Газсе 
и Бизери, где они были застрелены. Со еле 
Люсии Жамгочян, 18 июня в цитадели Токг~е 
после изощренных пыток были убиты семна^-

1 Там же. С. 1230-1233.
2 Он заменил Джемала-бея в его должности 24 октября 1914 г.
3 Алпояджян А. Указ. соч. С. 1233-1234.
4 Там же. С. 1234-1235; «Как был убит лидер Токата, отец Шаварш Саакян». С. 1.
5 Там же.



1 2 “ъ  священнослужителей, включая епископа 
ажзоного Нерсеса Мкртчяна (1861-1915) и 
-~_а Антона Серайдаряна. Также были убиты 
■с лодые парни в возрасте от четырнадцати 
л; двадцати лет. К концу июня на свободе по- 
—ежнему оставались лишь 280 рабочих-сол- 
je~ занятых на строительстве бараков Шубе, 
—и военных врача: Серайдарян, Эминян и 
ИЫсак Паносян, и несколько крестьян, рабо- 
~зБших на армию, где власти имели «свободу» 
действий1.

Оставшееся население депортировалось 
в  все сразу, и исходя из возрастных кате- 
~:сяй. Азар-хан служил местом заключения

<илых женщин, которые были арестованы 
~:лицией, а через два дня были отправлены 
г ггуть, за ними последовали более молодые
• з-нщины, а затем — остальные армяне, ко- 
-:сых отправляли ниже по дороге Сиваса в 
- i -равлении Шифтлик-Йени Хан до Саркис- 
■2 -Мараш или, чаще всего, до Кангал-Мала-
"ЪИ2.

Помимо мутесарифа Джевдеда-бея, ос- 
-:«ными ответственными за насилие в То- 
£^е лицами являлись депутат парламента и

член клуба иттихадистов Хока Фехми, коман
дир жандармерии Осман-бей, начальник по
лиции Мехмед-эфенди, знатный гражданин 
и член комиссии, ответственной за «остав- 
леное имущество» Мутевели Нури-бей, член 
клуба иттихадистов Латифоглу Ибрагим, по
лицейские Юзун Махмуд, Нури, Зийя и Ибра
гим, жандармы Ресидоглу Фехми (сержант), 
Салих, Муфтиоглу Асем иХайредцин, мудир 
Газовы Гурчи Ахмед, который надзирал за 
массовыми убийствами в своем округе; бан
диты особой организации Салих-ага, «мяс
ник» черкес Мирза-бей, черкес Осман-бей, 
черкес Махмуд-бей, черкес Элмайли-заде 
Гаджи-эфенди, Салих Мехмед-бей, Алипа- 
са-заде Энус-бей, Дебеледже-эфенди, Эл
майли-заде Изет, Элмайли-заде Тевфик, 
Элмайли-заде Осман, Карадервис Шюкрю, 
Экмеджи Гюзеллер, Гаджи-бей Апулкавусо- 
глы Мустафа, Гепроглы Осман Назиф, Аб
дулла, Кор Бинбаси Ферид, Цинкоглы Ахмед, 
Латиф-заде Осман, Латиф-заде Филми, 
Каймакам-заде Тацир-бей, Целани Гаджи, 
ИстамболуХикмет-бей, Муфти-заде и Шиге- 
роглы Осман-бей, сын Осман-бея3.

Каза Никсар

Из 3560 армян казы Никсар 2830 прожи
нали в главном городе, также называемом 
-.•ксар. Город Никсар, в античные времена 
-взывавшийся Неокесария, располагается в 
-> 1дцати шести километрах к северо-запа- 
1 , от Токата в плодородной равнине Келкит 
_iay. Почти все здешние армяне были турец- 
оговорящими. За исключением немногих, 
=се они зарабатывали на жизнь ремеслом, 
-эрговлей или фермерством. 8 июня 1896 г. 
-а армянскую общину обрушились массовые 
.сийства, а имущество систематически заби

рали мародеры. После этих событий армяне 
более никогда не достигали того уровня про
цветания, который был присущ им в прошлом. 
В этой казе также находились две армянские 
деревни: Капуагли (с говорящим на армян
ском языке населением, равным 650 чел.) 
и Карамесе (население — 80 чел.)4. Здесь в 
конце июня мужчины были убиты, а остальное 
население депортировано в конце июня5. Эти 
операции проводились под началом каймака
ма Рахми-бея, который занимал свой пост с
4 мая 1914 г. по 8 августа 1915 г.

Каза Эрбаа

В данной расположенной в северной 
части вилайета казе, длинной как часть ви
лайета Трапезунда, в 1914 г. располагалось 
-евять армянских населенных пунктов с на
селением, равным 6948 человек. Половина 
армян этой казы проживали в главном горо

де, Хереке, расположенном на левом берегу 
реки Ирис, в пятидесяти пяти километрах от 
Токата. Помимо занятия своими традицион
ными видами ремесла, армяне Херека, кото
рые говорили на турецком языке, выращива
ли коноплю и опиум. Восемь армянских дере-

1 Там же. С. 1240-1242.
2 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, doc. № 23, doc. cit. P. 19.
3 Ibid.
4 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. P. 254; Karpat K. Op. cit. P. 178. По данным авторов, число армян казы 

гоставляет3183.
5 Алпояджян А. Указ. соч. С. 1249.



вень данной казы были полностью населены 
армяноговорящим населением из Хамсина, 
осевшим в этих местах в начале XVIII века: 
Агабаг (279 чел.), Цозлар (292 человека), Ай- 
ваза (313 чел.), Сарикайя (263 человека), Са- 
харцал (180 чел.), Хаятгериз (120 чел.), Гера- 
сан (220 чел.) и Цибраил (320 чел.)1. Власти 
следовали той же процедуре, что применя

лась и в других местах: здесь также женщи- 
и детей отправили в путь по маршруту О - 
вас—Кангал—Хасенчелеби—Фиринцилар 
далее2. По всей видимости, назначенный не 
свой пост 19 апреля 1914 г. каймакам Абде.': 
Сеттар-бей не выполнял приказы, так ка*
1 июня 1915 г. он был замещен прибывши'- 
из Никсара Рахми-беем.

Каза Зиле

В 1914 г. в казе Зиле, расположенной в 
тридцати километрах западнее Токата, про
живало 4283 турецкоговорящих армян. Все 
они проживали в столице казы, а основным 
родом их занятий являлось ковроделие3.

В июне эти люди, среди которых был вра- » 
член партии Гнчак Тигран Серайдарян, был 
арестованы, отправлены (вместе с ведома 
во главе процессии мемтным священником 
в путь на Газ Гол и убиты4.

Депортации и массовые убийства в санджаке 
Амасья

Санджак Амасья с населением прибли
зительно в двести тысяч жителей, из кото
рых 31 717 были армяне, а 39 676 — гре
ки, — накануне Первой мировой войны это 
был своего рода музей национальных обы
чаев народов Малой Азии. В одноименной 
казе, которая располагалась в узкой доли
не, пересеченной рекой Ирис, проживали 
13 788 армян. Самое крупное армянское 
сообщество, известное как Савайид, прожи
вало на обоих склонах этой небольшой до
лины. Здесь находились: собор Богоматери, 
епархия, церковь Святого Якова, армянская 
больница, большая бартевианская средняя 
школа, протестантская церковь, иезуитская 
средняя школа и армянский костел. Боль
шое число армян проживало также в общине 
Деве. Всего в округе было двенадцать школ, 
которые посещали более тысячи шестисот 
детей. В то время своему процветанию Ама
сья в значительной мере была обязана тка
честву, которое армяне частично механизи
ровали5.

Как мы уже отмечали, в Амасье первые 
аресты случились рано, приблизителы: 
15 марта. Целями были политические лиде:ь 
и учителя: Григор Джерян, Минае Ипекджя- 
Арутюн Бахчегулян, Ншан Адзигян, аптекам 
Торос Каймакян, Татеос Мсерян, учитель 
младших классов Г ригор Вардапетян и дру
гие. Этих людей систематически пытали, ч- :-  
бы вынудить их выдать архивы своих парт* 
и раскрыть местоположение тайников с о г с 
жием, которое предположительно у них быте 
вскоре после этого их перевели в Сивас и со
держали в духовном училище Шифахдий? 
Другие видные люди Амасьи были арестсзг- 
ны 18 мая, их несколько дней пытали, аза-э* 
казнили 23 мая в уединенном месте Саз Дат 
в трех часах ходьбы от города. Сразу поел; 
неожиданного визита вали в город 14 ик> р 
начались массовые аресты, пытки и уби*- 
ства мужчин, в особенности ремесленникое 
29 июня триста шестьдесят ремесленников 
связанных в группы по четыре человека, Вэ 
вели из города под покровом ночи. Та»; с

' Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 254-255; Karpat К. Op. cit. P. 178, по данным авторов, число ap«.'=* 
казы составляет 3704.

2 Аппояджян А. Указ. соч. С. 1249.
3 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. P. 255; Karpat K. Op. cit. P. 178, по данным авторов, число армян кзэг 

составляет 2921.
4 Капигян Г. Указ. соч. С. 23.
5 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 255-60; Karpat K. Op. cit. P. 178, по данным авторов, число apv— 

казы составляет 9979.
6 См. выше, с. 392-394; BNu/Fonds Andonian A. Mat6riaux pour I’histoire du genocide, P.J. 1/3, liasse f  

Amasia, f  1, свидетельство Елены Бегян, Алеппо, 24 января 1919 г.
7 Ibid., ff. 14-15, свидетельство Тиграна и КеропэТеллалянов.



■::^едуру повторили еще четырежды, пре
дав чем истребили их всех1. В городе, тем 
«е менее, не знали о том, какая судьба была 
■голована для этих людей. Ходили слухи, что

целы и невредимы. Были даже разговоры 
:: .-мперской амнистии, но, в конце концов, 
я:еменный губернатор Джелал-бей объявил 
—-•каз о выселении своему помощнику Мам-
■ ;•= Фахиряну, Фахирян приказал звонить в 
: эборные колокола, жители устремились в 
: хор , где и узнали о необходимости в крат- 
•айшие сроки покинуть город2.

Зыселение началось 3 июля: по одному 
савану в день в течение пяти дней. В по- 

иеднем караване, в котором был и наш сви- 
1 ^~8 ль, насчитывалось около тысячи человек, 
«з -их двести подростков и стариков, которых

убили вместе с остальными мужчинами3, 
"теле прохождения Кангапа приблизительно 

: /юля в Шаркышле все лица мужского пола 
~  эше 8 лет были убиты турками и черкесами 
т  приказу Халил-бея, командира ополченцев 
; зилайете Сивас, убийства происходили в
— .-сутствии местного каймакама4. Впослед-
—  ли этот караван проследовал тем же марш
алом, что и предыдущие, однако прибыл в 
~5санчелеби лишь 28 августа, а в Фырынджи- 
’зо  — 7 сентября, что показывает, насколько
1 едленно власти его вели5. Зейнел и Бедри 
:>:.'дали их дальше, в ущелье Канли Дере, 
~z b . по свидетельствам очевидцев, никто из 
мужчин старше восьми лет не был оставлен в
• ,‘зых6. Остаток пути для караванов из Амасьи 
-зоходил по одной и той же схеме: сначала

проделывали путь до Сурудж и Арабпуна-
2  после чего горстка выживших двигалась в 
Еаб, Алеппо или Мескене-Дер-Зор7.

Как можно догадаться, определенный ин
терес для властей представляли материаль

ные выгоды от дележа армянской собствен
ности. Джелал-бей, временный губернатор, 
Серри-бей, член комиссии по депортации 
(стал мутесарифом Чанкыры в 1919 г.); Ос
ман Нури, известный как Кёргузи Раши Нури, 
командующий жандармерией; Мюневер-за- 
де Гаджи Тевфик Хафиз и Гёзлуглу Хафиз 
Ходжа, муфтии; Рюшди Хафиз; Салим или 
Салех-бей, президент местного иттихадско- 
го клуба; Налбанд Иззетоглу Камил; Тинтин 
Гасан и Гаджи Тевфик, профсоюзные деяте
ли; Налбанд Иззет-заде Гаджи Кизмил, про
фсоюзный деятель и мэр Амасьи; Нафиз- 
бей, парламентарий от Амасьи, Фатар Рез- 
ми, инженер; Хамди-бей, глава Беледийе; 
Топчоглы Мустафа, генеральный секретарь 
в городской ратуше; Кюрдоглы Серхос Га
сан, бывший депутат от Амасьи, и Апи-эфен- 
ди, директор приюта. Все эти люди несут 
ответственность за аресты, обыски, пытки и 
мародёрство в отношении армян8.

Представитель Специальной организа
ции в Амасье, Тимарханеджи Халил, который 
был видным членом местного иттихадского 
клуба и был ответственным за отряд чете, 
разместившийся в городе, а также Топчоглы 
Шюкрю, офицер группы, сыграли главную 
роль в расправе над мужчинами и мальчи
ками из Амасьи. Их главными пособниками 
были: Топчи-заде Халил, Осман, Конфиктен 
Риза, Тлатис Гасан, Контраджи Гасан и его 
брат Габас Али; Джин Сарак; Татар Арабад
жи Мехмед; Топчоглы Зия; Гёв Омероглы 
Гасан, Бакал Кёр Ахмед, Кел Османоглы Бе
сим; Арпаджи-заде Гаджи Осман и четверо 
его сыновей; Тутунджи Мустафа; Базадоглы 
Мехмед и его брат, Дели-бейлер; Сайджи- 
заде Нури-бей; Абдоглы Хулуси и Ладикли 
Экизлер9.

1 Ibid., ff. 2v‘-3, свидетельство Елены Бегян; Г 14, свидетельство Тиграна и Керопэ Теллалянов.
2 Ibid., ff. 3v"-4, 15.
3 Ibid., ff. 4v'-5, 15.
4 Ibid., ff. 7-9; см. выше, с. 401.
5 BNu/Fonds Andonian A. Materiaux pour I'histoire du genocide, P.J. 1/3, liasse 6, Amasia, ff. 10-12, свиде- 

-гльство Елены Бегян; ff. 15-16, свидетельство Тиграна и Керопэ Теллалянов.
6 Ibid. Свидетели спасли им жизнь, заплатив по 300 турецких фунтов золота двум курдских лидерам чете.
7 Ibid., ff. 18-19.
8 Bureau d ’information du Patriarcat armenien de Constantinople. Список ответственных за погромы и депор- 

-зции: BNu, ms. 289, ff. 27-33, Les assassins de Sivas.
9 Ibid; BNu/ Fonds Andonian A. Materiaux pour I’histoire du genocide, P.J. 1/3, liasse 6, Amasia, f  15, свиде- 

-вльство Тиграна и Керопэ Теллалянов, подтверждающее, что это были те люди, которые убили людей из 
-.часьи и Саз Даха.



Каза Мерзифон

В 1914 г. в административном центре ка
зы Мерзифона/Марзевана насчитывалось 
10 381 армян, 11 школ с 1221 учащимися. 
Также в округе были две небольшие армян
ские деревни: Йенис (население 140 чел.) 
и Лидзь/Коркёй (население 145 чел.), что 
находились возле монастыря Богоматери, 
который служил резиденцией для епископа 
объединенной епархии Амасьи и Мерзи- 
фона1.

Благодаря более полным документаль
ным свидетельствам, найденным в других 
населенных пунктах, мы можем рассмо
треть конкретный случай грабежа армян 
в пользу местных вельмож, который имел 
место еще до войны. Когда осенью 1914 г. 
начались реквизиции для армии, четверо 
мужчин попытались присвоить от восьми до 
десяти тысяч мешков с мукой, произведен
ной на семи мельницах армян из Мерзифо- 
на. Салихбей-заде Хусейин, председатель 
муниципалитета, ответственный секретарь 
местной ячейки «Единение и прогресс», 
командующий жандармерией Махир-бей и 
младотурецкий купец Киремиджи-заде Хади 
официально конфисковали эти запасы для 
«нужд армии», вскоре перепродали их «по 
высоким ценам» и разделили прибыли меж
ду собой2. Есть все основания полагать, что 
за одним задокументированным эпизодом 
скрываются массовые злоупотребления 
властью со стороны младотурок, которые 
пользовались своим статусом активистов 
правящей партии.

Первые аресты в Мерзифоне произошли 
в апреле: целями были пятьдесят видных де

ятелей, которых либо замучили до смерти, 
либо сослали в Сивас, как ответственных 
за угрозу государственной безопасности 
В мае местные власти рекрутировали из жи
телей ополчение в сто человек. В это же вре
мя вышло постановление, предписывавшее 
жителям сдать всё имевшееся оружие, чтс 
позволило ополченцам проводить обыски л 
аресты членов армянской общины3. Муам
мер после визита в Амасью 14 июня также 
посетил и Мерзифон, видимо, с целью уско
рить ликвидацию армянского населения 
Более того, 1200 жителей, арестованных 
12 июня, незадолго до его прибытия в город 
были убиты в понедельник 15 июня4. Пер
вую группу, состоявшую из трехсот молодь х 
парней, под непосредственным контролем 
Файк-бея, каймакама5, и Махир-бея, коман
дира жандармерии, сопроводили до Еле* 
Дерези, что возле деревни Теник по дороге 
в Корум. Там их раздели и казнили при по
мощи топоров. Оставшихся мужчин ожидала 
та же судьба в течение нескольких последу
ющих дней6.

Приказ о депортации был предан огласке 
вскоре после этого, 21 июня. Наспех были 
собраны караваны, которые проследовать 
тем же путем, что и караваны из Амасьи. Дс 
Алеппо добрались около двадцати мужчин 
чуть менее сотни женщин и детей7. Соглас
но анонимному свидетелю, оставшемуся е 
городе, «оставленную мебель и прочее иму
щество без всякой инвентаризации грузит.- 
на телеги и сгружали в городской армянсксГ- 
церкви, в то время как в армянских лавках 
мародерствовали турецкие чиновники .

1 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 261-263; Karpat K. Op. cit. P. 178. По данным авторов, число армя- 
казы составляет 9726.

2 SHAT, Service Historique de la Marine (Chateau de Vincennes), Service de Renseignements de la Marine 
Turquie, 1BB7 231, doc. № 326, Constantinople, le 15 f£vrier 1919, redige par le colonel Foulon, attache nava- 
Pp. 1-2.

3 Ibid. P. 2; P.R.O., FO 371/ 6500, Turkish War Criminals, dossier d ’accusation de I’ interne a Malte № 271S 
Muammer bey. Перепечатано в кн.: Yeghiayan V. Op. cit. Pp. 94-95, свидетельство Арусйака Искяна из Мер- 
зифона.

4 SHAT, Service Historique de la Marine, Sen/ice de Renseignements de la Marine, Turquie, 1BB7 231, doc, 
№ 326. P. 3; Barton J. L. Op. cit. Pp. 75-86, notamment p. 78, deposition du D’George E. White, directeur c? 
I’Anatolia College de Merzifun, doc. 818.

5 Он занимал эту должность с 29 апреля 1913 г. по 2 августа 1916 г.
6 SHAT, Service Historique de la Marine, Sen/ice de Renseignements de la Marine, Turquie, 1BB7 231, doc 

№ 326. P. 3; P.R.O., F.O. 371/6500, Turkish War Criminals, dossier d ’accusation de I’ intern6 & Malte № 271S 
Muammer bey. Перепечатано в кн.: Yeghiayan V. Op. cit. Pp. 94-95.

7 SHAT, Service Historique de la Marine, Service de Renseignements de la Marine, Turquie, 1BB7 231, doc, 
№ 326. P. 4.



— :стые жители. Опустошенные магазины 
не менее опечатывались как «оставлен- 

ю е  имущество»1.
’^ооме немногих армян, которым было 

: ; 2 зешено остаться в городе за переход в 
стам, в городе оставалось значительное 

^ - 1ло школьников, учителей и медперсона
ле .«з Колледжа Анатолии, которым руково- 
ш с  д-р Джордж Е. Уайт. Этих людей спасла
зг_ита со стороны американского посоль-
т~=а. и консула в Самсуне Уильяма Петера, 
—эрый был ответственным за соблюдение 
--эресов этих учреждений и неоднократно 

•; :ещал Мерзифон для переговоров с кай- 
»2 _<амом2. Вскоре местные власти наце
д и с ь  на Колледж Анатолии, который на-

2 -1апся под управлением американского 
: :гета комиссаров по делам зарубежных 
“ ■гдставительств. Они хотели взять его под 
:-троль и избавиться от находившихся там 

к  '.'ян. Для американцев было неприемлемо 
za.<e малейшее вторжение местных властей 
г ~зла колледжа. Д-р Уайт и д-р Марден, от- 
“ ~ственные за колледж и госпиталь, пись
мом напомнили каймакаму Мерзифона о 
—м, что «посольство сообщило по телегра- 
г . что министерством внутренних дел и па- 
_сй вооруженных сил местным властям бы- 
1и  отданы четкие указания по обеспечению 
—■обходимой защиты нашему учреждению, 
:лледжу, а также всем связанным с ним 

-•’оам без исключения»3. Турецкая админи- 
гиация отказывалась сделать исключение 
л~я Колледжа Анатолии и требовала, чтобы 
s is  армяне, входящие в состав персонала, а 

,<же армянские студенты были депортиро- 
=,=-ы вместе со своими соотечественниками, 
«ах следствие этот запрос был направлен 
зали Сиваса, которому Уайт и Марден ото

слали телеграмму следующего содержания: 
«В связи с тем, что всем армянам предписа
но следовать в определенный пункт назна
чения, каймакам сообщил нам касательно 
определенных наших работников, прислуги 
и профессоров, которые долгие годы были 
частью нашего коллектива и являются вы
пускниками высших школ, что местные вла
сти не могут сделать для них исключения»4. 
Марден и Уайт также пытались в тот же день 
отправить телеграмму американскому по
слу Моргентау. Каймакам, однако, отказался 
передать их сообщение, в котором указы
валось, что «сотрудники нашего госпиталя 
будут включены в общую высылку армян», 
и далее, что «если эти люди будут высланы, 
невзирая на нужды организации, все наши 
здания, построенные в благотворительных 
целях, а также места для богослужений бу
дут закрыты за ненадобностью»5.

31 июля Уильям Петер прибыл в Мерзи
фон в надежде повлиять на позицию местных 
властей, в особенности каймакама Файк- 
бея, и избавить армян, работавших в кол
ледже, от обязательной депортации. Записи 
его переговоров с каймакамом, тщательно 
и подробно изложенные американским кон
сулом в отчетах для Моргентау, отражают ту 
настойчивость, с которой местные власти 
хотели добиться выдачи учителей, медицин
ского персонала и молодых девушек из кол
леджа6.

В большом отчете, который Петер адресо
вал Моргентау после первого визита в Мер
зифон7, он отмечал, что профессор Манисад- 
жян и профессор Акопян, оба из Колледжа 
Анатолии, арестованные одними из первых, 
были позднее «отпущены на свободу после 
соответствующего вмешательства, но только

Ibid. Р. 4. Салих-бей, комиссар полиции, играл очень активную роль в этих операциях.
2 Мы располагаем его корреспонденцией с американским послом в Константинополе, перегруппирован- 

« й  под шифром Record Group 84, в Национальном архиве (Washington D.C.). Record of Foreign Service Posts 
г  the Department of State, Consular Posts, Samsun, Turkey, Miscellaneous Documents, c. 49, c. 8. 1, box 5, 6 and 
“  для тех лет, которые нас интересуют (US NArch., RG 84, Samsun, с. 49, с. 8. 1).

3 US NArch., RG 84, Samsun, c. 49, c. 8. 1, box 5.
4 US NArch., RG 84, Samsun, c. 49, c. 8. 1, box 5, английский перевод телеграммы (депеши тогда могли быть 

:—павленными только на турецком языке), адресованной вали 4 июля 1915 г. докторами Марденом и Уайтом.
5 US NArch., RG 84, Samsun, c49, c8. 1, box 5, английский перевод телеграммы, адресованной Моргентау 

а «-юля 1915 г. «передача которой [была] запрещена каймакамом».
! В своем дневнике, сохранившемся в «The Papers of Henry Morgenthau, Sr.» (reel number 5-6), в библи- 

:~=ке Конгресса (Manuscripts Division, Washington D.C.), американский посол уделяет значительное внима-
- <е делу Американского колледжа. Он отмечает, в частности, что он приказал Петеру прибыть в Мерзифон 
29 июля и что он лично вел переговоры о судьбе этих молодых женщин с военным министром Энвером-па- 
лаой. Некоторые из них в результате были спасены.

7 US NArch., RG 84, Samsun, с. 49, с. 8. 1, box 5, письмо Уильяма Петера Г. Моргентау, Самсун, 12 августа 
1915 г., «Concerne Hopital-College Merzifoun».



на некоторое время», т.е. после того как он 
«подмазал» командира жандармерии Махир- 
бея, передав через их адвоката 275 турецких 
фунтов». Кажется, американец был уверен 
в том, что в результате «армянский вопрос 
был решен ровно настолько, насколько он 
их касался, но это было огромной ошибкой, 
так как это было лишь прелюдией к последу
ющим действиям». Каймакам обвинил аме
риканцев в согласии защищать «множество 
объектов армянской собственности», а также 
предоставить убежище «многим беженцам». 
Согласно отчетам американских врачей кай
макам, командующий жандармерией Махир 
и мэр Хусеин-эфенди «успокоили армян», ут
верждая, что «они могут остаться, а в это вре
мя вытрясали из них столько денег, сколько 
возможно, и затем, когда взять с них было 
уже нечего, подвергали их высылке». Эмин- 
бей, командующий войсками, также указывал 
на некоторые методы, которые использова
лись этими бесчестными чиновниками для 
грабежа армян: «эти трое совершили вымо
гательство в размере 500 турецких фунтов с 
тридцати пяти жителей, что в итоге дает кру
гленькую сумму в 17 500 турецких фунтов». 
Эмин, видимо шокированный этими метода
ми, заявил, что он может засвидетельство
вать эти факты, и предложил американскому 
дипломату проинформировать об этом своё 
руководство. Отчет консула показывает, что 
каймакам некоторое время держал в мона
стыре — несомненно, речь идет о монастыре 
Богоматери в Коркёй — «несколько сотен ар
мян», где из них «нещадно вытряхивали день
ги перед высылкой»1.

В разговоре, который имел место 2 ав
густа, Петер попросил каймакама впредь не 
вмешиваться в «интересы Америки», на что 
Файк ответил, что ему предписано выслать 
«всех армян из колледжа и госпиталя — мед
сестер и прочий персонал — и он ничего не

может с этим поделать». Замечание Петера
о том, что в таких условиях д-ру Мардек 
придётся закрыть госпиталь и тем самы*. 
оставить Мерзифон «без медицинской по
мощи», не оказало на собеседника должно
го эффекта. «Более того, он недоумевал г :  
поводу того, что заставляет иностранцев = 
это ввязываться, и я видел, что мы имее* 
дело с фанатиком»2. Казалось, власти Мес- 
зифона применяют методы, опробование 
ранее где-то еще и нацеленные на то, чтоб= 
ускорить отъезд миссионеров, затем заня~г 
их помещения и ликвидировать армян, за
нятых в учреждениях. 10 августа начальна 
полиции и их люди неожиданно появилис; 
в Колледже Анатолии и потребовали выда- 
армян из колледжа и госпиталя. Соглас-: 
свидетельствам Уайта, семьдесят два чело
века, включая профессоров, сдались добро
вольно, чтобы предотвратить вторжение по
лиции в учреждение; их сразу же направиг- 
в Зиле в сопровождении жандармов. Мух 
чин вывели из группы в Йени Хате, связа" 
и убили3.

Согласно информации, собранной Пе
тером, каймакам «запросил дополнительн: 
от двух до трех тысяч турецких фунтов в о£ 
мен на освобождение школьниц», диплома* 
же был убежден, что «давать ему деньги не 
имело смысла, так как в конечном счёте вэ- 
сылке подвергались все без исключения»' 
Его предсказание оказалось верным: утро». 
12 августа полицейские и жандармы сило 
вошли в колледж и взяли под стражу 73 ст>- 
дентов-пансионеров, а также некоторь: 
учителей. Петер отмечает, что «каймака^ 
командующий жандармерией и мэр, не
видимому, не смогли договориться о раз 
деле денег и, пока они спорили, девушек от
правили в путь»5. Согласно Уайту, каймака 
пришел к нему лично и предложил «смен^: 
девушкам имена», что означало бы переход

1 Ibid. Петер также отмечает, что «эти люди не получали еды, что привело к вспышке болезней. Д-р Ма:- 
ден хотел направить медсестру, но ему запретили это делать». Ibid.; Barton J. L. Op. cit. P. 79, рапорт д -х  
Джорджа E. Уайта.

2 US NArch., RG 84, Samsun, c49, c8. 1, box 5, письмо Петера послу Моргентау, Самсун, 12 августа 1915 *
3 Barton J. L. Op. cit. pp. 80-81, рапорт д-ра Джорджа Е. Уайта; US NArch., RG 84, Samsun, с. 49, с. 8 . '  

box 5, письмо Петера послу Моргентау, Самсун, 13 августа 1915 г. Он отмечает, что «каймакам, должно бь~= 
указал в своем докладе вали о 600 армянах в колледже, но это не соответствовало действительности, г »  
скольку на самом деле их было лишь всего двести двадцать» (Ibid., письмо Петера послу Моргентау, 12 ав
густа 1915 г.).

4 US NArch., RG 84, Samsun, с. 49, с. 8.1, box 5, рапорт Петера послу Моргентау, Самсун, 13 августа 1915"
5 US NArch., RG 84, Samsun, с. 49, с. 8. 1, box 5, рапорт Петера послу Моргентау, Самсун, 26 август 

1915 г.; Barton J. L. Op. cit. pp. 82-83. Рапорт д-ра Уайта подтверждает, что были депортированы 72 человек



= -слам и, как следствие, «под покрови- 
-^-зство турецкого правительства и чинов
н о е » , раз уж у большинства из них уже не 
ть-'О родителей.

По всей видимости, офицеры, жандармы и 
-*--:вники, работавшие в Мерзифоне, выра- 
* к х  желание «приютить» школьниц из аме- 
:ланской школы, которые имели репутацию 
1т=говоспитанных; тем не менее ни одна из
- ■; не согласилась сменить веру, и «они были 
=  :ланы в Амасью». Мисс Гейдж, Уиллард и
I - : Уайт смогли проводить своих подопечных 
~  Амасьи, где мутесариф Джелал-бей по- 
-ь~ался их арестовать, американцам удалось
I I - э к о  продолжить свой путь до Сиваса1. 

После ликвидации Колледжа Анатолии
: :~ался только американский госпиталь, ко
— :ый еще функционировал благодаря пер
: :-алу из пятидесяти двух армян, за которых 
теоед властями ходатайствовали Уайт и Пе

тер, указывая на то, что их депортация будет 
означать закрытие госпиталя. Тем не менее 
в ночь с 18 на 19 августа была сделана пер
вая попытка арестовать этих армян. «Однако 
в моем присутствии, — отмечает Петер, — 
они на это не решились»2. Однако вторая по
пытка была успешной. В письме, которое Пе
тер отправил вали 26 августа, он сообщил, 
что «глубоко сожалеет о том, что для аме
риканского колледжа и госпиталя, которые 
приносили округу только благо и выгоду, не 
было сделано исключение. Так много ваших 
солдат было принято здесь прошлой зимой и 
обеспечено полным уходом»3.

Согласно Петеру и Уайту, около тысячи 
армян, в основном девочки и девушки, со
гласились «зарегистрироваться» как мусуль
манки и пошли в гаремы, чтобы избежать 
депортации4.

Казы Везиркёпрю и Гюмюшгаджикой

Построенная на руинах древнего Неапо- 
'р  <аза Везиркёпрю, также называемая Ве- 
:. <ёпрю, насчитывала лишь 6300 жителей в 
г ‘ 4 г., из которых 1612 были армяне. У ар- 

■ м  было две школы (всего 150 учеников) и 
,е:<овь Св. Георгия. Каймакам Бекир-бей, 
:~орый занимал свой пост с 16 мая 1914 г.

21 января 1916 г., организовал здесь ис- 
—ебление мужчин и впоследствии депорта- 
j« o  остального населения в Сивас и Мала-

тью через Хавзу, Амасью и Токат5. В 1914 г. 
все 4064 армян из казы Гюмюшгаджикой 
жили в её столице поблизости с Мерзифо- 
ном. В городе было две церкви и шесть школ. 
Округ был известен своими серебряными 
и медными шахтами. Каймакам Ибрагим 
Ниязи-бей, занимавший эту должность с ок
тября 1914 по 2 июля 1916 г., контролировал 
массовые убийства и депортацию армян по 
тем же маршрутам, что и в Мерзифоне6.

Казы Ладик, Хавза и Меджитузу

В казе Ладик, которая находилась по до- 
зсге из Амасьи в Самсун, находилось триста 
— ьдесят армян, триста из которых жили в 
вадике, а пятьдесят — в Яремчакое, в часе

ходьбы от Ладика. Еще триста тридцать три 
армянина проживали в казе Хавза, извест
ной своими минеральными источниками на 
месте бывших римских бань. Семьсот ар-

U S N A rc h .,  RG  8 4 , S a m s u n , с 4 9 , с 8 . 1, b o x  5, р а п о р т  П е т е р а  п о с л у  М о р ге н т а у ,  С а м с у н , 2 6  а в гу с т а  1 9 1 5  г . ;  

£^~оп J. L. O p . c it .  P. 8 3 , с о о б щ е н и е  д - р а  У а й та , гд а  о н  з а м е ч а е т :  «Я д у м а л  о  р а з н и ц е , к о т о р а я  с у щ е с т в у е т  

.»;-чду а м е р и к а н с к о й  с т а р ш е к л а с с н и ц е й , ж и в у щ е й  в б е з о п а с н о с т и ,  к о м ф о р т е  и с ч а с т ь е , и  а р м я н с к о й  д е в у ш -  

□ й  из  х о р о ш е й  с е м ь и , с  о б р а з о в а н и е м  и х а р а к т е р о м , п о п а в ш е й  в р у к и  ч и н о в н и к о в  т у р е ц к о г о  п р а в и т е л ь с т в а .

2 U S N A rc h .,  RG 8 4 , S a m s u n , c 4 9 , c 8 . 1, b o x  5, р а п о р т  П е т е р а  п о с л у  М о р ге н т а у ,  С а м с у н , 2 6  а в гу с т а  1 9 1 5  г. 

" е ^ е р  д а е т  с п и с о к  у ч и т е л е й , п р и н я в ш и х  у ч а с т и е  в « сб о р е »  н а  п о л ь з у  « трио»  М е р з и ф о н а : М и гр а н а  Д а д е р я н а , 

" с э с а  П и р а н я н а , М и с а к а  И с п и р я н а  (н а х о д я щ и х с я  е щ е  в го с п и т а л е )  и п р о ф е с с о р о в  М а н и с е д ж я н а , Д а гл и я -  

-s .  М и к с а р л я н а , А к о п я н а , А р о с я н а , М и р а к я н а ,  К о с т ш я н а , Н е р с о  и  Г ю р е к я н а , « о т п р а в л е н н ы х  в  ты л».

3 Ib id . П и с ь м о  У и л ь я м а  П е т е р а  ва л и  С и в а с а , С а м с у н , 2 6  а в гу с т а  1 9 1 5  г.

4 Ib id .; р а п о р т  П е т е р а  п о с л у  М о р ге н т а у ,  С а м с у н , 2 6  а в гу с т а  1 9 1 5  г . ;  Barton J. L. O p . c it .  P. 8 1 . Р а п о р т  д - р а  

■зйта.

5 KGvorkian & Paboudjian. O p . c it .  P. 2 6 3 ; Karpat K. O p . c it .  P. 178 . П о  д а н н ы м  а в т о р о в , ч и с л о  а р м я н  ка з ы  

за ста в л яе т  163 2 .

s K6vorkian & Paboudjian. O p . c it .  P. 2 6 3 ; Karpat K. O p . c it .  P. 178 . П о  д а н н ы м  а в т о р о в ,  ч и с л о  а р м я н  ка з ы  

: ;с т а в л я е т  3 7 2 2 .



мян проживали в последней казе санджа- небольших общин. Они, по всей видимо- 
ка Амасья — Меджитузу, причем все — в сти, затерялись в потоке караванов из Cav 
Гаджикое1. У нас нет данных о судьбе этих суна.

Сопротивление и погромы в санджаке Шабин-Карахисар

В 1914 г. в санджаке Шабин-Карахисар, 
расположенном в самой восточной части 
вилайета Сивас, проживало 23 169 армян. 
Они проживали в сорока четырех городах и 
деревнях, находившихся под юрисдикцией 
епархиального совета, основанного в Ша- 
бин-Карахисаре; в ведении совета находи
лось тридцать восемь церковных приходов, 
два монастыря и тридцать шесть школ, рас
считанных на 3040 учащихся. В этом горном 
лесистом регионе находилась единственная 
равнина, имеющая большое значение, — 
равнина Акшари/Садага, расположенная к 
югу от Шабин-Карахисара; в восточной ча
сти этой равнины находился город Эндерес/ 
Сушехир. Здесь было сосредоточено почти 
все армянское население санджака2.

Накануне Первой мировой войны в Ша- 
бин-Карахисаре, в котором располагалась 
префектура, проживало 4918 армян; армян
ское население здесь преобладало. Армяне 
были сосредоточены у подножия средне
вековой крепости, расположенной на ска
листой поверхности, в верхних кварталах, 
окружающих собор Богоматери. Их дома, 
нагроможденные друг на друга, с соприкаса
ющимися плоскими крышами были взаимос
вязаны друг с другом: крыши одного ряда 
домов выполняли функцию улиц для жителей 
верхнего ряда. В конце XIX века на северо- 
западе сформировалось новое армянское 
поселение, известное как Копели.

В 1914 г. в непосредственной близо
сти от Шабин-Карахисара располагалось 
пять больших армянских поселений, общая 
численность которых составляла 9104 че
ловека. Поселение Тамзара располагалось 
в четырех километрах к северо-западу от 
города (в нем проживало 1518 армян). Бу- 
сейид (510 чел.) и Анерджи (646 чел.) распо

лагались в пяти километрах на юго-запа;; 
Зибер (752 человека) и Ширдак (667 чет 
располагались на юге3.

По утверждению нашего основного сви
детеля, который принимал участие в соп;-: 
тивлении в Шабин-Карахисаре, в нояЕэ;
1914 г. после всеобщей мобилизации тр и ~  
армянских призывников отправились в Э: 
зинджан и Байбурт; довольно большое когс 
чество стариков имели возможность вып.-; 
тить налог, освобождающий от призыва, > 
торый составлял сорок три турецкие лирь- 
В своем донесении Патриарху Константи-:- 
польскому Вагинак Ториджян, архиеписк?- 
Шабин-Карахисара, отметил, что «кажды* 
день приносит новое доказательство не
нависти по отношению к армянам» в bi'je 
реквизиций, больше напоминающих ма:':- 
дерство, особенно в деревнях, находящая
ся в непосредственной близости от горол; 
Власти требовали, чтобы жители этих дес-е 
вень доставляли реквизированные продук~= 
своими собственными силами, несмотря -г 
то, что большинство их повозок, лошадей « 
быков уже забрала армия5. Однако это ezs  
ли можно было назвать ужасающим в стгг- 
не, в которой руководство имело репутаил 
грабителя. Новость от 1 января 1915 г. i  
убийстве Саака Одабашяна, назначенн:~ 
архиепископом Эрзинджана, расположе— 
ного между Сушехри и Рефахие6, то ec~i 
в непосредственной близости от ropcz; 
встревожила армянских руководителей L ;  
бин-Карахисара. Более того, именно архи! 
епископ Шабин-Карахисара отец Торидх— 
приехал на место преступления, чтобы ор
ганизовать похороны жертв7. По возв :^ 
щении священник сообщил политичес*:.** 
лидерам о своих опасениях. Массовое уб.- й- 
ство армянских солдат, которое произои ':

1 K e v o rk ia n  & P a b o u d jia n .  O p . c it .  P. 2 6 3 .

2 Ib id . P. 2 4 8 .

3 Ib id . P p . 2 4 8 -2 4 .9 ;  K a rp a t  K. O p . c it .  P. 178 . Ч и с л о  а р м я н , п о  п о д с ч е т а м  а в т о р о в , д о с т и г а е т  8 4 9 4 ; А Р С /~ -^  

B u re a u  d 'in fo rm a t io n  d u  P a tr ia rc a t,  Ч 5 6 4 , №  123 , “ S a b in k a ra h is a r  o i K a ra h is a r  S a rk i” .

4 А й к а з  А. Ш а к б и н -К а р а х и с а р  и е г о  ге р о и ч е с к а я  б о р ь б а , Н ь ю -Й о р к ,  1 9 5 7 . С . 1 3 8 -1 4 1  (н а  а р м . я з .).

5 Е г и а я н  3 ,  У к а з . с о ч . С . 62 .

6 С м . в ы ш е , с . 4 8 3 .

7 А й к а з  А .  У к а з . с о ч . С . 143 .



■к пороге из Эрзинджана в Сивас в январе 
1 з '5 г . после поражения под Сарыкамышем, 
в «оторым последовало уничтожение при 
>з«асающих обстоятельствах 8 февраля чете 
с=севни Пиюрк, расположенной в соседней 
.азе Сушехир1, убедили армян Шабин-Кара- 
а саза в том, что все это было подготовкой к 
Действу их самих. Однако, по мнению А. Ай- 
гса никто не представлял себе масштабов 
- ' i - a  младотурок по уничтожению людей. 
•%:•«некие лидеры ожидали скорее «тради- 
^и-:-ной» резни гамидие, которые обычно 
зачлись в течение одного-трех дней; хоро- 
«с организованное сопротивление таким 
с.-яствам могло бы возыметь эффект, если 
а» сопротивляющиеся продержались до тех 
тсо, пока из столицы не поступили приказы 
жиюжить конец этому насилию2.

Убийство отца Сепония Кариняна, свя- 
_£—;ика из близлежащей деревни Анерджи, 
~:изошедш ее в мае3, арест и убийство 
-ааарета Хюсисяна, знаковой фигуры в го- 
стг.е. а также арест таких хорошо извест- 
м  личностей, как Асатур Тютюнжян, Арта- 

и Мирижан Бурназян, Григор Дакесян, 
асалет Кармирян, Рафаэль Одабашян и 
асапет Схдорджян, вынудили армянских 
леров укрыться в кварталах, окружаю

щих крепость. Хосров Медзадурян, Гмаяг 
■ е л к о с я н , Питса, Гукас Деовлетян, Гмаяк 
асагезян, Ваган Хюсисян и Шапух Озанян 

<1*ли в подполье4. После этого власти при- 
—.пили к следующему этапу операций, ко- 
"с ы е  заключались в конфискации оружия и 
а»слеживании перебежчиков. Это привело к 
угольно  жестоким поисковым операциям и 
ааержаниям. Ториджян встретился с муте- 

сасифом Мектубджи Ахмедом-беем, чтобы 
ж^тожить этому всему конец. Он предло- 

мутесарифу лично поприсутствовать 
конфискации оружия5, очевидно, что 

г о  имело огромное значение для обеих 
—:эон. В конечном итоге армяне решили 
—езть свое личное огнестрельное оружие, 
сотничьи ружья, а также несколько вин- 
~еок «Мартини-Генри»; они доставили их

в префектуру в повозке, которую сопрово
ждали два жандарма. А. Айказа интересует 
то, на самом ли деле власти поверили, что 
этот фарс означал то, что армяне сложи
ли оружие. То обстоятельство, что власти 
приступили к вербовке ополчения «волон
теров» (gonululer), состоявшего из социаль
ных отбросов общества, жалкое положение 
которых было предметом обсуждения сви
детелей6, указывает на то, что мутесариф 
посчитал необходимым увеличить числен
ность своих войск до того, как перейти к 
каким-либо новым действиям. Однако сла
бый потенциал этих новобранцев заставил 
его освободить нарушителей закона, чтобы 
увеличить военную мощь ополчения7. Эти 
действия поставили под сомнение его на
мерения, которое усилилось, когда в суб
боту вечером 6 июня 1915 г. мутесариф 
вызвал своего традиционного собеседника 
священника в конак, чтобы «посоветоваться 
с ним»8. Он «посоветовался» с Ториджяном, 
задержав его по прибытии и подвергнув 
пыткам в подвалах дворца. После того, как 
священник прошел эти суровые испытания, 
двое полицейских — Заза и Черкез — за
тащили его в кабинет Ахмеда-бея9. Вместе 
с мутесарифом в кабинете находился пред
ставитель Центрального комитета младо
турок Нури-бей, «высокообразованный жи
тель Стамбула», который только недавно 
прибыл в Шабин-Карахисар. Ахмед-бей с 
издевкой спросил у священника, как он себя 
чувствует, но он не добился от него какой- 
либо реакции. Тогда он с большей агрессив
ностью потребовал, чтобы Ториджян назвал 
имена повстанцев и сказал, сколько у него 
есть оружия. Следующий диалог показал, 
что каждый из мужчин прекрасно осознавал 
свое положение. Ториджян: «Паша, я знаю, 
что ты собираешься сделать; отдай при
каз убить меня прямо сейчас». Ахмед-бей: 
«Мы допрашиваем тебя». Ториджян: «Я не 
в состоянии отвечать». Ахмед-бей: «Отказ 
отвечать представителям закона является 
государственным преступлением, которое

’ С м . в ы ш е , с . 4 8 9 .

2 А й к а з  А . У ка з . с о ч . С . 145 .

: Т ам  ж е . С . 146 , 3 6 1 .

‘ Т а м  ж е . С . 1 4 6 -1 4 7 .

5 Т а м  ж е . С . 148 .

5 Т а м  ж е .

’  Т а м  ж е . С . 149 .

8 Т а м  ж е . С . 150 ,
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заслуживает соответствующего наказания». 
Ториджян: «Господа, чего вы ожидаете от 
жалкого клирика, который был сломлен, 
раздавлен и обесчещен? Вы говорите име
нем закона. Но какой закон дал вам право 
передать священника полиции и приказать 
избить его до смерти? По какому праву вы 
обвиняете весь народ в преступлениях, 
которых он не совершал? На протяжении 
столетий армяне не один раз испытали на 
себе правосудие этой страны и убедились, 
что в Османской империи справедливости 
никогда не было и не будет... Мы, армяне, 
виновны в том, что по прошествии веков не 
поняли, что эта система находилась в дей
ствии с самого начала. После восстановле
ния конституции были одурачены не только 
обычные люди, но даже наши революционе
ры Гнчаковцы и дашнаки; они поверили, что 
несправедливости будет положен конец... 
Но события в Киликии показали, что в этой 
стране, в которой не существует ни совести, 
ни Бога, не может быть справедливости»1. 
Удары иттихадиста, сопровождаемые вос
клицанием «Заткнись, собака!», заставили 
священника снова заговорить: «Вы видите, 
эфенди, вы доказали, что я прав. Образо
ванный, культурный молодой человек, быв
ший официальным представителем Иттиха
да Стамбула, поднял руку на священника»2. 
Не было бы преувеличением сказать, что 
эта беседа выражает общую ненависть ар
мян по отношению к этому режиму и мыш
лению предателя, молодого представителя 
Иттихада, и высокопоставленного чинов
ника, которые полностью осознают, какой 
огромной властью они обладают

Армянский священник, которому было 
сорок пять лет, прекрасно знал, какая судь
ба ему уготована, и отказался продолжать 
играть роль виновной стороны. В понедель
ник 7 июня он покинул город в сопровожде
нии пятнадцати жандармов и в этот же день 
был убит Куджур-заде Камилем-бегом возле 
Эндереса, административного центра казы

Сушехир3. Только утром 16 июня жители LLsa- 
бин-Карахисара узнали, что случилось с *  
предстоятелем4.

В этом густонаселенном городе, в коте- 
ром основную часть населения составлял* 
армяне, систематический арест мужчин • 
начало депортации требовали от властей 
демонстрации определенных тактичесю*: 
ухищрений. Неутешительные результаты по
исков, которые велись в верхних квартала» 
окружающих крепость, вынудили мутесар.*- 
фа установить срок проведения операи/ 
против центра ремесла и торговли, сосре
доточенного в нижней части города. 14 ию«* 
солдаты и бандиты окружили эти строена 
и в спешке арестовали триста мужчин, ко
торых заточили в подвалах дворца. Отрч; 
бандитов под командованием человека, из
вестного как Кел Гасан, также отправился i  
нижние кварталы города и произвел аресъ 
ночью. Однако Гасан не смог проникнут 
в кварталы, окружающие крепость5. Утро». 
15 июня армянские военные попытались 
освободить заключенных, которые нахолг- 
лись в конаке; однако заключенных казнил* 
когда военные добрались до места их за
ключения6. 16 июня жители Шабин-Кара»- 
сара увидели, что горит деревня Анердж* 
в то же самое время до них дошли слухи о£ 
убийстве священника. По словам Айказ- 
жители города забаррикадировались в свс- 
их домах; жители близлежащих деревень, -а 
которых напали нерегулярные войска, укры
лись в городе; а армяне из нижнего квар~^ 
ла города, известные как «орхарды», начал 
подниматься наверх7. Более того, межц» 
отрядом чете под командованием Кела Хат
сана и армянскими рабочими завязала^ 
перестрелка в центральном квартале горс- 
да. В четверг 17 июня все больше жителе* 
близлежащих деревень прибыли в Шаби— 
Карахисар. Был создан военный совет, в с -  
торый вошли Гукас Деовлетян, Амайак Карг- 
гезян, Ваан Хюсисян, Гмаяг Маркосян, Гр*- 
гор Баронвартян, Алексан Дакесян и Дивр,-'

1 О з а н я н С .  М у ч е н и ч е с т в о  л и д е р а  Ш а б и н -К а р а х и с а р а  (н а  а р м . я з .) :  B N u /F o n d s  A n d o n / 'a n  A. M a te r ia u x  рои 

I’h is to ire  d u  g S n o c id e , P .J . 1 /3 , lia s s e  3 6 , § a b in k a ra h is a r ,  f f.  1 -2 .

2 Ib id . P. 2.

3 А й к а з  А . У к а з . с о ч . С . 150 . А в т о р , к о т о р ы й  с о с т о я л  в т р у д о в о м  б а т а л ь о н е , у т в е р ж д а е т ,  ч то  у б и й ц а  ли— 
х в а с т а л с я  е м у  о  с в о и х  д е я н и я х .

4 О з а н я н  С . У ка з . с о ч .:  B N u /F o n d s  A n d o n ia n  A . M a te r ia u x  p o u r  I’h is to ire  d u  g e n o c id e ,  P .J . 1 /3 , lia sse  3: 

§ a b in k a ra h is a r ,  f .  3 .

5 А й к а з  А . У ка з . с о ч .  С . 1 5 1 -1 5 3 .

6 Т а м  ж е . С . 167 .

7 Т а м  ж е . С . 1 7 1 -1 7 4 .



: м е т  из Хосрова1. Пожар, который в этот 
*5 *ень разбушевался в нижних кварталах, 

“ оеобладали деревянные дома, распро- 
тенился на верхние кварталы, в которых 
сдилась большая часть армян, а затем 

х  <ар проник в крепость, где, согласно ар- 
■=~ским источникам, находилось от пяти до 
_егги тысяч беженцев, три четверти из ко- 
—сых составляли женщины и дети2. Внезап- 

порыв ветра направил пламя в сторону
■ :е Аких кварталов; были разрушены все 
~  ;зительственные здания, расположенные
■ - окних кварталах города3, Однако армяне 
-е подозревали о масштабах паники, кото-

накрыла местные органы власти. Далее 
зедует отметить то, что во время убийства 
^  .'-эченных во дворце некто по имени Кар- 
*щ- Бейлерян схватил винтовку жандарма и 
I£ ■ - начальника жандармерии и его помощ- 
-• «л, мутесариф и мэр сбежали4.

Основной проблемой, с которой стол
- лея военный совет, состоящий из мест- 

■юй знати, была нехватка бойцов, особенно 
вс тодежи. Согласно Айказу, насчитывалось
i -Е— ее пятисот людей, способных «держать 
: : .жие». У них было только две сотни ружей, 
ю о ч а я  сотню винтовок системы Маузер5.

.гой проблемой было отсутствие воды: 
и "я н е  каждую ночь были вынуждены спу- 
: зться к источнику, чтобы набрать такое 
: “ ичество воды, которого хватало, чтобы 

«зовлетворить минимальные нужды6.
Спустя пять дней относительного спо- 

; . ' 0 твия 20 или 21 июня в Шабин-Кара- 
,юар прибыл Муаммер, вали Сиваса. Его 
::~ровождала армия, вооруженная артил- 
'^оийским оружием. Он прибыл для того, 
-~обы взять крепость в осаду. Муаммер не-
I -здленно направил повстанцам сообщение 
: требованием сложить оружие и сдаться;

взамен он пообещал сохранить им жизнь7. 
Военный совет отверг это предложение, и 
османская артиллерия начала обстреливать 
позиции армян. Однако оказалось, что этот 
артобстрел не привел к ожидаемым резуль
татам; напротив, куски металла от сотни ар
тиллерийских снарядов, которые сыпались 
на крепость, использовались в качестве 
материала, из которого делали пули8. Части 
армии, которые пришли из Сушехира, нача
ли первый штурм 25 июня9. Они решительно 
атаковали в течение нескольких дней, давая 
армянам возможность забрать оружие и бо
еприпасы у атакующих бойцов, убитых у под
ножия крепости. 27 июня Муаммер отправил 
военному совету новое сообщение с угрозой 
применить карательные санкции в отноше
нии мужчин, которые были виновны в этих 
«беспорядках» и несут ответственность за 
пожар и разрушение города10. Таким обра
зом, он обвинил в пожаре армян, несмотря 
на то, что пожар начался в армянских квар
талах, разрушив их до того, как распростра
нился на нижнюю часть города.

Поскольку речь идет о стратегии, приме
ненной обеими сторонами, может показаться, 
что Муаммер одобрил массированную атаку, 
направленную на то, чтобы быстро сломить 
сопротивление армян, принимая во внимание 
тот факт, что местная знать хотела провести 
классическую осаду, которая неизбежно при
вела бы к нехватке воды и продуктов питания. 
В любом случае власти ожидали прибытия не
скольких батальонов, которых отправили из 
Эрзинджана вместе с несколькими эскадро
нами бандитов" и тремя сформированными 
полками из Сиваса, которыми командовал 
Нешед-паша12, чтобы начать штурм и сломить 
сопротивление армян. Наступление началось 
в воскресенье 4 июля; в битве участвовало

I Т ам  ж е . С . 184 .
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3 Т а м  ж е . С . 2 2 2 .
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12 С м . в ы ш е , с . 4 9 3 .



шесть тысяч человек1. Около трех сотен ар
мянских бойцов и, возможно, более чем три 
сотни атакующих погибло в процессе этих же
стоких сражений. Теперь крепость защищали 
только две сотни мужчин, большинство из ко
торых были подростками2. Ночью 8 июля по
следние армянские бойцы, которые остава
лись без еды и боеприпасов, попытались со
вершить вылазку; утром 11 июля, на двадцать 
седьмой день осады над крепостью поднялся 
белый флаг3. Поколебавшись, солдаты и че
те вошли в крепость: несколько подростков 
в возрасте от пятнадцати лет были застреле
ны на месте, в то время как около трех сотен 
мальчиков в возрасте от трех до пятнадцати 
лет были отделены от всех остальных4. По 
словам нашего свидетеля, который был в этой 
группе, за этим последовали горячие споры
о том, что делать с этими детьми, которые в 
конце концов были вторично интегрированы 
в группу женщин, собравшихся в соборе и

прилегающих к собору зданиях. В этих спора* 
принимали участие ходжа, военные и мест
ная знать. Некоторые из женщин приняли яд 
Остальных сослали в пустыню через Агн и Фь • 
рынджилар5.

Среди тех, кто взял на себя главную от
ветственность за то, что произошло в сан
джаке Шабин-Карахисар, помимо мутеса- 
рифа Мектубджи Ахмеда-бея, были пред
ставитель иттихадистской организаци- 
Нури-бей, юрист Эдхем-бей, Пел Гасан 
Гугуг Мустафа, Татар Халиоглы Тахсин, Гад- 
жихалиоглы Махмуд, Джигулоглы Шерис 
Айдиноглы Шериф, Салех Касаб Асим, Кг- 
рамил Азим-заде Исмаил, Ф аик Чавуп 
Тамзарали Мюдир али Осман, Омер Фейз» 
(депутат Османского парламента) и Тока: 
Комисер Сами. Они участвовали в аресте • 
жестоких убийствах жителей города, а таю»? 
в грабежах и депортациях, которые проис
ходили в остальных районах6.

Каза Сушехир

В 1914 г. тридцать пять армянских дере
вень, входящих в казу Сушехри, почти все из 
которых располагались на равнине Садага к 
востоку от Андреаса/Эндереса, администра
тивного центра казы, насчитывали 13430 че
ловек. Эндерес, расположенный в 30 кило
метрах к юго-востоку от Шабин-Карахисара, 
в 1914 г. насчитывал 2784 армян. Вместе 
с жителями восемнадцати крупнейших ар
мянских деревень в казе — Сис (785 чел.), 
Пиюрк (1716 чел.), Мшагноц/Мушаге- 
миз (844 чел.), Гтаноц/Кртанос (325 чел.),

Аламлик (219 чел.), Эзбидер (352 чел 
Джараш (104 чел.), Севиндиг (375 чел 
Азиллер (2489 чел.), Абана (444 чел.), Еь.- 
кой (214 чел.), Тмлудж (173 чел.), Агхвани: 
(700 чел.), Комешдун (107 чел.), Бейчифтл 
(76 чел.), Агхравис (923 чел.), Аванд (126 чел 
и Хамам (197 чел.) — армяне Эндереса бы* 
убиты или депортированы через Агн и Ф=- 
рынджилар во второй половине июня 1915 г 
под руководством каймакама Ахмеда Хилм* 
который занимал свою должность с 10 н о - 
бря 1913 г. по 23 ноября 1915 г.7

Каза Мехсудие

Армянское население этой казы, основан
ной в 627 г., главным образом было сосредо
точено в административном центре казы Мех
судие (140 жителей), а также в Карамахмуде

(350 жителей). Эти армяне также были y6i 
или депортированы в конце июня 1915 г. 
макамом Нафи Беем, который занимал свс»: 
должность с 9 апреля 1914 г. по 19июля 1916'*

1 А й к а з  А . У к а з . с о ч . С . 2 3 2 -2 3 4 .
2 Т а м  ж е . С . 2 4 3 .
3 Т а м  ж е . С . 2 5 6 -2 5 8 .  Н е с к о л ь к и м  д е с я т к а м  ч е л о в е к  у д а л о с ь  б е ж а т ь  в  го р ы , « гд е  р а с п о л а г а л и с ь  гр е -€ -  

с к и е  д е р е в н и » . Н е к о т о р ы е  и з  н и х  б ы л и  у б и т ы  в с т ы ч к а х  с  ж а н д а р м а м и , д р у г и е  н е  в ы ж и л и  в П о н т и й с к и х  г о : . з  

д о  п р и х о д а  р у с с к и х  в е с н о й  1 9 1 6  г.
4 Т а м  ж е . С . 2 6 0 -2 6 3 .
5 Т а м  ж е . С . 2 6 4 -2 8 2 .
6 A P C /P A J , B u re a u  d ’ in fo rm a tio n  d u  P a tr ia rc a t,  d o s s ie r  3 3 , d o c .  c it .  P p . 2 2 - 2 3 .
7 K 6 v o rk ia n  &  P a b o u d jia n .  O p . c it .  P p . 2 4 9 -2 5 0 .

8 Ib id . P. 2 5 0 .



Казы Койюлхисар/Кизилхисар и Гамидие

< 1914 г. в этих двух районах, располо
женных в западной части санджака Шабин- 
ззахисар, оставалось только несколько 

ю я т ко в  армянских домов: двадцать в Кой- 
сдхисаре, административном центре казы

00 чел.), пятнадцать в Мушале (90 чел.) и 
:з'.'ьдесят в Масудии, административном 
_=нтре казы Гамидие1.

Каймакам Кизилхисара Сермед Яшар, 
находившийся в этой должности с 1 июня 
1915 г. по 9 июля 1916 г., и каймакам Гами
дие Селал Бэй, занимавший эту должность 
с 7 апреля 1914 г. по 11 апреля 1916 г., ор
ганизовали массовое убийство мужчин и 
депортировали остальную часть населения 
через Агн и Фырыджилар в эти две казы2.

Сивас после депортации

Как мы увидели, система, которую ис
пользовали для уничтожения армян вилайе- 
-н Сивас, имела отличительную черту: около 
т=ти тысяч мужчин содержались в централь- 
-сй тюрьме и подвалах духовных училищ 
_.-фахдие и Гек в Сивасе почти на протяже- 
м и  месяца после отправки колонны депор
тированных3. Мы не знаем, что заставило Ах-
• еда Муаммера держать их живыми на про
— *ении такого длительного времени и у нас 
-ет сведений об условиях, в которых они со
держались в тюрьме. Однако мы знаем, как 
?~,1Х людей методично убивали: в два этапа, 
£ двух местах, расположенных в относитель- 
-ой близости от Сиваса. Тех, кого отправили 
з духовное училище Гека, убили первыми. 
С 2 по 7 августа группы, включающие в себя 
гт сотни до двух сотен мужчин, каждую ночь 
забирали из духовных училищ и доставляли 
= Карлик, на гору, на которой размещался 
монастырь Святого Хагора, на равнине Че- 
*ебилер, примерно в четырех часах езды к 
зэверо-западу от Сиваса; там они были уби- 
“ы посредством топоров4. Вторая группа, 
= которую входили заключенные, которые 
задержались в духовном училище Шифах- 
•ле, были убиты между 8 и 12 августа. Этих 
■•'ужчин группами по двести-триста человек

доставляли в школу подмастерьев, распо
ложенную возле фермы в трех часах езды 
от Сиваса. Их убивали под наблюдением от
ветственного секретаря Иттихада Гани-бея5, 
Шекеоглы Исмаила, Халиса-бея, Собаджи 
Шюкрю — мудира Шджджакишлы), Джарза 
Дюргера Гасана (Шюкрю и Гасан уничто
жили деревни Дендил, Бурхан, Карагель и 
Чепни), а также командира гарнизона Апи- 
бея; Гаджи Омера, сыновей Омера Вейсела 
и Ханифа; Нуриоглы Сулеймана; Теккешина 
Ибрагима; Эвиля-эфенди; Тайиба Эфенди; 
бакалейщика Нури; Арпаджи Шюкрю; Зия- 
эфенди, директора средней школы Султа- 
ньи; и профсоюзных деятелей Бакала Азиза 
и Бакала Бехджета6.

По словам исламизированных ремеслен
ников, которым разрешили остаться в Сива
се, примерно в середине августа Муаммер 
организовал большой банкет после ликви
дации всех армянских мужчин, выражая свое 
удовлетворение этой операцией7. Возмож
но, что убийство этих мужчин было отложено 
до возвращения вали из Эрзинджана, где он 
участвовал во встрече вали Эрзурума, Тра- 
пезунда, Харпута и Сиваса. Встреча прохо
дила примерно 31 июля под руководством 
Бехаедцина Шакира8. Резонно предполо-

1 Ibid.
2 Капигян Г. У к а з .  с о ч . С . 2 3 4 .

3 С м . в ы ш е , с . 4 9 1 .

4 Капигян Г. У ка з . с о ч . С . 5 6 9 .

5 С и м п т о м а т и ч н о ,  ч т о  п р е д с т а в и т е л ь  И т т и х а д а  Г а н и -б е й  б ы л  о д н и м  и з  п е р в ы х , к т о  и з в л е к  в ы го д у  и з  л и к -  

f  едации а р м я н . В 1 9 1 9  г. Л у с а б е р  П о го с я н  с в и д е т е л ь с т в о в а л а  п е р е д  с л е д с т в е н н о й  к о м и с с и е й ,  ч то  Г а н и  и 

ir~o ж е н а  ч а с т о  п о с е щ а л и  е е  д о м , к о т о р ы й , к а ж е т с я ,  бы л  и м  п о  в к у с у , п о с к о л ь к у  о н и  п е р е е х а л и  ту д а , п о с л е  

*о го  к а к  д - р  П о го с я н  б ы л  к а з н е н ,  а  е г о  ж е н а  б ы л а  д е п о р т и р о в а н а : P.R.O., F.O. 3 7 1 /6 5 0 0 ,  Turkish War Criminals, 
;3ssier d’accusation de I’interne a Malte №  2 7 2 6 , Gani bey, reproduit dans: Vartkfes Yeghiayan. Op. cit. Pp. 1 0 4 -  

"0 5 .

6 « К а к  б ы л а  о с у щ е с т в л е н а  д е п о р т а ц и я  С е б а с т и и » , « Ж о го в у р д » , №  4 1 ,1 3  д е к а б р я  1 9 1 8  г. С . 2 (н а  а р м . я з .).

7 Капигян Г. У ка з . с о ч . С . 5 7 0 .

8 С м . в ы ш е , с . 3 4 7 .



жить, что эта встреча проводилась для того, 
чтобы оценить первый этап операций и при
нять решение в отношении дополнительных 
мер, например, принять решение о судьбе 
рабочих-солдат.

Преподобный Бауернфейнд, который 
проезжал через Улаш и Сивас 16 августа
1915 г., писал в своем дневнике о том, что 
«здесь больше нет трупов, а взрослые ар
мяне трудятся на уборке урожая» Конечно, 
Бауернфейнд мог не знать, что спустя не
сколько дней эти крестьяне из Улаша будут 
вывезены на юг после уборки урожая1. На 
входе в город он наблюдал за тем, что «до
рогу ремонтировали армяне» (которые будут 
убиты в следующем году) и что «армянские 
рабочие мужского и женского пола, включая 
взрослых мужчин, все еще работают в [аме
риканской] больнице», но будут «вынуждены 
покинуть ее через несколько дней»2. Следо
вательно, немецкий священник видел по
следние следы присутствия армян в Сивасе, 
вали которого, Муаммер, осмотрительно 
воспользовался армянами как рабочей си
лой, а теперь готовился к их уничтожению 
путем преодоления сопротивления амери
канских миссионеров3.

Направляясь в Гемерек, по дороге в Кай
сери 18 августа 1915 г. Бауернфейнд обнару
жил город, «армянское население которого 
было депортировано»; город «показался ему 
опустошенным и разрушенным». Несмотря 
на это, он смог поговорить «с командиром и 
армейским врачом на французском и турец
ком языках», армянином, «который принад
лежал к батальону армянских рабочих». В Ге- 
мереке Бауернфейнд встретил трудовые ба
тальоны, насчитывающие девятьсот мужчин 
из Кайсери4. 28 сентября 1915 г. Муаммер 
отправил министру внутренних дел шиф

рованную телеграмму, в которой сообща- 
ему о том, что 136 084 армянина из Сиваса 
и областей, в административном порядке 
прилегающих к нему, были депортировань 
в Месопотамию (вали написал «Джизре»)5 
Учитывая тех, кто был убит на месте, призыв
ников, отправленных в трудовые батальоны 
и исламизированных молодых женщин и де
тей, эта цифра кажется правдоподобной.

В декабре 1918 г. генерал Вехиб-паша 
который сменил Махмуда Камиля в долж
ности командующего 3-й армией, в свои.» 
письменных показаниях под присягой, с 
которыми он обратился к Мазхарской ко
миссии, писал: «В провинции Сивас был>' 
депортированы все армяне, за исключени
ем тех, кто обратился в ислам... Чиновника 
взятые на службу в этой провинции, имею* 
непосредственное отношение к совершен
ным преступлениям и осознанно помогал.- 
совершать их. Я убежден в этом»6. Также ot- 
отметил, что так называемое «оставленное 
имущество, собранные деньги и ценные ве
щи и драгоценности, переведенные в день
ги, были собраны и сохранены, и, следова
тельно, не были украдены»; это, по его сло
вам, подтверждает то, что Муаммер, челове» 
с «обостренным чувством порядочности 
чести и преданности», следовал инструкци
ям, полученным из столицы7. Безусловно 
другие источники заставляют нас дать ме
нее приукрашенную оценку деятельности 
Муаммера. Тогда как это кажется установив
шимся фактом, что вали, защищая интересь 
партии и государства, сумел предотвратив 
грабежи в области, находящейся под егс 
юрисдикцией, которые происходили везде 
как мы увидели, все указывает на то, что о- 
все-таки уподобился своим коллегам, лич
но присваивая имущество людей, которь;

1 Bauernfeind Н. Op. cit. Р. 311, journal du 16 aout.
2 Ibid.
3 Recit de Liliane Sewny, Americaine тапёе a un medecin armenien, adresse a James Barton, le 10 mars 191 f 

Toynbee A. The Treatment of Armenians in the Ottoman Empire, 1915-1916. P. 337. Сьюни утверждает, что ар
мянские сироты в американском детском доме были депортированы или были вынуждены выйти замуж :-г 
турок; офицеры даже взяли с собой нескольких из них с целью направить их в Стамбул.

4 Bauernfeind Н. Op. cit. Р. 311, journal du 18 aout.
5 BOA. DH. EUM, 2.§b. 68/84, in The Armenians in Ottoman Documents (1915-1920), doc. № 122. P. 111. 

был ответ на телеграмму, которую он получил 24 июня 1915 г. от Али Мюнифа, назира министерства внутре— 
них дел, с просьбой предоставить информацию о количестве населенных пунктов и людей в вилайете, подле
жащих депортированию [sevkj: BOA. DH. §fr. nr.54/136, in The Armenians in Ottoman Documents (1915-1920 
doc. № 44. P. 54.

6 Extrait de la deposition de Vehib pacha, datee du 5 d6cembre 1918: «Takvim-i Vakayi», № 3540, 5 mai 1919 
P. 7, col. 2 et deposition compete de 12 pp manuscrites: PAJ/APC, Bureau d ’information du Patriarcat, L 171 -L 182

7 Ibid.



-годились под его руководством. С помо-
_г о своей недюжинной смекалки ему также
зналось скрыть убийства, совершенные по 

зге приказам, таким образом, создав впе- 
—-ление, что он провел административную 
1 ^'ортацию надлежащим образом. С этой 
~><и зрения Муаммер-бей изобразил себя 
ги одного из самых успешных вали, который 
5ь»л единственным, кто выполнял приказы, 
юлучаемые им из столицы, с великой пре- 
дз-ностью, за исключением неудачи, кото
; .-о он потерпел в Шабин-Карахисаре.

Вскоре после подписания Мудросского 
-егемирия, в тот момент, когда Турция все 
-_е  пыталась свести счеты с элитой мла- 
дз~урок, турецкий чиновник, находившийся 
sc время войны в Сивасе, написал открытое 
-исьмо бывшему вали Сиваса: «Я имею Пра
ге допрашивать Вас от имени человечества и
— имени людей, которых Вы убили»1. Чтобы 
желать свои слова более правдоподобны-

■ этот свидетель напомнил вали обо всех 
_".чаях воровства, которые он совершил «и 
заставил совершить других», и продолжил 
з-оашивать его о том, «где находятся двад
цать восемь ковров, которые принадлежали 
■'■гняле Тиграну-эфенди? Или восемнадцать 
-звелирных изделий, которые принадлежали 
Багхчегюляну-эфенди? Или драгоценности, 
скоры е стоили четыре тысячи лир, принад- 
-ежавшие мисс Вирджинии, золовке Мкрти- 
-з эфенди Мардикяна?» Наконец, этот чи

новник, которого Муаммер предал военному 
суду Сиваса, напомнил, что он находился 
в кабинете вали, когда Муаммер вызвал 
«ювелира Лифтера и попросил его оценить 
стоимость драгоценностей, находившихся 
в одиннадцати сундуках», угрожая Лифтеру 
убийством, «если тот осмелится рассказать 
кому-либо об этом»2.

В своем донесении военному суду 
Стамбула капитан Фазиль едва ли сдержи
вал себя, описывая вали Сиваса: он изобра
зил его как главного зачинщика уничтожения 
армян, человека, который отдавал «жандар
мам» приказы убивать и который сколотил 
состояние в шесть тысяч турецких лир за 
счет депортированных3.

Эти разоблачения, несомненно, вызван
ные больше желанием отомстить, чем мо
ральными принципами, не только бросили 
тень на блестящий образ образцового вали; 
также они изобразили то, чем каждый день 
занималась большая часть лидеров младо
турок. То, что генерал Вехиб благосклонно 
отозвался об Ахмеде-бее, остается загад
кой, особенно учитывая ту горячность, с ко
торой генерал рассказывал о роли вали в 
уничтожении армян этого региона, а также 
учитывая серьезный конфликт, возникший 
между ними после убийства нескольких ты
сяч армянских рабочих-солдат в овраге, 
расположенном между Саркишлой и Геме- 
реком, в июле 1916 г.

Ликвидация трудовых батальонов Сиваса в июле 1916 г.

Мы заметили, что большая часть армян
ских рабочих-солдат, которые служили в 
-эудовых батальонах пяти восточных вилай
етов, включая мужчин в возрасте до восем- 
-адцати и после сорока пяти лет, которых 
завербовали слишком поздно, были убиты 
-хэсле депортаций. Необходимо обратить 
зчимание на то, что армян из трудовых ба

тальонов, которые были убиты в вилайете 
Сивас, в отличие от других вилайетов, унич
тожали в течение всего года после того, как 
депортации прекратились.

Помимо трудового батальона, насчи
тывающего девятьсот мужчин из Кайсери, 
которые работали в Гемереке4, трудовой 
батальон, насчитывающий пятьсот мужчин,

1 Modenizade F. «Les vols de Muammer», in Souz, 19 janvier 1919.
2 Ibid. Председатель правительственной следственной комиссии, созданной в ноябре 1918 г., Мазхар- 

:ей запрашивал некоторую дополнительную информацию о событиях у начальника полиции Сиваса. Мазхар 
.’"омянул, в частности, батальон Хулуси-бея, включавший пятьсот бандитов чете, которые преследовали ко- 
'ж н у  женщин весь путь до Кангала и наложили руки на драгоценности и другие ценные предметы, запол-
- .<вшие три вагона; часть этой добычи была доставлена в местную префектуру. Мазхар запрашивал более 
-:нную информацию о количестве предметов, отданных на хранение властям: APC/PAJ, Bureau d ’information 
r j  Patriarcat, U317.

3 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, U 465, doc. № 2, отрывок из рапорта капитана Фазиля, члена 
военного трибунала Малатьи, относящийся кАгмеду Муаммеру.

4 См. с. 520, примечание 4.



располагался в Ханли, лежащем на полпути 
между Сивасом и Гемереком1. Кроме того, 
значительное число ремесленников-солдат 
были заняты в армии, особенно в Сивасе. 
Этими подразделениями командовал пол
ковник Бехджет-бей, а также командиры 
Никмет-бей, Нури-бей и Али Шефик-бей2.

До тех пор, пока 3-я армия находилась 
под командованием Махмуда Камиля, ка
залось, что уничтожение рабочих-солдат не 
представляло собой никакой проблемы для 
военного руководства. Но когда генерал Ве- 
хиб-паша стал командующим 3-й армией, 
стало ясно, что Специальная организация, 
представители иттихадистской организации 
и вали больше не могли решать судьбу этих 
людей, не посоветовавшись сначала с вер
ховным командующим офицером, под чьим 
командованием находились эти рекруты. По 
сути, у нас нет официальных документов, в 
которых говорится об условиях, в которых 
происходило уничтожение трудовых бата
льонов осенью 1915 г.; фактически вся наша 
информация поступила к нам из воспоми
наний выживших. Следовательно, военное 
расследование об убийствах рабочих-сол- 
дат из вилайета Сивас, которое проводилось 
осенью 1916 г. по приказу Вехиба и возоб
новленное Мазхарской комиссией в ноябре
1918 г., представляет собой даже больший 
интерес, чем можно было представить.

В своих показаниях Мазхарской комиссии 
Вехиб указал на то, что «военный долг вы
звал необходимость отправить армян, слу
живших в трудовых батальонах, в Четвертую 
армию. Было решено собрать их в Сивасе, 
чтобы отправить их отсюда в Алеппо. С этой 
целью эти приказы были отданы вали»3. Из 
этой формулировки следует, что военные 
власти считали необходимым убрать этих 
людей с линии фронта, которая в то время 
пролегала между Эндересом и Сушехиром. 
Муаммер, который часто появлялся в штабе 
3-й армии для решения вопросов, связанных 
со снабжением войск продовольствием, во

время принятия решения находился в Заре. 
Согласно армянским источникам, даже из 
Зары он отдавал приказы по телефону, что
бы собрать армянских рабочих-солдат в Си
васе, в духовном училище Шифахдие и Гек 
чтобы отправить их в Бозанти и Сирию4. В то 
время как серьезные обвинения вменялись 
главе жандармерии Месджи-заде Нури, ко
торый осуществил убийство армянских ра- 
бочих-солдат Сиваса, вали Сиваса также на
ходился под подозрением. Таким образом 
Нури заявил, что Муаммер позвонил ему ,■ 
приказал отправить эти трудовые батальонь 
«в Кайсери через час»5. В переводе на не
зашифрованный текст это был приказ лик
видировать их (это был поход из Кайсери в 
Сивас, занявший несколько дней). В отве~ 
на расследование в отношении смерти эти- 
людей, начатое Мазхарской комиссией, Ве
хиб заявил, что он потребовал у Нури объ
яснений и что Нури «сказал ему, что приказ 
ему отдал Муаммер-бей в устной форме е 
ходе телефонного разговора»; однако Вехи: 
добавил, что Муаммер отрицал тот факт, чт: 
«он вообще отдавал такой приказ»6. При
нимая во внимание особое положение ва
ли, который также был главой Специально-- 
организации в регионе, находящемся пс; 
его юрисдикцией, наиболее вероятно, чт: 
Муаммер все-таки отдавал приказы убитъ 
эти тысячи мужчин, после того, как сам по
лучил такие приказы от своих начальников 
Решение командующего 3-й армией собран 
рабочих-солдат в вилайете Сивас, находя
щемся под его юрисдикцией, с намерение1 ■ 
предоставить их в распоряжение Кемал?- 
паши, было, конечно, воспринято младотур
ками как возможность уничтожить их. Несо
мненно, Стамбул полагал, что командующи,'
3-й армией не будет выяснять судьбу эти;; 
людей, которые, как предполагалось, бь- 
ли отправлены в Сирию. Однако через тр- 
месяца после депортации этих трудовь: 
батальонов Вехиб, который «не получил ни
каких новостей о том, прибыли они в Алепп:

1 Bauernfeind Н. Op. cit. Р. 311, journal du 17 aout.
2 «Как была осуществлена депортация Себастии», «Жоговурд», № 41, 13 декабря 1918 г. С. 2 (на арм. яз..
3 Отрывок из свидетельского показания Вехиба-паши от 5 декабря 1918 г.: «Takvim-i Vakayi», № 354-3

5 mai 1919, p. 7, col. 2 и полное рукописное свидетельское показание из 12 страниц: АРС/ PAJ, Burea. 
d ’information du Patriarcat, L 171-2.182.

4 Капигян Г. Указ. соч. С. 570.
5 Там же. С. 571.
6 Письмо Гасана Мазхара, президента следственной комиссии, генералу Вехибу-паше от 22 декабс^

1918 г., приложенное к следственному делу обвиняемых Эрзинджана: APC/PAJ, Bureau d ’information 
Patriarcat, U 372-374, 376-401, 555-570, dossier XXIII, № 151.



я »  нет», начал интересоваться, что с ними 
1 - жилось1. Он попросил у Ахмеда Кемаля, 
-авнокомандующего4-й армией, «объясне- 

: Кемаль ответил, что эти «солдаты под 
wc командование не поступали». Тогда Ве- 
шб обратился к Муаммеру, который «сооб- 
_^.п [ему], что все армянские солдаты были 
«f-ты между Шаркишлой и Гемереком Нури 
се+нди, капитаном жандармерии, который 
“ тучил приказ отправить их [в Алеппо]». 
3 «оде проведенного расследования Вехиб 
«становил, что он намеренно убил этих сол- 

Нури-бей был вызван в штаб 3-й ар
.. в Сушехире и предстал перед Военным 
::=етом, который приговорил его к казни. 
5-е<иб писал: «Я взял на себя ответствен- 
с с ть  перед моей совестью издать приказ
— ивести этот приговор в исполнение, чтобы
—  послужило примером для остальных»3.

Но Вехиб не удовлетворился наказанием
■в», кто выполнял эти приказы. Он потре- 
-:зап, чтобы человек, который отдал этот 
■Р жаз, Ахмед Муаммер, предстал перед во- 
^— ым судом. По словам епископа Гнела Га- 

дкаряна, который в этой связи встретился 
: “ алаатом, тот факт, что министр внутрен- 
-«х дел и Исмаил Хакки 29 ноября 1916 г. 
~.'были в Сивас, был напрямую связан с 
"и м  вопросом4. Под предлогом «общей ин- 
: секционной поездки» оба лидера младоту- 
:■:< «на самом деле прибыли, чтобы сгладить 
:-фликт между Вехибом-пашой и Муамме- 

:см». Предположительно Вехиб потребовал, 
-т>бы столичные власти «немедленно осво- 
5:дили [Муаммера] от должности», и счита
йся, что он «упорно стоял на своем», поэто- 

. министр внутренних дел был вынужден 
лэставить вали в Конью5.

После Мудросского перемирия, когда 
правительственная следственная комиссия 
начала расследовать деятельность Муам
мера во время войны, ее президент Гасан 
Мазхар обратился к Вехибу за дополнитель
ной информацией о роли вали в убийстве 
рабочих-солдат. Он спросил у него непо
средственно о том, действительно ли от
крылись «обстоятельства, имеющие отно
шение к Муаммеру-бею, во время допроса 
Нури эфенди» и, более того, действительно 
ли вали «просил за него», когда был выне
сен смертный приговор. Генерал отвечал: 
«Нури-бей просто сказал, что он получил 
приказ о ликвидации Муаммера-бея». Но 
далее Вехиб сказал о том, что Нури-бей не 
имел возможности показать ему письмен
ный приказ, следовательно, «заявление 
Нури оставалось просто словами, без ма
лейших доказательств, чтобы подтвердить 
их, а также эти слова не имели какого-либо 
законодательного или официального харак
тера; следовательно, они были признаны 
не имеющими какой-либо силы»6. Однако 
предусмотрительный генерал ничего не 
рассказал о мерах, которые он предпринял 
в Стамбуле, с целью добиться отставки Му
аммера после «прискорбной кончины» ар
мянских солдат. Впрочем, он смог доказать, 
что, когда попросил вали прислать капита
на Нури в штаб, Муаммер хотел «знать, для 
чего его вызвали». Через несколько дней, 
когда Муаммер прибыл в штаб в Сушехире, 
чтобы решить с ним «проблемы, связанные 
со снабжением армии продовольствием», 
вали «в устной форме заявил, что рассле
дование, которое он провел, выявило, что 
Нури эфенди был автором расследуемого

1 Отрывок из свидетельского показания Вехиб-паши от 5 декабря 1918 г.: «Takvim-i Vakayi», № 3540, 5 mai 
'Э19, p. 7, col. 2 и полное рукописное свидетельское показание из 12 страниц: APC/PAJ, Bureau d ’information 
я  Patriarcat, L 171-Л 182.

2 Ibid.
3 Следственное дело обвиняемых Эрзинджана: АРС/ PAJ, Bureau d’information du Patriarcat, l Г 372-374, 

“ 6-401, 555-570, dossier XXIII, №151. Согласно отчету Вехиб-паши, документы, касающиеся этого процесса, 
точились в архивах президента военкомата 9-го армейского корпуса Алаэддин-бея, который также был пре

зидентом военного совета. Эта документы были позже перенаправлены в судебный департамент 3-й армии,
поскольку это подразделение было позже расформировано, военный министр взял эти материалы себе.
4 «Le martyrologe des Armfeniens de Sebaste», manuscrit du primat de Sebaste, Mgr Кпё1 Kalemkiarian, redig6 

en 1919,51 pp., chapitreXV: «Recueil detemoignages sur [’extermination desamele taburi», 6d, par K6vorkian R. H. 
Stevue d ’Histoire armenienne contemporaine, I (1995). Pp. 299-300. Другой отрывок о его беседе с Талаатом 
эал опубликован Патриком. Патрик А. Указ. соч. С. 16-18.

5 «Le martyrologe des Armeniens de S£baste». Pp. 299-300.
'Ответ Вехиба-паши Гасану Мазхару, президенту следственной комиссии, от 24 декабря 1918 г., на- 

-•санный в Кадикойе, приложенной к следственному делу обвиняемых Эрзинджана: АРС/ PAJ, Bureau 
г nformation du Patriarcat, dossier XXII, № 151, U 372-374, 376-401, 555-570.



преступления... и что он сообщил об этом 
министру внутренних дел»1. Безусловно, 
этих конфиденциальных сообщений, пред
ставленных в виде доказательств, было не
достаточно, чтобы убедить генерала. Они 
отражают конкретную ситуацию, за которой 
у нас нет возможности наблюдать, где ли
дер младотурок, внезапно столкнувшийся 
с ситуацией, когда он должен был принять 
на себя ответственность за издание прика
зов совершить преступление, не колеблясь, 
принес в жертву одного из своих подчи
ненных, чтобы защитить себя и свою пар
тию.

По слухам, собранным Н. Капигяном, 
пятьсот ремесленников-солдат из города 
Сивас, из трех тысяч человек, помещенных 
в городское духовной училище в начале ию
ля 1916 г., были освобождены в довольно 
короткие сроки. Других по приказу капитана 
Нури отправили в овраг, расположенный на 
южных склонах горного хребта Дардашлар и 
убили в Ташли Дере, по дороге в Шаркишлу, 
возле Гемерека2. Оказалось, что немецкие 
офицеры стали свидетелями этих казней3. 
Епископ Галемкарян сообщил, что он в со
провождении вице-консула Германии Карла 
Верта отправился на встречу с вали, кото
рый вернулся из штаба 3-й армии днем ра
нее, чтобы спросить у него, почему армян 
заключили в тюрьму. Вали заявил, что «ко
мандующий 4-й армией попросил отправить 
этих солдат к нему, чтобы они могли пора
ботать на строительстве железной дороги 
в Бозантийском районе», но в итоге «они 
были убиты с невообразимой жестокостью 
топорами, мечами, дубинами и пулями,

либо были сброшены с обрыва преступни
ками»4.

Согласно документам, собранным бри
танскими властями, Гани-бей, ответстве- 
ный секретарь иттихадистской организаи.* 
в Сивасе, лично участвовал в ликвидац>< 
другого трудового батальона в Ен Юкуне 
расположенном в трех часах езды от Сксвг 
са5. В то же самое время в Кайядипи, распс- 
ложенном в семи часах езды отСиваса, был: 
убито пятьсот рабочих-солдат, работают^ 
возле Ханли6, в то время как девятьсот му«- 
чин из батальона, базировавшегося в Геме- 
реке, постигла такая же участь весной возле 
Ортакоя7.

Трое военных врачей д-ра Багдасар Ваг- 
данян, Максуд и Хайранян стали последни1' 
жертвами этих массовых убийств; они был 
первыми, кого освободили от должности : 
затем убили в центральной тюрьме Сивасг 
Высокопоставленные друзья Хайраняна 
Германии, которые тесно общались с не
мецкими офицерами, базировавшимися i  
городе, просили за него у самого Энвер-га 
ши. Но даже этой влиятельной защиты ока
залось недостаточно, чтобы сдержать Муа^ - 
мера8. Все говорит о том, что вали не хоте- 
оставлять врача, который находился в хоро
ших отношениях с немецкими союзникам 
Османской империи, в живых, тем более чт: 
Хайранян был свидетелем преступной де= 
тельности вали.

Таким образом, в общей сложности окс- 
ло пяти тысяч армянских рекрутов, которое 
могли рассматриваться как остатки труд:- 
вых батальонов 3-й армии, были уничтоже-= 
в июле 1916 г.

11bid.
2 Капигян Г. Указ. соч. С. 571.
3 BNu/ Fonds Andonian A. Materiaux pour I'histoire du g£nocide, P.J. 1/3, liasse 49, S6baste, f  14v‘ , Sebas^ 

et ses villages, doc. cit.
4 «Le martyrologe des Armeniens de S6baste». Pp. 299-300.
5 P.R.O., F.O. 371/6500, Turkish War Criminals, dossier d ’accusation de i’ interne й Malte № 2726, Gani Ъ?\ 

reproduit dans: Yeghiayan V. Op. cit. Pp. 100-106.
6 См. выше, с. 521-522; Капигян Г. Указ. соч. С. 571.
7 Там же. С. 772; см. выше, с. 521-522.
8 Капигян Г. Указ. соч. С. 572. В письме от 10 марта 1916 г. в адрес Джеймса Бартона Лилиана Сью-», 

американка, вышедшая замуж за врача-армянина, подтверждает, что эти трое врачей стали последив ■ 
жертвами Муаммера: Toynbee A. Op. cit. Р. 336; BNu/ Fonds Andonian A. Mat§riaux pour I’histoire du дёпос ae 
P.J. 1/3, liasse 49, Sebaste, f  136.



Ответственные за погромы в вилайете Сивас
3 документе, адресованном в декабре 

Ш '8  г. Рифату-бею, начальнику полиции Си
мса, Гасан Мазхар, глава правительствен
е н  следственной комиссии, задал тридцать 
^£ять вопросов, которые фактически об- 
аиговывали базовую структуру программы
■  -иквидации армянского населения этого 
аег»юна1. Мы не знаем, ответил ли Рифат- 
f t v  на эти вопросы. Однако некоторые их 
г х *  вопросов, по существу, сами по себе 
=  ‘ =ются ответами; они не только повторяют 
~:сытия, с которыми мы только что ознако- 

» * . - , 1 С ь ,  но также дают более точные сведе-
- об этих событиях, показывая при этом, 

-а : коль ко Г асан Мазхар был знаком с меха- 
шзмом, применяемым иттихадистской ор- 
т.--‘зацией. Ниже мы перечисляем все эти 
г:~росы; за некоторыми из них следует на- 
- i ' э ответа или более подробные сведения, 
:~да мы были в состоянии ее предоставить.

1) Кто возглавляет Комитет «Единение и 
тсогресс» в Сивасе? Шеркерлиоглы Исма- 

2) Кто является членами комитета Коми- 
— а «Единение и прогресс» в Сивасе? Кол 
-•аси Али эфенди, Сопаджи Шюкрю, лей- 
~?-ант полиции Хафиз, лейтенант полиции 
Махмуд, помощник Муаммера, его убийца 
-г поручению, Черкез Махмуд, который убил 

ануела Дедеяна и его учеников в лицее Са- 
-а:аряна, Али Шериф-бей, который контро-
■ «ровал аресты и пытки, а также заведовал 
~:/сковыми операциями и задержаниями 
= деревнях, Садкллах-бей, Бехчет-бей, ко- 
шндир трудового батальона, и Пертев-бей,
гмандир 10-м армейского корпуса, базиро

вавшегося в Сивасе3. 3) Вали Муаммер-бей 
■зсещал Комитет каждый день? Вероятнее 
= :его, да. 4) Сколько дней д-р Бехаеддин 
_^акир, член Центрального комитета, провел 
г Сивасе и у кого он останавливался? Это 
-:дтверждает то, что глава Специальной ор- 
-знизации оплатил поездку в Сивас. 5) Что 
:н говорил, когда был там? 6) Сколько дней 
"алаат-бей, министр внутреннихдел, провел 
г Сивасе и у кого он останавливался? Мы не 
:-аем, связано ли упоминание о визите Та-

лаата в ноябре 1916 г. с решением о судьбе 
Муаммера, или это был его более ранний 
визит. 7) Кто сформировал банды уголов
ников, известных как Специальная органи
зация? Муаммер вместе с Расимом-беем, 
депутатом парламента из Сиваса, который 
организовал группы бандитов в вилайете4. 
8) Как звали депутата парламента из Кан- 
галя, который произнес речь перед Коми
тетом «Единение и прогресс» и в мечети [в 
Сивасе]? Он сказал: «О, мусульмане, ваши 
враги — не иностранцы, не русские или ан
гличане. Ваши враги находятся среди вас». 
Наиболее вероятно, что это был д-р Фазиль 
Берки-бей, депутат из Чанджксри, который 
произнес практически такую же речь в Улу- 
Джами5. 9) Как Муаммер-бей отреагировал 
на речь Талаата, которую он произнес в ме
чети и перед членами Комитета? Он сказал: 
«О, мусульмане, мы полностью искоренили 
армян; мы отдаем вам все их имущество, их 
лавки, магазины и дома. С этого момента 
торговля в ваших руках и будет исключитель
но вашей». 10) Кто выпустил преступников 
[из тюрьмы], в результате чего они смогли 
вступить в Специальную организацию? 11) 
Сколько заключенных было завербовано 
«Специальной организацией» и сколько бы
ло завербовано жандармерией? 12) Какие 
задачи стояли перед батальонами рабочих- 
солдат? 13) Сколько церквей было разру
шено в Сивасе? 14) Почему Муаммер-бей 
разрушил все дома в деревне Тавра и сде
лал из этой деревни, насчитывающей триста 
домашних хозяйств, сельскохозяйственные 
земли? 15) В чем был секрет разрушения 
больших армянских церквей и от трехсот до 
пятисот домов квартала Хюллуклик [в Сива
се]? 16) Вы или Муаммер-бей отдал приказ 
заменить кресты на колокольнях церквей 
на полумесяцы и заставил людей молиться 
на эти колокольни? 17) Надгробные плиты 
на [армянском] кладбище были разрушены, 
а надгробные надписи были затерты опре
деленными людьми. Затем эти памятники и 
камни из разрушенных церквей были пере-

1 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, IT 317, «Questions au pr6fet de police du vilayet de Sivas 
=cress§es par la commission d ’enqugte, d6cembre 1918».

2 BNu/ Fonds Andonian A. Materiaux pour I’histoire du g6nocide, P.J. 1/3, liasse 49, Sebaste, f  135v°.
3 Idibem.
4 Bureau d’information du Patriarcat armenien de Constantinople, Liste des responsables des massacres et des 

importations, BNu, ms. 289, ff. 27-33, Les assassins de Sivas.
5 См. выше, с. 390.



везены на площадку перед зданием пре
фектуры, где был построен отель Туран, 
Комитет «Единение и прогресс», типогра
фия префектуры и кабинет чертежника. Это 
все было сделано по приказу Муаммера- 
бея? 18) Работали ли рабочие-солдаты [при 
этом]? Когда, до их депортации и убийства, 
их вызвали в Сивас строить эти здания? 19) 
Не по приказу ли Муаммера-бея пятьдесят 
двух армянских солдат, сражавшихся в Ча- 
наккале и раненых в битве, заставили при
соединиться к трудовому батальону? 20) 
Кто председательствовал на церемонии за
кладки фундамента отеля Туран и Комитета 
«Единение и прогресс»? 21) Кто председа
тельствовал на торжественном открытии 
этих зданий, когда их строительство было 
завершено? 22) Кто посетил церемонию 
закладки фундамента и торжественное от
крытие этих зданий? 23) Когда вы узнали об 
убийствах и ликвидации рабочих батальонов 
в Сивасе, которые совершил Нури эфенди в 
районе Тенус? 24) Когда Муаммер-бей узнал
об этих тяжких преступлениях? Он приказал 
провести расследование, и было ли оно про
ведено? 25) Опрашивали ли мутесарифов 
Азизие, Кердуна и Тенуса? 26) Если рассле
дование проводилось на самом деле, чем 
оно было вызвано? 27) Когда собирали ору
жие? Через сколько дней после депортации 
началась эта процедура? 28) Нам сообщили, 
что во время депортации армян из Сиваса 
Муаммер-бей объявил населению: «Любой 
мусульманин, который спрячет армянина 
в своем доме, будет повешен перед этим 
домом». Это официальное объявление бы
ло опубликовано в провинциальной газете 
«Шейх». У вас есть эта газета? 29) Находясь 
в должности начальника полиции, вы выдали 
разрешения на поездку девяти лицам, кото
рые вместе с епископом господином Гар
ником Тугхладжяном и Арамом Мушегяном 
хотели воспользоваться этими разреше
ниями, чтобы выехать в Константинополь? 
30) Что произошло в монастыре Святого 
Ншана? 31) Какова была роль Специальной 
организации? Какова была позиция д-ра Бе- 
хаеддина Шакира, главы этой организации? 
32) В какой день начальник почтовой служ
бы между Кайсери и Сивасом сложил свои 
полномочия? 33) Сколько армянских чинов

ников служило в администрации вилайета' 
Сколько армянских судей входило в состг= 
суда? Назовите их имена. 34) Кто был пере
водчиком в вилайете? 35) Кто из судей бь~ 
освобожден от своих должностных обяза— 
ностей и депортирован вместе с Оксанои 
Асланом эфенди, ответственным за леснк 
хозяйство и рудники? 36) Почему эти судь* 
и Оксан Аслан эфенди были взяты под стое 
жу до депортации? Кто приказал депорти
ровать их? 37) Это правда, что Варданя- 
Вартоян и Манук Бейлерян, переводчик ви
лайета, были депортированы и убиты вмесч 
с другими четырьмя или пятью армянами'
38) Они были депортированы спустя двад
цать или двадцать пять дней, другие мужчи
ны были арестованы и заключены в тюрьм.'
39) Хулуси-бей вместе со ста пятьюдесятью 
мужчинами прибыли в Кангал, чтобы наГ'- 
ти армянских женщин, депортированных 
Сиваса; он дурно обращался с ними и ото
брал у них значительное количество золо~ 
и драгоценностей, которые были погруже
ны в три повозки, одна была оснащена рес
сорами, остальные две — нет. Какую час*: 
награбленного получил вали? Вы знае”  
был ли заведен журнал, в котором отме-е 
лось количество золота и драгоценносте.-' '
40) Представителем Комитета «Единение * 
прогресс» в Сивасе был Гани-бей. Кто пр:- 
сил вас включить его в состав полицейсксп 
трибунала1?

Этот «опросник» воссоздает механиз* 
который был приведен в действие на реги:- 
нальном уровне, тем самым описывая рог: 
которую играла администрация, с одн:* 
стороны, и, тайные центры, с другой стор:- 
ны, в плане ликвидации армян и присвоена 
их собственности. Он дополняется списков 
тех, кто несет основную ответственность я  
убийства и депортации, происходившие ~ 
вилайете2. Кроме лидера местной парти» 
Иттихад вали Муаммера и представите^ 
иттихадистской организации Гани, ответ
ственность несут также следующие ли_; 
глава муниципалитета Баджанак-заде Xaw- 
ди; Мустафа Ходжа де Туркаль, член Д=- 
портационного комитета, который составы- 
список армянской городской элиты, которус 
собирались ликвидировать; полковник Ат. 
эфенди, член Депортационного комитет

1 APC/PAJ, Bureau d ’ information du Patriarcat, I /  317, «Questions au pr6fet de police du vilayet de S н я  
adressees par la commission d ’enquete, decembre 1918».

2 Bureau d’information du Patriarcat armenien de Constantinople, список ответственных за погромы и дег::- 
тации, BNu, ms. 289, ff. 27-33.



-  за эфенди, брат полковника Али, глава от- 
:-^а  чете; муллы Дериндели Ходжа, Гамали 
:_<а, Иззет Ходжа и Оченоглы Мустафа, 
“ эрый настаивал на том, чтобы армяне 

Зьли вычеркнуты из проповедей, которые
- читали в мечетях; Халил-бей, начальник 

■ i-дармерии; Али Шевфик, майор жандар- 
ко и и , один из тех, кто организовал убий- 
гъа в казе Сушехир; Рифат-бей, начальник 
■ииции, который арестовал армянскую
э-етъ и организовал присвоение их иму- 
_£-ггва; казначей Тевфик, член комиссии, 
г*зетственной за оставленное имущество; 
-,'лаш а-заде Муртеза, секретарь Тевфика; 
-со-бей, главный редактор газеты Сиваса, 
старый опубликовал множество статей о 

_-сдеяниях армянских банд, учиненных над 
~г<ами»; финансовый инспектор Эмин- 
fe»#; Хайри эфенди, чиновник из комитета 
т : продаже «оставленного имущества», ко- 
тзоый отвечал за ограбление домов, кото
рые принадлежали армянам; Махмуд Чете, 
■-г-ггенант полиции, этапировавший депор- 
-гсованных, участвовавший в грабежах и 
: вершивший убийства около Гасанчеле- 
>  Джелал, помощник Муаммера, который 
::=ершил убийства в Челебилере и Тавре; 
i -еш-бей, офицер жандармерии, который 

'<азал убивать и наблюдал за убийства
* ' Хапис-бей, офицер из отряда бандитов, 
-седседатель комиссии Специальной орга- 
-«зации в вилайете; Эмирпашаоглы Гамид, 
—ава черкесов Узуньялы; бандит Баджана- 
эглы Эдхем; бандит Кутугюноглы Хюсейн; 

f i -дит Зарали Махир (пятеро последних 
-езечисленных лиц участвовали в убийстве 
“ иходского священника Саака Одабашя- 
-г : перевозчик Джизмеджи Гаджи; Черкез 
«.гдир, бандит, вместе с пятью последни- 
. . перечисленными лицами обвиняемый в 
-глучении и отправке сорока восьми меш- 
сов с драгоценностями и мешка с тридца
тью тысячами лир золотом из Гасанчелеби 
» Хекимхана в Сивас, где эти мешки были 
преданы Муаммеру; Собаджи Чил Шюкрю,

помощник жандарма, которому предъявили 
обвинение в выдаче местонахождения лю
дей, которых необходимо было арестовать; 
правители Улаша/Улаша и Агджакишлы, ко
торые участвовали в убийствах в их районах; 
Джарга Дурджере Гасан, бандит, который 
совершил убийства в армянских деревнях 
возле Улаша; чете Гаджиемероглы Вейсел; 
Ханиф; Нурибейоглы Сюлейман и Нурибей- 
оглы Казим, которые перерезали горло за
ключенным тюрьмы Сиваса возле фермы 
Балахор, на дороге, ведущей из Эни Хана в 
Сивас вместе с курдскими эмигрантами; Те- 
кешен Ибрахим, сообщник только что пере
численных лиц вместе с Тайибом эфенди, 
чиновником из мэрии; бакалейщик Нури; Ар- 
паджи Шюкрю; Бакал Азиз; Бакал Бехджет; 
Бербер Шюкрю (один из тех, кто убил Мен- 
жюкяна, учителя лицея Санасаряна).

Также мы должны упомянуть деятель
ность Садуллаха, офицера жандармерии и 
начальника тюремной стражи крепости Си
васа (тюрьма военного суда), где он убил 
армянских заключенных в июле 1916 г., а 
также полковника Пертева-бея, командую
щего 10-м армейским корпусом Тевфика- 
бея, заведующего фермой [ciftlik muduri]; 
Ахерпаша-заде Халида, его секретаря, кото
рый принимал участие в убийствах рабочих- 
солдат в овраге Челебилер; Ахерпаша-заде 
Муртеза, одного их тех, кто присвоил себе 
собственность армян в Сивасе; Авндук-за- 
де Нусина и Хандене-заде Гасана, которые 
грабили магазины; Казима, помощника вали 
и бандита, который участвовал в убийствах 
в Кангале; а также Ахмеда-бея, начальника 
турецкого приюта Сиваса, который участво- 
валл в убийстве армянских детей1.

В пятом номере франкоязычной еже
дневной стамбульской газеты, вышедшем в 
пятницу 13 декабря 1918 г., сообщалось, что 
Муаммер-бей был арестован в столице Ос
манской империи. Он и его коллега из Диар
бекира д-р Решид были первыми из обвиня
емых, которых взяли под арест.



ГЛАВА 9
Депортации и погромы в вилайете Трапезунд

Зажатый между Черным морем и Пон- 
тийским хребтом, вилайет Трапезунд, пло
щадью в 32 400 квадратных километров и с 
населением в один миллион пятьсот тысяч 
жителей, являлся одним из самых густона
селенных регионов Османской империи на
кануне Первой мировой войны. В то время 
он был разделен на четыре санджака: Тра
пезунд, Джаник, Лазистан и Гюмюшхане. 
Его население состояло главным образом из 
греков, турок, лазов, аджарцев и абхазов, а 
также в нем присутствовало процветающее 
армянское меньшинство численностью в 
73 395 человек. Они жили в ста восьмидеся
ти городах и деревнях, в которых находилось 
сто шесть церквей, три монастыря и сто де
вяносто школ с общим количеством учащих
ся 9254 человека, а также несколько католи
ческих и протестантских школ1.

В одном Трапезунде, где находилась ре
зиденция вали, насчитывалось 5539 армян, 
в том числе семьсот пятьдесят католиков и 
сто пятьдесят протестантов2. Город являлся 
важным транзитным портом, в котором раз
мещалось большое количество ханов, кон
сульства всех ведущих держав того времени, 
конторы судовладельцев и дома богатейших 
греческих и армянских торговцев, располо
женные рядом с портом вокруг центральной 
площади, известной как Гяур Мейдан.

В первые годы конституционного режи
ма армянские политические партии начали

играть все более важную роль в делах ар
мянского сообщества. Во время выборов ; 
законодательные органы АРФ также устак- 
вила тесные связи с местными младотурка
ми, у которых была очень узкая социальна 
база вне аристократических кругов. Срezj 
армян АРФ также столкнулась с оппо зи ь - 
ей консервативных кругов и даже архиег. - 
скопов, которые часто менялись до тех пос 
пока 8 июля 1913 г. не был выбран молодом 
прелат Геворг Турян3. Балканская война да
ла трапезундским армянам возможность по
казать свою преданность своей османско- 
родине службой в армии. Трапезундсше 
дашнаки даже предложили жилье османски- 
офицерам4. Когда новоизбранный патриас*. 
Завен Тер-Егиян, ехал через порт в декабсн
1913 г., прелату был оказан вежливый прие* 
со стороны местных властей и представите
ля КЕП Омера Наджи5.

Однако одновременно с договорен-:- 
стью о реформах в армянских провинш-- 
была инициирована политика преследова
ния армянского населения Трапезунда. Оке 
приняла различные формы. Так, «патриоти
ческая» кампания по сбору средств, котор.ч: 
в феврале 1914 г. запустил трапезунде- ■ ■ 
клуб Иттихада и официальной целью кото
рой являлась «закупка военных корабле.-■ 
была поручена местным преступникам6, • >  
торые «вытягивали большие суммы де-^‘ 
у армян и греков, порой грабя их складь^

1 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 179-181; по подсчетам Карпата, количество армян в вилайет® I
1914 г. составляло 68 813 человек: Karpat К. Op. cit. Pp. 180, 184.

2 K6vorkian & Paboudjian. Op. cit. P. 187.
3 Овакимян О. История армян Понта, Бейрут, 1967. С. 205-206. (на арм. яз.).
4 Там же. С. 208.
5 Там же.
6 АМАЕ, Turquie, Politique interieure, n. s., vol. 9, f" 257, rapport du consul de France a Trebizonde au presic-E-- 

du Conseil et ministre des Affaires etrangeres, Doumergue, date du 2 fevrier 1914.
7 Ibid., Г 261, lettre du charge d ’affaires Constantinople, Boppe, au president du Conseil et ministre des Affa ia  

6trang6res, Doumergue, dat6edu 14f6vrier 1914.
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I -дздавалось впечатление, что в столице бы- 
м  даны указания бойкотировать греческих 
t  армянских торговцев в Трапезунде, так же 
t =.< и в других местах1.

Когда вспыхнула война с Россией, Трапе
: . -д  явно стал для османцев стратегическим 
-ортом первоочередной важности; руковод- 
:^во младотурок планировало вынести круп- 
-омасштабные операции из города. Кроме 
"•го, мы видим, что даже до начала военных 
действий КЕП направила сюда некоторых 
:амых видных членов: майора Юсуфа Риза- 
;ея, члена Центрального комитета Иттиха
да, который был назначен руководителем 

Специальной организации»2, и Енибахчели 
-аиля, известного фидайи партии, как пред- 
г'авителя в Трапезунде3. Оба оказались втя
нуты в конфликт по поводу того, кто из них 
должен командовать отрядами «Специаль
ной организации» в регионе; победителем 
••з данного конфликта вышел майор Риза4, 
-аиль к началу ноября сумел собрать семь

сот отрядов, причем все они состояли из ос
вобожденных из тюрьмы преступников5. На
стоящим политическим лидером вилайета 
тем не менее оказался вали Джемаль Азми, 
который также играл важную роль в вербов
ке отрядов бандитов путем привлечения че
те, группировок, которыми кишели горные 
районы вилайета, и получения амнистии для 
них. Назначенный на свою должность 7 июля
1914 г., незадолго до всеобщей мобили
зации (занимал он свой пост до 2 февраля
1917 г.), Азми должен был стать одним из 
главных вершителей ликвидации армянско
го населения своего вилайета6.

Как бы предвещая грядущие события, 
одно из зданий армянской средней школы, 
примыкавшее к консульству России, было 
сожжено за несколько дней до приказа о 
всеобщей мобилизации. Под серьезное по
дозрение попали местные младотурки7. Но 
первым признаком враждебности в отноше
нии армян стал обстрел города русскими во-

1 См. выше, с. 240; Овакимян О. Указ. соч. С. 214-215.
2 См. выше, с. 206, примечание 4, 5 и 9, с. 207, примечание 2.
3 См. выше, С. 245-247.
4 См. выше, с. 246-248.
5 См. выше, с. 248-249.
6 Мехмед Джемаль Азми (родился в Диарбекире и убит в Берлине в апреле 1922 г.) был выпускником 

’•'упкие (1891), главой юридической школы в Салониках до 1908 г. и членом КЕП, депутатом парламента от 
“ оевезе (1908-1909 г.), вали Бурсы, депутатом парламента от Чорума в 1914 г., вали Коньи (1914): Ahmad F. 
Op. cit. P. 167; полицейский префект в Стамбуле в 1908 г.: Zurcher £  Т. Op. cit. Р. 107; когда он был убит, 
отало известно, что он был вали Болу до того, как он поселился в Берлине в начале 1918 г. (не указывается, в 
<акой должности он туда отправился); большинство стамбульских газет утверждало, что он и д-р Шакир были 
овальными лидерами КЕП и что Талаат и Энвер относились к ним с уважением, потому что «они их боялись»: 
.akit, 20 avril 1922.

7 Овакимян О. Указ. соч. С. 215-217.



енными кораблями в начале ноября 1914 г. 
В доме аристократа Саркиса Инджеарабя- 
на был проведен обыск, а его владелец был 
арестован; он был обвинен в подаче сигна
лов русским кораблям’ . Проведенное рас
следование показало, что обвинения были 
безосновательны, однако атмосфера была 
испорчена. Должен ли данный инцидент 
трактоваться как признак намеренного же
лания властей усилить недоверие к армян
скому населению, или его следует просто 
считать результатом атмосферы напряжен
ности, вызванной войной? Оставим данный 
вопрос без ответа.

План младотурок вошел в активную ста
дию в Трапезунде 2 мая 1915 г. В тот день 
жандармерия продолжила проводить си
стематические обыски в домах армян как в 
городах, так и в деревнях; они искали воз
можных дезертиров, оружие и «русских шпи
онов». Операция оказалась безуспешной, но 
Джемаль Азми отказался сделать публичное 
заявление по данному вопросу, о чем его 
просил архиепископ Турян. Однако опера
ция помогла посеять атмосферу террора 
среди армянского населения2. Вероятно, 
для того чтобы уменьшить свои страхи, вали 
принял решение создать пропагандистский 
комитет из представителей аристократии 
и духовенства, включая Туряна; он потре
бовал, чтобы представители комитета от
правились в армянские города и деревни и 
убедили их жителей в «благожелательности 
правительства»3.

5 июня представитель КЕП, Наиль, орга
низовал встречу в городском парке. Там он 
произнес речь тюркистского и исламист
ского характера, в которой он сослался на 
Тамерлана: «Русский язычник и его друзья; 
настало время показать им силу наших ме

чей». По конституционной традиции быт 
приглашен армянский школьный учитель 
дашнак Торос-эфенди, чтобы выступить с 
речью о славном прошлом османских потом
ков и «лояльности армянского народа к бес
страшным туркам»4. Данная неоднозначная 
инициатива должна была вселить в местных 
армянских лидеров новую веру. Но тот факт 
что 17 мая 1915 г. представители армянскоГ- 
аристократии Трапезунда обратились к вал.' 
с предложением о том, что они отдадут все 
свои недвижимые и движимые активы, «если 
власти ограничатся заключением их в тюрь
му под надзор жандармов», показывает, чтс 
армянские круги знали об угрожающей и« 
опасности5. Несколько дней спустя, при
мерно 15 июня, их опасения подтвердились 
когда Азми издал приказ о задержании Туря
на6 и доставке его в военный суд в Эрзуруме 
«для дачи показаний», и по его приказу со
провождающие жандармы убили священ
ника по пути между Эрганой и Гюмюшхане" 
Несколько турецких и армянских свидетеле/ 
подтвердили, что ход событий ускорился 
после того, как Бехаеддин Шакир посети 
Трапезунд примерно 22/23 июня. По слова», 
д-ра Авни Бехаеддин Шакир «поддержива.- 
постоянную связь с вали Наиль-беем, пок= 
находился там; затем он уехал»8. Филомене 
Нурян со своей стороны подтверждает, чтс 
«вали, после долгой беседы с Бехаеддино^ 
Шакиром, приехавшим из Эрзурума, изда- 
приказ об изгнании армян»9. Сирануш Ман.- 
кян даже утверждает, что д-р Шакир приеха~ 
в Трапезунд «с запечатанным конвертов 
Комитет по депортации начал работать = 
соответствии с инструкциями, содержав
шимися в конверте»10. Очевидно, рабочий 
визит лидера трапезундской «Специально.'' 
организации» не прошел незамеченным,

1 Там же. С. 218.
2 Там же. Несколько человек были арестованы, а читальный зал АРФ был тщательно обыскан.
3 Там же. С. 219.
4 Там же. С. 219-220.
5 APC/PAJ, Bureau d'information du Patriarcat, Э 363-364, № 3, «Comment les Armeniens de Tr6bizonc^ 

furent an£antis?»
6 Рожденный в Родосто в 1872 г., этот прелат изучал теологию в университете Рочестера в Соединенны 

Штатах Америки и участвовал в большом количестве археологических раскопок до того, как его избрали при
масом Трапезунда: Овакимян О. Указ. соч. С. 220-221.

7 Там же. С. 220; АРС/ PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, M 618, № 69, Bloody pages of Trebizonde.
8 Показание д-ра Авни, инспектор санитарной службы Трапезунда во время четвертого судебного засе

дания процесса криминальных элементов Трапезунда 3 апреля 1919 г. : La Renaissance, 4 avril 1919.
9 Свидетельство Филимоне Нуряна в Константинополе 1 мая 1919 г.: APC/PAJ, Bureau d’information с_ 

Patriarcat, doc. № 34, В 769-770.
10 Свидетельство Сирануша Манукяна, прочитанного во время четвертого судебного заседания процес

са в Трапезунде 3 апреля 1919г.: La Renaissance, 4 avril 1919.



з п  последствия стали ощутимы очень бы- 
~ о .  24 июня сорок два аристократа, вклю- 
«ея лидеров партии Дашнакцутюн, крупных 
л о д с ки х  предпринимателей и учителей, 
:оли вызваны в конак, и им сообщили, что их 
замедленно отправят в Самсун для участия
I гасследовании, которое уже началось». На 
радующее утро, после того как они подня
ти е  на борт корабля, эти люди были убиты в 
--аэном море рядом с Платаной в пятнадцати 
^■--ометрах к западу отТрапезунда1 чете под 
гмандованием Теккели Нешада2. Эти фак- 

~= были подтверждены Луи Видалем, фран- 
-■.зом, работавшим в компании «Зингер» 
з 'рапезунде3, 7 апреля 1919 г. на шестом 
:а:едании уголовного суда Трапезунда. По 
:'эвам Видаля, людей погрузили на баржу, 

1 ~орую отправили в открытое море и затем 
:а~опили. Однако «один из этих армян сумел 
-;тлыть до берега. Он сообщил, что все, 
<~z был с ним, утонули». Он нашел убежище
• моряка по имени Петрос; «затем полиция 
т~везла его в госпиталь», где «он был отрав
лен Али Саибом», начальником Департамен
та здравоохранения, об этом ему рассказал 
-лен медицинского персонала Тер-Давтян4. 
-азим-бей, бывший председатель комитета, 
:~вечающего за «оставленное имущество», 

д-р Авни-бей, инспектор медицинской 
:пужбы, предложили довольно похожую вер
: .-о данного эпизода, которая завершалась 
~5м, что армянская элита утонула в открытом
■ юре, а также рассказали о трагической кон- 
-мне реставратора Вардана, который умер 
-а следующий день после того, как его от- 
-эавили в военный госпиталь Трапезунда5. 
“ очти точным является то, что полиция от

правила его в госпиталь не для чего иного, 
как для того чтобы он не смог рассказать о 
том, что он видел. Создав видимость гуман
ных намерений, Джемаль Азми теперь полу
чил возможность отравить его с помощью 
одного из своих сторонников, самого руко
водителя Департамента здравоохранения.

На допросе свидетелей в суде Трапезун
да сразу после отъезда Шакира было орга
низовано собрание под председательством 
вали, на котором присутствовали лидеры 
младотурок Трапезунда; Азми провел другое 
собрание с мутесарифами и каймакамами 
вилайета. На этих собраниях вали объявил, 
что он поддерживает высылку армян и орга
низацию расправы за городом; «агент» Му
стафа, а также Мехмед Али были «сторонни
ками расправы здесь и сейчас, в то время как 
другие предлагали не устраивать расправу 
над армянами в вилайете»6. Данное наблю
дение указывает на кое-что интересное в 
методах, выбранных местными лидерами 
Иттихада, разделившимися на тех, кто под
держивал радикальные методы, и привер
женцев более сдержанного подхода. Сам 
Азми предлагал придать депортации армян 
подобие легальности и избежать тем самым 
расправы слишком близко от города, где 
очень много иностранцев могут стать ее сви
детелями. Таким образом, он исполнил реко
мендации Центрального комитета Иттихада. 
Внимания также заслуживает и то, что коми
тет, который решал судьбу армянского наро
да, почти полностью состоял из гражданских 
и военных руководителей, принадлежавших 
к трапезундскому клубу Иттихада. Кроме ва
ли, в клуб входили представитель Иттихада

1 Овакимян О. Указ. соч. С. 220-221; APC/PAJ, Bureau dinformation du Patriarcat, Ч 618, № 69, Bloody 
rages of Trebizonde; APC/PAJ, Bureau d’information du Patriarcat, Э 363-364, № 3, «Comment les ArmSniens 
:eTrebizonde furent an£antis». Среди убитых были Седрак Есаян, чиновник в Управлении по государственно
му долгу и лидер дашнаков, Бюзанд Жермагян, продавец книг и лидер дашнаков, Аршак Петросян, портной
■ лидер дашнаков, Шаген Азапларян, бухгалтер и лидер дашнаков, Врен Гаспарян, торговец и лидер даш- 

-аков, Гарник Жизмеджян, Сурен Карагеозян и пятеро его братьев, российские граждане, четверо братьев
'егхаворян, Грант Малхасян, Гнчакист, Манук Балоян, Арам Ворперян, Левон Тиратурян, Грант Сарафян, 

ixon Кедешян и трое братьев Сарян.
2 APC/PAJ, Bureau d'information du Patriarcat, h 214, Э 354-355, 358, список ответственных за погромы и 

депортации вТрапезунде в июне—июле 1915 г.
3 «Нор кеанк», № 168, 8 апреля 1919 г. (на арм. яз.); La Renaissance, № 109, 8 avril 1919.
4 Ibid.
5 Показания Назим-бея на пятнадцатом заседании суда Трапезунда 30 апреля 1919 г.: «Нор кеанк», 

'■з 182, 1 мая 1919 г. (на арм. яз.); La Renaissance, № 132, 6 mai 1919; Показание д-ра Авни, инспектора са-
- парной службы Трапезунда во время четвертого судебного заседания процесса криминальных элементов 
"гапезунда 3 апреля 1919 г.: La Renaissance, № 104, 4 avril 1919.

6 Отчет Филомене Нурян, Константинополь, 1 мая 1919 г.: APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, 
эос. № 34, 3 769-770; La Renaissance, № 49, mardi 28 janvier 1919.



Енибахчели Наиль-бей1; Имам-заде Муста
фа, который заведовал оружейным складом 
«Специальной организации» в Лазистане, 
а затем и в Трапезунде2; Мехмед Али, глав
ный таможенный инспектор, председатель 
местного отделения Красного Полумесяца; 
Пири-заде Шевки, чиновник; Талаат-бей, на
чальник жандармении; д-р Юнуз Васфи-бей, 
руководитель отдела здравоохранения3.

Правовое основание для преследования 
армян, организованное местными иттиха
дистами, было представлено официальным 
декретом, опубликованным 26 июня 1915 г., 
который содержал приказ о том, что армяне 
должны быть изгнаны в течение пяти дней4. 
Армянская аристократия Трапезунда, а так
же немецкий, австро-венгерский и амери
канский консулы, которые были проинфор
мированы об условиях, при которых данный 
декрет был исполнен в соседнем Эрзуруме, 
взывали к благоразумию министров Талаата 
и Энвера или ходатайствовали перед вали 
в надежде на более благоприятные условия 
для людей определенных категорий — та
ких как женщины, дети, старики, католики 
и протестанты. Как мы уже видели в других 
местах, местные власти и представитель 
КЕП Наиль дали им основание надеяться 
на то, что старики, католики и протестанты 
будут освобождены5. Однако здесь наблю
далось заметное отличие от других вилайе
тов: здесь не было систематических арестов 
людей до начала депортации. За исключени
ем политических активистов, арестованных 
24 июня, всего триста молодых людей были 
арестованы в день издания приказа о депор

тации; их посадили на грузовой корабль, 
торый бросил якорь рядом с Платаной. Че^е 
которые должны были убить этих люде/ » 
бросить их в море, были доставлены на ме
сто на моторных лодках6.

Среди других организационных мер, пр« 
нятых в Трапезунде, которые значитель*-: 
отличались от мер, принятых где-либо еше 
был тот факт, что армянскому населению ье 
разрешалось продавать движимое имуще
ство или приобретать любые транспортнье 
средства до депортации7. Напротив, быг: 
разрешено, «когда бы ни захотели родите
ли», оставлять детей — девочек до пятнад
цати и мальчиков до десяти лет — в дома^ 
названных «приютами у турок»8. Гречесю'- 
митрополит, епископ Хризантос, которь/ 
как казалось, знал о характере приказов, из
данных д-ром Шакиром, ходатайствовал пе
ред вали накануне отправки первой группь 
депортируемых с целью убедить его освобо
дить детей и создать для них приют; его пре
латство и греческое сообщество были готовь 
возглавить данное учреждение. Чтобы орга
низовать работу приюта, был создан комите* 
под председательством самого Джемаля Аз
ми, а епископ Хризантос стал его замести
телем. Однако местный клуб Иттихада и ег: 
лидер Наиль-бей выступили против данно.'- 
инициативы и успешно приют закрыли. Дет. 
были распределены по турецким «домам»-1 
Со своей стороны д-р Кроуфорд, директо: 
американской школы в Трапезунде, и ег: 
жена приняли несколько десятков армянски 
детей в свое учреждение, а также принима
ли взносы в виде денег и ювелирных изде-

1 APC/PAJ, Bureau conformation du Patriarcat, h 214, Э 354-355, 358, список ответственных за погромы 
депортации в Трапезунде в июне—июле 1915 г.

2 Допрос Имама-заде Мустафа во время четвертого судебного заседания процесса криминальных эле
ментов Трапезунда 3 апреля 1919г. La Renaissance, № 104, 4 April 1919.

3 APC/PAJ, Bureau d ’ information du Patriarcat, h 214, Э 354-355, 358, список ответственных за погромы •  
депортации вТрапезунде в июне—июле 1915 г.

4 Показание д-ра Авни, инспектора санитарной службы Трапезунда во время четвертого судебного за
седания процесса криминальных элементов Трапезунда 3 апреля 1919 г.: La Renaissance, 4 avril 1919; №- 
тервью Г. Горрини, генерального консула Италии в Трапезунде 25 августа 1915 г.: Toynbee A. Le Traiteme~ 
des Armeniens, doc. 27. Pp. 285-287; письмо германского консула в Трапезунде д-ра Бергфелда от 9 июг= 
1915 г. канцлеру Бетману Гольвегу: Lepsius J. (ed.), Archives du genocide des Arm6niens. Op. cit., doc. 10? 
Pp. 104-107; письмо американского консула вТрапезунде Оскара С. Гейзера от7 июля 1915 г., in: SarafianА 
(ed.), United States Official Records on the Armenian Genocide, 1915-1917. Princeton, 2004. Pp. 126-127.

5 См. ссылку примечания 4.
6 Овакимян О. Указ. соч. С. 227.
7 Письмо консула Гейзера Моргентау от 28 июля 1915 г. Sarafian A. (ed.). Op. cit. Pp. 178-179.
8 Письмо консула Гейзера Моргентау от 7 июля 1915 г.: ibid. Pp. 126-127.
s Овакимян О. Указ. соч. С. 227-228.



ая? от будущих изгнанников, нарушая пра- 
‘ а, установленные властями. Вследствие 

г:~о  власти успешно потребовали, чтобы 
зепл и армянские ценности, оставленные в 
i -естве взносов, были переданы им1. Дру

гими словами, гуманные инициативы вали 
Ьмли быстро преобразованы в возможность 

i -эпить программу «отуречивания» детей, 
^одерживаемую Центральным комитетом 
* —ихада в Стамбуле. Узнав о недавней рас- 
~:гзе в соседнем Эрзуруме, армяне Трапе
з ■-да не питали никаких иллюзий в отноше-
- •• ожидающей их судьбы и охотно переда- 
и  своих детей, когда греческий митрополит

и американский миссионер предложили им 
эту альтернативу. Показное великодушие 
Джемаля Азми, восхваляемое епископом 
Хризантосом, оказалось в конечном счете 
всего лишь уловкой, придуманной, чтобы по
лучить контроль над детьми, которых Наиль 
распределил по «домам», известным как баш 
баба или орта баба2. Они также иногда по
падали в турецкие семьи как усыновленные 
дети или как объекты сексуального рабства, 
или их еще забирали в госпиталь Красного 
Полумесяца, где они получали «медицин
скую помощь», или приглашали совершить 
последнее путешествие по Черному морю.

Функционирование младотурецкого 
механизма истребления в Трапезунде

Суд над преступниками Трапезунда, про
бивш ий в стамбульском военном суде 
-Е 1 с 27 марта по 22 мая 1919 г., привел к 

:~крытиям, которые пролили свет на роль 
-деров трапезундских младотурок и «ко- 

.-^тета по депортации». Показания главных 
-,1циаторов этих массовых преступлений, 

~:дтвержденные показаниями высокопо- 
пвленны х должностных лиц и чиновников, 
: также выживших армян и иных османских 
г  .курантов, составляют самый полный объ- 
тм информации по одному региону, который 

iac есть. Это дает возможность понять вну

тренний механизм функционирования мест
ных структур, созданных для истребления 
армянского населения.

Следует, однако, заметить, что из де
вятнадцати заседаний трапезундского су
да только конечный вердикт, объявленный
22 мая 1919 г., был опубликован в «Таквим-и 
векаи» [«Официальная газета»] 6 августа
1919 г. (№ 3616)3. Судебный протокол и об
личающие показания, представленные во 
время разных заседаний суда, были опубли
кованы, целиком или частично, в полуофици
альных или независимых турецких газетах4.

Отравления в трапезундском госпитале 
Красного Полумесяца и утопление в море

Когда начались депортации армян из 
"эапезунда, госпиталь Красного Полуме
сяца, очевидно, служил приемным пунктом 
;ля армянских стариков и нетрудоспособ- 
-ых людей или беременных женщин, а также 
1ля армянских детей. Эти «госпитализации» 
были, вероятно, нацелены на то, чтобы до

казать иностранным дипломатам, которые, 
как мы видели, ходатайствовали перед ва
ли, и их соответствующим посольствам, что 
власти принимали во внимание проблемы 
самых слабых. Эти гуманные аспекты, одна
ко, не удержали младотурок от стремления 
достичь своей первоначальной цель — си-

1 Письмо консула Гейзера Моргентау от 7 июля 1915 г.: Ibid. Pp. 126-127.
2 Свидетельское показание Нури-бея, начальника полиции Трапезунда во время первого заседания суда 

“ запезунда 26 марта 1919 г.
3 Вердикт суда Трапезунда, 22 мая 1919 г.: «Takvim-i Vakayi», № 3616, 6 aout 1919. Pp. 50-52. Вердикт 

-риговорил к смерти Джемаля Азми-бея и Енибахчели Наиля-бея в отсутствие обвиняемых, Мехмеда Али, 
начальника таможни, к 10 годам каторжных работ, а остальных обвиняемых к менее суровым наказаниям. 
Bureau d’information du Patriarcat de Constantinople: APC/PAJ, dossier XXXII.

4 Судебные материалы, связанные с судом Трапезунда, собраны информационным бюро патриархата в 
<онстантинополе: APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, dossier XXXII, Э 540-570, 811-833 (газеты на 
:сманском, армянском и французском языках о суде Трапезунда).



стематического уничтожения армян. Лицом, 
которое несло основную ответственность за 
убийства, совершенные в госпитале, был, 
бесспорно, Мехмед Али, являвшийся одно
временно главным таможенным инспекто
ром, председателем местного отделения 
Красного Полумесяца, начальником госпи
таля и одним из лидеров Иттихада в Тра
пезунде1. Вторым главным действующим 
лицом был д-р Али Саиб, инспектор меди
цинской службы и член комитета по депор
тации. Еще одним участником событий был 
д-р Юнуз Васфи-бей, начальник Управления 
здравоохранения2.

На четвертом заседании трапезундского 
суда, проходившем 3 апреля 1919 г., Абдул- 
кадер, солдат и коренной житель Трапезун- 
да, который руководил отделом снабжения 
госпиталя Красного Полумесяца, рассказал 
председательствующему судье военного су
да о том, что «многих армян привезли в го
спиталь, а затем перевезли куда-то в другое 
место... Я знаю, что осмотры и назначения 
производились д-ром Авни и д-ром Али Са
ибом. Были смертельные случаи»3. Однако 
когда судья отметил, что «некоторые армя
не были отравлены в госпитале», Абдулка- 
дер ответил: «Я ничего не видел; я ничего не 
знаю». Он согласился тем не менее, что пер
сонал подчинялся требованиям начальника 
госпиталя, Мехмеда Али, «который получал 
приказы от вали»4.

София Махохян, член самой богатой ар
мянской семьи в Трапезунде, на третьем за
седании суда показала, что она оставалась в 
госпитале до того, как ее «удочерил» Мехмед 
Али. Затем она рассказала, как людей, «ча
сто престарелых», выбрасывали из госпита
ля и отправляли «в Дейрмен Дере, где они 
были убиты все без исключения»; она отме
тила, однако, что «другие были отравлены». 
Когда судья спросил ее, что позволяет ей 
«утверждать, что они были отравлены», она

ответила: «Потому что у них у всех были од
ни и те же симптомы перед смертью. Их те
ла были черными. Д-р Али Саиб приказал ю 
отравить; медсестры отказались выполните 
его приказ, и тогда какой-то человек по име
ни Шати-заде Кенан стал заставлять их пить 
предложенное им зелье». Когда д-р Саи? 
заявил о своей невиновности, Махохян до
бавила, что «среди отравленных в госпита
ле были четырех- и пятилетние дети». Тогде 
Саиб спросил ее, сколько пациентов быт: 
в госпитале. Девушка ответила: «В мое 
палате было двадцать женщин, но террас: 
был полна пациентами, которых Саиб при
казал депортировать». Саиб подтвердил ее 
слова, но отметил, что вали приказал еы 
«осмотреть госпитализированных людеГ' 
чтобы отделить от остальных тех, кто не бь ' 
болен. Я посчитал состояние некоторых 
них пригодным для перевозки и сообщил о: 
этом вали». Эта очная ставка продолжилась 
в том же характере; она пролила свет на то 
что «тела тех, кто был отравлен», наприме: 
Аракси и Грануш Есаян, «были брошены е 
море» (Аракси Есаян была беременна) и ч т  
пятнадцать мальчиков также были «погружу 
ны на баржу и утоплены в море Инсели Mei 
мендом»5.

На этой стадии судебного процесса не
ожиданно появился еще один человек, Н*- 
язи-эфенди, хозяин гостиницы, который 
попал под официальное обвинение. Его ос
новной задачей была транспортировка и>/ - 
щества армян по морю6, но он также отве'-г.* 
и за отправку групп армян в море. Во вре1-^ 
его допроса на четвертом заседании суде 
3 апреля 1919 г. Ниязи отверг обвинения ш 
свою сторону, как и остальные обвиняемь-е 
и даже заявил, что военно-морское упрае 
ление может установить, что его «не бьо: 
в Трапезунде, когда произошли эти собэ 
тия». Эта стратегия защиты, однако, прс- 
существовала недолго; официальный от-е*

1 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, h 214, P 354-355, 358, список ответственных за погрок<= » 
депортации вТрапезунде.

2 ibid; См. также информацию, собранную на суде, которая проливает свет на ответственность каждог:
3 Свидетельское показание во время четвертого заседания суда Трапезунда 3 апреля 1919 г.: La Re

naissance, № 104, 4 avril 1919.
4 Ibid.
5 Свидетельство Софии Макхохян перед военным трибуналом Стамбула во время третьего заседания г -  

даТрапезунда 1 апреля 1919 г.: APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, doc. № 34, 8 769-770. Свидет^-= 
заявил, что обвиняемые также «захватили запасы из магазина ее отца».

6 Мы рассмотрим этот вопрос немного позже, главным образом по отношению к 6-му заседанию 
Трапезунда, 7 апреля 1919 г.



з^-но-м орского  управления подтвердил, 
-иязи на самом деле был в Трапезунде, 

:-~za были совершены действия, о которых 
^ ~ р е ч ь 1, Показания Сатеник, местной жи- 

“^'гницы Гюмюшхане, на заседании 1 апре-
— '’ S I 9 г. п о д т в е р д и л и , ч то  е е  п о с а д и л и  на 
Sd c t  б а р ж и  в м е с т е  с  д р у г и м и  д е в у ш ка м и
яс приказу Ниязи» и что она выжила толь-
I  тотому, что человеком за штурвалом ко- 

засля, на котором она оказалась, был Али- 
из Сюрмене, друг ее отца, который ее

* :тас2. Допрос д-ра Авни, инспектора ме- 
_ '_/нской службы, выявил принципиально 
жасные детали. Авни, военный врач, отве
рз .иий за карантин больных, рассказал, что
-  не видел «депортаций по морю», потому

«армян не сажали на баржи в порту». 
1^.гими словами, их предусмотрительно 

1 «али на корабли в более уединенном ме- 
~  чтобы не было свидетелей. Когда судья 
хюсил Авни, производил ли морские де- 

■;:тации Ниязи-бей, он ответил: «Я думаю, 
эти депортации производились людьми 

в  Специальной организации”». Не отрицая 
золи хозяина гостиницы Ниязи, врач возло-
■ in вину за утопление этих групп в море на 
:~энизацию, которую и обвинил в их лик-

1 -лации. Когда судья спросил Авни, почему 
никак не отреагировал на эти «неприят

ные события», врач отметил: «Это было не- 
аз.зможно. Комитет «Единение и прогресс» 
нзавлял городом, а я не был в хороших от- 

-и е н и я х  с ее [членами]. Я ходатайствовал 
-есед Наиль-беем и просил его спасти не- 
«сторых женщин. Он отказался»3. Д-р Али 
1=-‘б в этом месте прервал ход допроса и 
:~оосил, правда ли, что д-р Авни, живший в 
= : '.'янской семье, обнаружил у них «какие- 

документы». Когда настояли на том, что- 
он ответил, врач подтвердил, что он на- 

иел некоторые документы, подписанные 
-аиль-беем и «некоторыми другими людь

ми», которые содержали приказ: «Выделить 
такому-то лицу столько-то девушек»4.

Имам-заде Мустафа, который заведо
вал оружейным складом «Специальной ор
ганизации», был допрошен 1 апреля 1919 г. 
на третьем заседании суда5. Его показания 
также содержали некоторые разоблачения. 
После отрицания своего участия каким-ли
бо образом в «депортациях» агент Мустафа, 
который, как известно, был близким другом 
вали, признал, что он видел баржи с пятью
десятью или шестьюдесятью армянами на 
борту, отправлявшиеся в Самсун. Однако 
когда судья сказал ему, что «утонувшие были 
жертвами не несчастного случая, а умыш
ленного убийства», Мустафа ответил, что 
«он не знал».6 Священник Лоран, который 
находился в Трапезунде во время депорта
ций, был допрошен 8 апреля 1919 г.; он ут
верждал, что он видел, как «многих женщин 
и детей посадили на баржи, которые затем 
вышли в открытое море». Он показал, что он 
знал, что эти корабли «вернулись в порт пу
стыми»7.

Мехмед Али, председатель местного от
деления Красного Полумесяца и начальник 
его госпиталя в Трапезунде, также был одной 
из ключевых фигур Иттихада. На четвертом 
заседании, когда перед судом предстал хо
зяин гостиницы Ниязи, выяснилось, что он 
сказал «армянкам [которые искали убежище 
в госпитале], “мы не собираемся превращать 
город в кладбище; уезжайте” , давая им тем 
самым понять, что их убьют не в городе, а за 
его пределами»8. Все это говорит о том, что 
он просто-напросто отслеживал ликвидацию 
армян, которых принимали в его больницу, 
путем отравления или утопления; об этом, 
в частности, свидетельствует вопрос судьи, 
который на том же заседании суда спросил у 
него: «Почему вы эвакуировали госпиталь? Не 
было ли это связано с предоставлением убе-

Показания во время четвертого заседания суда Трапезунда 3 апреля 1919 г.: La Renaissance, № 104, 
«avril 1919.

2 Показания во время третьего заседания суда Трапезунда 1 апреля 1919 г.: APC/PAJ, Bureau d ’information 
г-  Patriarcat, doc. № 34, 3 769-770.

3Свидетельское показание во время четвертого заседания суда Трапезунда 3 апреля 1919 г.: La 
^eraissance, № 104,4 avril 1919.

‘  Ibid.
5 Свидетельское показание во время третьего заседания суда Трапезунда 1 апреля 1919 г.
6 Там же.
7 Свидетельское показание во время седьмого заседания суда Трапезунда 8 апреля 1919 г.: La Re- 

-assance, № 110, 9 avril 1919.
8 Свидетельское показание во время четвертого заседания суда Трапезунда 3 апреля 1919 г.: La Re- 

essance, № 104, 4 avril 1919.



жища армянам?» Мехмед Али ответил: «Мы 
эвакуировали только нижнюю палату»1, — это 
была палата, в которой были собраны бере
менные женщины. Когда на десятом заседа
нии суда генерал Мустафа Назим спросил 
Али о расправе над армянами и жесткости 
изданных приказов, начальник госпиталя за

явил, что, если бы он не «подчинился, его бь 
тут же убили»2. Поскольку такая реакция ис
ходила от одного из главных преступников 
Трапезунда, это дает определенное пред
ставление о давлении, которое оказывалось 
даже на высокопоставленных членов Итп-- 
хада.

Необычный случай д-ра Али Саиба, «преследуемого» чиновника

Затем был допрошен д-р Али Саиб, кото
рого, как «члена комитета по депортации», 
председательствующий судья спросил3, что 
стало с детьми после депортации? Инспек
тор ответил: «Сначала... Я распределил их 
по [мусульманским] деревням. Позже, не
которые мусульмане взяли девочек в свои 
дома. Я взял девочку, Сатеник Гюлян. Боль
ше бездомных армян в городе не было. Де
вушки были замужем, а дети были распре
делены по приютам». Когда его спросили 
о судьбе «четырех- и пяти летних детей», о 
которых, как отметил судья, «не было во
обще никакой информации», Саиб сказал: 
«Я не знаю, я был всего лишь медицинским 
инспектором». Судья напомнил ему, что в 
конечном итоге «детей передали в госпи
таль Красного Полумесяца». «Где они сей
час?» — спросил он. Ответа не последо
вало. Явно раздраженный, военный судья 
воскликнул: «Удивительно. Вы инспектиро
вали самые незначительные вещи; вы изу
чали вопросы на два или три пиастра, и вы 
не проявили никакого интереса к ни в чем 
не повинным детям, которых безжалостно 
уничтожали. Как, — продолжал он, — учреж
дение, призванное служить народу, превра
тилось в дом смерти? Почему вы не вмеша
лись»?4

На тринадцатом заседании суда 19 апре
ля 1919 г. Виргине Одабашян, которая про
сматривала за тридцатью—сорока мальчи
ками в возрасте от одного до четырех лет 
которых приняли в американскую школу 
показала, что д-р Али Саиб лично их нашел 
затем «отправил их в море»5. Отчеты о след
ствии, составленные инспектором Зия Ф.- 
адом-беем и Аднаном-беем, начальнике»/ 
Департамента здравоохранения, которь? 
были прочитаны суду на третьем заседани. 
усилили обвинения против д-ра Али Саиба 
который отреагировал тем, что спросил, по
чему не было упомянуто имя его преемника, 
д-ра Сад редди на-бея. Это, спросил он, «из- 
за того, что он и сейчас является секретарей 
партии «Тешедцют»6 в Трапезунде?»7, други
ми словами, д-р выразил удивление, что его 
просили объяснить действия, совершеннь; 
по приказам КЕП, в то время как одного г: 
его коллег даже не трогали, потому что он все 
еще принадлежал к иттихадистскому движе
нию. Саиб также потребовал, чтобы бывши- 
военный начальник Трапезунда Авни-паше 
который стал одним из личных помощнике; 
султана, и д-р Юнуз Васфи-бей, начальна 
Департамента здравоохранения, выступил» 
в его защиту; они «могли подтвердить, ч~: 
все зверства в отношении армян были ре-

1 Ibid. В номере «Верджин лур» от 4 января 1919 г., в статье, подписанной «д-ром А. X.», упоминав” 1 
Васфи-бей, медицинский инспектор в Трапезунде, который травил сирот в госпитале Красного Полумесяц 
Но это единственное обвинение в адрес Васфи-бея.

2 Допрос во время десятого заседания суда Трапезунда 12 апреля 1919 г.: La Renaissance, № 114, 13 а.1- 
1919; «Нор кеанк», № 168, 13 апреля 1919 г. (на арм. яз.).

3 Допрос д-ра Али Саиба перед военным трибуналом Стамбула во время третьего заседания суда Трё- 
пезунда 1 апреля 1919 г.: («Нор кеанк», 4 января и 25 февраля 1919 г. (на арм. яз.), свидетельство, которк 
касалось Аднан-бея: La Renaissance, 14 f^vrier 1919.

4 Ibid.
5 «Нор кеанк», № 174, 20 апреля 1919 г. (на арм. яз.); La Renaissance, № 120, 22 avril 1919.
6 После отъезда своих лидеров КЕП организовал свой последний конгресс 1 ноября и принял решение : 

самороспуске 5 ноября для создания «Teceddiit Firkasi» («Партии Возрождения»), официально зарегистри::- 
ванной 11 ноября 1918 г.: Zurcher Е. Т. Op. cit. Р. 73.

7 «Нор кеанк», 4 января и 25 февраля 1919 г. (на арм. яз.) свидетельство, которое касалось Аднан-бея: j  
Renaissance, 14 fevrier 1919).



- -ьтатом решений, принятых Центральным 
«эпитетом партии “ Единение и прогресс” , и 
«лолнялись правительством»1. Кроме того, 
*-с Али Саиб пожаловался на то, что «за всю 
всю жизнь я и полугода не прожил спокойно 

з^им правительством». Он даже утверж- 
что он подвергался преследованию со 

— ооны комитета с 1908 г., в частности из- 
*ого, что он был издателем газеты Hukuki 

." jm ie h 2. Линия его защиты снижает роль 
<Z~ в этих преступлениях; она также рас- 

1 ;,вает душевное состояние исполнителей, 
я  -то среди них преобладало чувство того, 
«по они действовали законно, потому что так 
:е_1ила партия.

Это «преследование», однако, не поме
рзло врачу извлечь пользу из своего по- 
-:<ения и улучшить свою жизнь. Предсе- 
дз~ельствующий судья, генерал Мустафа 
-гзим-паша, прекрасно это понимал, когда 
:~оосил его, проявлял ли он интерес к «же- 

покойного д-ра Лео Арсланяна». Саиб от- 
:.'-Дл этот факт. Однако показания других 
т_: коллег значительно проливают свет на 
■'етоды, которые использовали многие из 
~их сотрудников, чтобы легко получать жен
_ин или обогащаться. Лишь изредка к нам
-эпадает надежная документация, дающая 
;:зможность увидеть методы, которые ис- 
•ясльзовали эти хищники, чтобы лишить одну
о  своих жертв ее имущества или, возмож- 

прибрать к рукам члена его семьи. Тем 
-е менее из хорошо составленного досье су- 
^эбного процесса в Трапезунде мы узнаем в 
ж талях, как упорно Али Саиб и Имам-заде 

Чстафа, член «Специальной организации», 
-оеследовали д-ра Арсланяна, несмотря на 
-о что он был всего лишь городским врачом, 
-•звестным тем, что открыл большое коли- 
-эство госпиталей Красного Полумесяца3,
■ еще больше его жену, которая, очевидно, 
гыла более желанной наградой.

На шестом заседании суда Трапезунда 
Гуи Видаль, француз, работавший в ком- 
-ании «Зингер», рассказал, что его шурин 
-зсланян, у которого была жена и двое де- 
*ей — мальчик десяти и девочка семи лет — 
был довольно состоятельным и что его жена

также имела наследство в 1200 фунтов зо
лотом. Прозванная «красавицей», г-жа Арс- 
ланян, по словам Л7 Видаля, была «жертвой 
своей красоты»4.

Тот же свидетель также сообщил, что 
Арсланяна назначили на должность военно
го врача в Эрзуруме, хотя он к тому времени 
подхватил тиф. Несмотря на его слабое здо
ровье, д-р Авни, инспектор военной меди
цинской службы, «дал ему две недели» на то, 
чтобы собрать вещи. Этот мнимый перевод 
привел прямо в пустоту: врач был «депор
тирован и убит по дороге», скорее всего по 
приказу его начальства в Трапезунде. По
скольку данная новость была неофициаль
ной, Видаль был удивлен, когда узнал, что 
г-жу Арсланян арестовали; жена действую
щего офицера в теории должна была быть 
освобождена от депортации. Но он был еще 
более ошеломлен, когда он пошел «в от
деление полиции, где ему сказали, что д-р 
Арсланян был в Сивасе и что его жена и дети 
присоединятся к нему там». Ложь оказалась 
еще более грубой, поскольку жена Арсланя
на скорее выбрала бы дорогу, идущую вдоль 
побережья Черного моря, а не ведущую в 
Сивас. Видаль пришел к выводу, что «теперь 
настала очередь его жены». Исходя из этого, 
он решил «спасти его двоих детей, когда уз
нал, что они были еще живы». Для этого он 
отправил прошение вали, который ответил: 
«Мать, которая заботилась о них, убита; ка
кой смысл оставлять этих детей в живых»?6 
Но случай «красавицы» гораздо более за
путанный. Допрос главных фигурантов этой 
драмы, проведенный на пятом заседании 
суда 5 апреля 1919 г., дает некоторое пред
ставление о роли, которую играл каждый из 
них в тяжелых испытаниях этой женщины. 
Агент Мустафа почти все время встречал 
вопросы судьи своим «я не знаю». В частно
сти, он отрицал, что г-жа Арсланян просила 
его помочь ей, а именно «принести деньги, 
которые она держала в своем доме, и отдать 
их ей». Самым серьезным, что он признал, 
было то, что он знал, что «ее выслали. [Он] 
больше ее не видел». Судья обратил его вни
мание на то, что «люди говорят, что г-жа Арс-

1 Ibid.
2 Ibid.
3 Показания отца Лорена на седьмом заседании суда Трапезунда 8 апреля 1919г.: La Renaissance, № 110,

Э avril 1919.
4 Показания Луи Видаля на шестом заседании суда Трапезунда 7 апреля 1919 г.: «Нор кеанк», № 168, 

: апреля 1919 г. (на арм. яз.); La Renaissance, № 109, 8 avril 1919.
5 Ibid.



ланян, ее сын и вы сами вышли на корабле 
в открытое море... Вы и Али Саиб-бей вы
слали эту женщину с тайным намерением». 
Мустафа это отрицал. Дальнейшие допросы 
свидетелей показали, однако, что «г-жа Арс- 
ланян находилась в семье агента Мустафы». 
Саиб, когда его об этом спросили, сказал, 
что он не знал, правда ли это, но добавил: 
«Я слышал, что какой-то мужчина был готов 
заплатить 300 или 400 пиастров за то, чтобы 
жениться на ней и тем самым получить кон
троль над ее наследством». Он признал, что 
после этого он поговорил с Нури-беем, лей
тенантом полиции, который ему рассказал, 
что этот мужчина был родственником Муста
фы по имени Рушди, но вали «пронюхал» об 
этой афере и дал приказ «выгнать г-жу Арс- 
ланян из дома Мустафы». Саиб тем не менее 
верил, что в распоряжении г-жи Арсланян 
находятся «семьсот или восемьсот турец
ких фунтов». Видя нежелание обвиняемого 
говорить, судья в конце концов воскликнул: 
«Некоторые люди говорят, что вы хотели же
ниться на красивой женщине и что она вам 
отказала. Мустафа положил глаз на ее на
следство. Затем вы вдвоем решили выслать 
г-жу Арсланян»1.

На следующий день мужчина, обвинен
ный в этом, Абдулла Рушди, 65-летний жи
тель Дагестана, был допрошен судом. В хо
де допроса выяснилось, что г-жу Арсланян 
депортировали дважды. В первый раз она 
«вернулась в город с сыном, и у нее с со
бой было письмо от Наиля-бея». То есть по
сланник Иттихада лично вмешался, чтобы 
ее спасти, вероятно, по просьбе Мустафы 
или Саиба. Также можно предполагать, что

Мустафа поселил эту женщину в доме свс* 
родственников, чтобы спасти ее от друг# 
хищников, интересовавшихся ее состоя^.*- 
ем или внешностью. Рушди рассказал, -
жандармы приехали за ней, но ее не бь _: 
и сказали ему, чтобы он ехал с ними к вали 
«который хотел поговорить с ним». Да'-Е-г 
он сказал, что «по приказу вали матросы от
везли ее в море и выбросили за борт»2. Еэ 
давая один секрет за другим, Рушди т а к *  
сказал, что он знал, «что у нее есть насле; 
ство», потому что в семье, где она жк.'в 
был «девятилетний мальчик, мать котор:- 
была прислугой в доме медицинского »* 
спектора». В завуалированных выражен, а 
свидетель рассказал суду, что Саиб зна* ж 
финансовом положении г-жи Арсланя- * 
был очарован не только ее красотой3. Ни
сколько дней спустя последний свидетелг 
майор Эдхем-бей, «который был предгз- 
дателем комитета по депортации и ор~а 
низовывал отправки в глубь страны», пэя- 
знался, «что он слышал, как г-жа Арсла-ч- 
кричала с корабля, который направля/:: 
в открытое море; она взывала о пом ош у  * 
Из всех этих эпизодов становится понят-: 
что между вали и его коллаборационистам» 
была сильная конкуренция за контроль на: 
имуществом вдов, таких как г-жа Арслан — 
что ее вернули после депортации явно г : *  
содействии представителя (КЕП. — Пр,-л 
пер.) Наиля, чтобы отобрать то, что ей при
надлежало; но что личные амбиции - 
стафы и Саиба придержал Джемаль Аз1 * 
который казнил «красавицу», возможно. з *  
ставив ее перед этим отдать ему ее иму_^ 
ство.

Роль правительства и партии «Тешкилят-и Махсуса» 
в ликвидации армян

Согласно показаниям, которые командир ганизации» командовал Бехаеддин Шаю>: >
17-го батальона, базировавшегося в Трапе- который «встал на пути военных опера-л*
зунде в июне 1915 г., полковник Васфи, дал [вооруженных сил]. Изначально, все вал
в военном суде Стамбула 3 апреля 1919 г., подчинялись ему, наряду с отрядами «С- ^
«трапезундской ячейкой «Специальной ор- циальной организации», которые оказа". ::

1 Допрос на пятом заседании суда Трапезунда 5 апреля 1919 г.: La Renaissance, № 108, 6 avril 1919. - а  
кеанк», № 162, 6 апреля 1919 (на арм. яз.).

2 Показания Абдуллы Рушди на шестом заседании суда Трапезунда 7 апреля 1919 г.: «Нор кеанк», № 1Я
8 апреля 1919 г. (на арм. яз.); La Renaissance, № 109, 8 avril 1919. Свидетель отмечает, что его жена хотзя 
пойти за теми, кто его уводил, но что ей не дали этого сделать.

3 Ibid.
4 Показания Эдхем-бея на пятнадцатом заседании суда Трапезунда 30 апреля 1919 г.: La Renaissa':- 

№ 132, 6 mai 1919; «Нор кеанк», № 182, 1 мая 1919 г. (на арм. яз.).



: тГО  юрисдикции. Мы выступили против 
- ;го , но не совсем преуспели [в том, чтобы 
-дожить этому конец]»1. Д-р Авни, меди- 
^л-ский инспектор, добавил, что эти «бан- 
-о выехали вместе с депортируемыми ар- 
<^-*ами. Люди повсюду говорили о расправе 

армянами на шоссе и о том, что на них
— ■адапи и грабили»2. Американский консул 
: : -ар Хейзер также имел свое мнение по 
^ -ч о м у  вопросу: «Создается впечатление, 
»гс реальная власть здесь находится в руках 
:-.'итета, который возглавляет Наиль-бей, и 

очевидно, получает приказы из Констан- 
-ц-эполя, а не от вали»3.

^Специальная организация» и предста- 
«пвль КЕП в Трапезунде явно играли ключе- 
]мо роль в преследованиях армян, получая 
~.'казы  из столицы. Ариф-бей, каймакам 
.«эасона, однако утверждал, что именно 

е ли  Джемаль Азми дал ему «приказ депор- 
~ :эвать армян в направлении Мосула по 
-ясному морю», то есть утопить их4. Кенан- 
5е»- судебный инспектор округа, заявил, 

он хорошо знал Джемаля Азми, который 
:;-ьш е  был мутесарифом Лазистана, и что 

«отвечал за депортации и расправы над 
гмянами»; он также отметил, что доклады, 
:~орые местные судьи направили в мини- 

г-=рство юстиции, не дали «результатов», и 
-“ о вали «делал, что хотел; он мог предать
1 ээнному суду того, кого хотел». Он еще до
бавил, что «каймакам Бафры, который по-
■ =._ался заступиться за депортируемых, был 
•бит»5.

Юсуф Риза-бей, член Центрального ко- 
.^ета Иттихада и на то время глава ячейки 

Специальной организации» в Трапезунде, 
тэедстал перед судом юнионистов. В пока
заниях, которые он дал на первом заседании 
: -да в Трапезунде, он заявил, что решение

депортировать армян было принято не Цен
тральным комитетом партии, а скорее «его 
приняло правительство». Более того, его 
не было в Трапезунде, когда происходили 
депортации; «комитет в этом регионе пред
ставлял Наиль»6. Следуя его рассуждениям, 
можно сделать вывод, несмотря на то что 
Иттихад не имел никакого отношения к дан
ному делу, он не был его представителем в 
Трапезунде, им был Наиль; подразумевает
ся, что Наиль несет ответственность за мас
совое насилие. Вслед за Наилем Талаат-бей, 
инспектор жандармерии, также отклонил 
любую связь с данными событиями7, хотя на 
него была возложена миссия наблюдения за 
безопасностью депортируемых групп. У Та- 
лаата возникли трудности с ответом, когда 
его спросили, «не по приказам ли прави
тельства производились разделение мужчин 
и женщин и конфискация имущества депор
тируемых». «Это не в моей компетенции, — 
ответил он. — Я не знаю»8.

Опровергнув тот факт, что он является 
податливым инструментом в руках вали, 
агент Мустафа утверждал, что он «не имел 
никакого отношения к депортациям»; напро
тив, он сказал, что он «пытался спасти всех 
[своих] друзей, но безуспешно... Я работал 
в интересах армян». Он сказал, что его дру
зья «Ибраносян и братья Камбурян» могли 
дать показания в его пользу; они «назначили 
его охранять их имущество»9, ожидая, без 
сомнения, маловероятного возвращения 
из изгнания. На повторном допросе на чет
вертом заседании суда Юсуф Риза, хоть и 
являвшийся членом Центрального комитета 
юнионистов, просто «решил», что КЕП в лице 
Гаджи Адиля-бея назначил его ответствен
ным секретарем в Трапезунде «по приказу 
съезда или устно». Он заявил, что он «зани-

Показания полковника Васфи, 39 лет, в отставке, на четвертом заседании суда Трапезунда 3 апреля 
г ‘ 9г.: La Renaissance, № 104, 4 April 1919.

2 См. с. 532, примечание 2.
3 Письмо консула Хейзера Моргентау 10 июля 1915 г.: SarafianA. (ed.). Op. cit. P. 146.
4 Показания Ариф-бея на четырнадцатом заседании суда Трапезунда 26 апреля 1919 г.: La Renaissance, 
125, 27 avril 1919; «Нор кеанк», № 179, 27 апреля 1919 г. (на арм. яз.).
5 Показания Кенан-бея на шестнадцатом заседании суда Трапезунда 5 мая 1919 г.: La Renaissance, 

■s 134,141, 8, 16 mai 1919; «Нор кеанк», № 186, 6 мая 1919 г. (на арм. яз.).
6 Показания Юсуфа Риза-бея на первом заседании суда Трапезунда 26 марта 1919 г.
7 Показания Талаат-бея на первом заседании суда Трапезунда 26 марта 1919 г.
8 Свидетельское показание на четвертом заседании суда Трапезунда 3 апреля 1919 г.: La Renaissance, 

104,4 avril 1919.
9 Свидетельское показание на четвертом заседании суда Трапезунда 3 апреля 1919 г.: ibidem.



мался открытием школ и “интеллектуальным 
совершенствованием населения”», и сказал, 
что он собрал «значительные суммы де
нег» для создания «материальной базы для 
школ». Судья, явно не убежденный данными 
аргументами, спросил его, вел ли он учет 
своей деятельности, и если да, то кто этим 
занимался. Риза заявил, что учет данной де
ятельности вел Тали, казначей, а «позднее 
Наиль-бей и другие»1. Больше ему об этом 
сказать было нечего.

Начальник военного комиссариата Недж
меддин-бей на пятом заседании суда со
общил, что «военные начальники получили 
приказ не вмешиваться в депортации». Ког
да судья спросил, «давал ли он разреше
ние на розыск дезертировавших армянских 
солдат», Неджмеддин-бей это подтвердил, 
вместе с тем добавив, что «жандармы вер
нулись ни с чем». Судья спросил почему, и 
не насторожил ли его этот факт, явно, что
бы заставить его признаться, что жандармы 
убили дезертиров, которых они нашли, но 
Неджмеддин-бей, преодолев себя, ответил: 
«Я узнал, что их изгнали». Это спровоциро
вало язвительный ответ со стороны Муста
фы Назима: «Армян убили и ограбили. Разве 
вы ничего об этом не слышали?» Не теряя са
мообладания, офицер ответил: «Я знал, что 
армян депортировали по земле или по морю. 
Своими глазами я этого не видел, но об этом 
ходило очень много слухов». Военный судья 
был сильно удивлен его неосведомленно
сти, потому что в Трапезунде существовал 
военный суд, который лично возглавлял ва
ли; Неджмеддин-бей, по его собственным 
словам, был работником суда. Он, однако, 
припомнил, что одним из главных сотрудни
ков «комитета по эвакуации» (то есть коми
тета по депортации) был начальник полиции 
Нури-бей и что он «отчитывался» перед сво
им начальником, военным командиром Тра

пезунда Авни-пашой, который «рассказывав 
ему, что он записал» по данному вопросу 
Таким образом, информация о массовэ 
убийствах, совершенных в регионе, про
сачивалась лишь в очень завуалированно 
виде.

Завершая свой доклад, обвинитель, Фер. - 
дун-бей подвел итог судебного процесса. Cl-  
отметил, что «правительство младотурок при
няло решение депортировать армян. Снача-: 
были депортированы мужчины, затем — ж е- 
щины и дети. Большинство мужчин были уб« 
ты в месте, известном как Дейримен Деж 
Некоторых женщин и детей отправили в мс:-: 
на баржах и утопили; другие дети были пере 
даны в госпиталь Красного Полумесяца и та- 
отравлены. Драгоценности и иное имуще
ство, принадлежавшее депортируемым аре
нам, было разграблено. Некоторые виновны-: 
в этих преступлениях скрываются от прав: 
судия. Джемаль Азми и Наиль-бей считакг:: 
главными обвиняемыми: чтобы осуществ.-- : 
свои криминальные планы, они собирали от
ряды бандитов и вербовали сообщников»3.

Заявления адвокатов защиты, сделанная 
на восемнадцатом заседании суда, состоял», 
в целом из сплошных отрицаний обвинен* 
сопровождаемых выражением сожаления п: 
поводу «совершенных злодеяний»4. Вердг'* 
вынесенный в четверг, 22 мая 1919 г., ус~ 
новил, что двое главных обвиняемых, находя
щихся на скамье подсудимых, издавали «тар
ные приказы ликвидировать армян» и форм. - 
ровапи отряды чете5. 17 мая 1919 г. на шесто- 
заседании суда над лидерами иттихадист:-: 
Юсуф Риза, которого судили как бывшего чле
на Центрального комитета младотурок, а та< 
же как человека, организовавшего и возглгг 
лявшего отряды «Специальной организац.-.’  
в Трапезунде, не отрицал, что организаь*- 
которой он руководил, «функционировал: 
независимо» от одноименной организаш---

1 Свидетельское показание на четвертом заседании суда Трапезунда 3 апреля 1919 г.: ibidem. Ч те -^  
доклада генерала Вехиба-паши о зверствах, совершенных в Трапезунде и Эрзуруме, вызвало недовольств: 
Юсуфа Ризы, который заявил, что КЕП сыграл «знаменательную роль в [османской] истории» и что прес- -- 
пления совершались без ведома Центрального комитета: вторая сессия суда Трапезунда, 28 матра 1919 
La Renaissance, № 102, 30 mars 1919.

2 Показания Неджмеддин-бея на пятом заседании суда Трапезунда 3 апреля 1919 г.: La Renaissane 
№ 108, 6 avril 1919; «Нор кеанк», № 162, 6 апреля 1919 (на арм. яз.).

3 Обвинение поддерживал генеральный прокурор Феридун-бей на семнадцатом заседании суда Тра~~ 
зунда, 16 мая 1919 г.: La Renaissance, № 144, 146, 20, 22 mai 1919. Прокурор также указал их главных со
общников: агент Мустафа, Ниязи-бей, Мехмед Али и д-р Али Саиб, отметив, что тот факт, что д-р Али Са*: 
совершал отравления, в которых его обвиняли, не доказан.

4 Выступление защиты на восемнадцатом заседании суда Трапезунда 18 мая 1919 г.
5 Приговор суда Трапезунда 22 мая 1919 г.: «Takvim-i Vakayi», № 3616, 6 aoOt 1919. Pp. 50-52.



•: г.--еченной в организацию саботажа в тылу 
щвга1. В итоге оказалось, что местные вла-
-  и сеть младотурок (на уровне ли местного 
:~.ба Иттихада или «Специальной организа- 

несмотря на частые конфликты инте- 
э е с о в , якобы разделили работу между собой. 
1ддача по координации операций легла на ва- 

Лжемаля Азми; их исполнение было отдано 
—•едставителю КЕП, Енибахчели Наилю-бею, 
г~зрый во время суда был в Баку вместе с Ну- 

младшим братом Энвера.
Среди государственных чиновников Мех- 

вед Али, главный таможенный инспектор 
» "эедседатель отделения Красного Полу- 
•е:яца, который был приговорен к десяти 
—дам каторжных работ, играл важную поли- 
_ «вескую роль и напрямую участвовал в при- 

ии решений; д-р Али Саиб, медицинский 
■-спектор и член комитета по депортации, и 
—/нимал решения, и исполнял, вероятно,
• *енно он травил детей по приказу комите- 
-з ю  депортации; д-р Юнуз Васфи, руково
дитель Управления здравоохранения, всего 
-'.Lib исполнял приказы; д-р Садреддин, 
~:еемник Саиба, по всей видимости, не при
- ‘.'ал участия в этом деле, потому что его 
-ззначили на должность позже2. Среди во- 
т— ых и полицейских командиров, Авни-бей, 
ценный начальник региона, который в пери- 

судебного разбирательства был личным 
■Г'.'ощником султана, скорее всего не имел 
:- -ошения к массовым расправам, но был 
тедусмотрителен, чтобы не быть обвинен- 
-=>м. Приговоренный к одному году тюрьмы,

Нури-бей, начальник полиции, который от
вечал за аресты аристократии в Трапезунде, 
вероятно, помогал составлять списки тех, 
кого необходимо ликвидировать, и помогал 
комиссии, занимавшейся «брошенным иму
ществом», в конфискации ценностей армян. 
На седьмом заседании суда он заявил, что 
он «не имеет никакого отношения к депор
тации»; казначей Луфти-бей, однако, возра
зил ему, утверждая, что «он играл главную 
роль. Он был в хороших отношениях с вали 
и [был] одним из его близких товарищей»3. 
Майор Талаат-бей, начальник жандармерии, 
был оправдан; тем не менее он играл ключе
вую роль в организации депортации мужчин 
в Гюмюшхане и расправе над ними при со
действии майора Ибрагима-бея, начальника 
склада снабжения. Рублис Эсад-бей, коман
дующий трудовыми батальонами, напрямую 
отвечал за ликвидацию армянских рабочих- 
солдат.

Среди местного гражданского населе
ния, вовлеченного в расправы, совершенные 
«Специальной организации», самыми изве- 
стыми были Пири-заде Шевки, Мустафа (ко
торого депортировали на Мальту), Киршлайе 
Ариф, Абдулла-бей, Мехмед Али-бей, Хакки 
Гаджи Али Хафи-заде, Кахийя Рейс, Зекерия, 
Арслан Файикси, Индже Мехмед Тахир, Из- 
зет Чавуш, Теккели Нешад, Керестеджи Ха
физ Джемаль, Шекерджи Мустафа, Кель Му
стафа, обвиненный в утоплении детей, Ке- 
чеджи-заде Ахмед, Эсад-бей, Абдулкерим, 
Исмаил-эфенди и Мирза-эфенди4.

Решение вопросов, связанных с «брошенным имуществом»

Для захвата армянского имущества, 
хономического аспекта плана по уничто
жению армян, имелся свой вооруженный 
:эган, комиссия по «брошенному имуще- 
т~ву», одним из председателей которого в 
"эапезунде был Луфти-бей, который также

был казначеем вилайета. Как председатель 
данной комиссии, Луфти также был допро
шен военным судом Трапезунда на восьмом 
его заседании. Он вначале рассказал, что 
«брошенное имущество собирал» комитет 
по депортации. Иными словами, его комис-

1 «Takvim-i Vakayi», № 3557, 25 mai 1919. Pp. 91-113 (в частности, с. 104-107 в связи с допросом Юсуфа 
z .ea и с. 113 в связи с независимым функцированием организации).

2 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, I"1 214, О 354-355, 358, список ответственных за погромы и 
депортации вТрапезунде.

3 Показания Луфти-бея на седьмом заседании суда Трапезунда 8 апреля 1919 г.: La Renaissance, № 110, 
г avril 1919. Нури-бей признал во время допроса на девятом заседании суда Трапезунда, 10 апреля 1919 г.
‘Нор кеанк», № 166, 11 апреля 1919 г. (на арм. яз.); La Renaissance, № 112, 11 avril 1919), что полиция при- 

■эжила руку к «делу» депортаций: «Армяне были арестованы на основании переданных нам списков. Два ба
тальона солдат уже ждали там; полиция передала армян этим солдатам. Это происходило изо дня в день. 
Больше полиция ни в чем не участвовала».

4 APC/PAJ, Bureau d'information du Patriarcat, h 214 and (& 354-355 and 358, список ответственных за по- 
-ромы и депортации в Трапезунде.



сия была чем-то вроде специализирован
ной ветви местного управления младотурок, 
управлявшего комиссией на политическом 
уровне. Луфти также отметил, что «брошен
ное имущество», собранное комиссией, 
хранилось на «специальных складах; вещи 
грудами складывались в армянской церк
ви»; он добавил, что «детальной описи» этих 
вещей сделано не было, поскольку в при
казы это не входило. Он также отметил, что 
именно «полиция отвечала за склады» и за 
«охрану» их до тех пор, пока другая комис
сия, ответственная за их ликвидацию («тас- 
фийе»), не продаст их с аукциона. Луфти 
отрицал получение хоть какой-либо суммы 
«денег, конфискованных у депортируемых». 
Нури-бей, начальник полиции, а также член 
комиссии, понял, что его роль суд ставит 
под сомнение; возмущенный, он «полно
стью отрицал эти обвинения», осторожно 
подчеркнув после этого, что «жители Тра
пезунда — благородные, добродетельные 
и честные. Они не брали вещей армян». Он 
отметил, однако, что «во время депортации 
армян вещи, которые перевезли на склады, 
были беспорядочно свалены; поэтому было 
невозможно зарегистрировать эти вещи по 
именам хозяев», несмотря на то что «охрана» 
располагалась «у дверей» армянских домов. 
Луфти в заключение отметил, что «приказы, 
которые нам давали, были благоприятными 
для армян, но выполнить их оказалось не
возможно»'. Затем судья спросил его, несла 
ли ответственность полиция, «когда грабили 
хозяйство, если семья, которой оно принад
лежало, покидала дом, оставляя его». Ответ 
Нури, который подчеркнул тот факт, что в 
Трапезунде «тысячи хозяйств, двадцать ты
сяч домов», означал, что, несмотря на то что 
он заявил вначале, он не мог защитить эти 
дома от грабежа теми силами, которые были 
в его распоряжении. В этот момент вмешал
ся Луфти и сказал, что «некоторые армяне 
испугались и убежали в горы. Некоторые по
лицейские в гражданском воспользовались 
этим обстоятельством» — другими словами, 
прикарманили все, что хотели. Он также под
твердил, что население «не участвовало в 
грабеже имущества армян» и что это делали

«в частности члены комитета по депортации 
правительственные чиновники, полицейские 
и некоторые привилегированные лица». 
В качестве доказательства своих слов Луф
ти зачитал одну из телеграмм, отправлен
ных им министру финансов, «обвиняющую s 
финансовых злоупотреблениях и иных неза
конных действиях вали и его сообщников»: 
Допрос на пятнадцатом заседании суда На
зима-бея, бывшего председателя комисси.- 
по «брошенному имуществу» в Трапезунде 
вызвал разочарование. Показания его пре
емника Хилми-бея были более информатив
ными. Хилми заявил, что он не мог «оказав 
противодействие», потому что вали контро
лировал военный суд, так что ему пришлос= 
бы «рисковать» своей жизнью, если бы он э~: 
сделал. Он также признал «конфискацию кз 
американской школы» армянского имуще
ства, но не смог вспомнить, проводилась л» 
«инвентаризация». Он тем не менее оцен»-_* 
стоимость «этих драгоценностей» в сум1/  
«от четырех до пяти тысяч фунтов золотом > 
Затем генерал Мустафа Назим обратил е~: 
внимание на то, что драгоценности «стои
мостью в одну тысячу семьсот фунтов золс- 
том были перевезены в Константинополь^ 
«Что, — спросил он, — стало с остальными' * 
За его словами последовала долгая пауза: 
Здесь мы имеем классический случай дег-Е- 
жа трофеев между местными действующи
ми лицами и КЕП, который потребовал сво-: 
долю награбленного, оцененного в треть ре
альной стоимости.

Другие показания, полученные на разнь:; 
заседаниях суда в Трапезунде, предоста
вили дополнительную информацию о метс- 
дах, которые использовались для «продажа 
конфискованного имущества. По слова 
хозяина гостиницы Ниязи, задачей котор:- 
го была организация транспортировки ар
мянских товаров на кораблях и утоплена 
депортируемых армян в море, «по приказа- 
военного начальника» аукционы «контрог/- 
ровал» полицейский Али-эфенди. «Броше— 
ные товары продавались без списка. 0 -  
складывали их на складе; торговцы пред
лагали цену и покупали их»4. Складывало:: 
ощущение, что помимо контроля со сторо—>

1 Показания Луфти-бея на седьмом заседании суда Трапезунда 8 апреля 1919 г.: La Renaissance, №1*1
10 avril 1919; «Нор кеанк», № 165, 10 апреля 1919 г. (на арм. яз.).

2 Там же.
3 Показания Назим-бея на пятнадцатом заседании суда Трапезунда 30 апреля 1919 г.: «Нор ке а - ■ 

№ 182, 1 мая 1919 г. (на арм. яз.); La Renaissance, № 132, 6 mai 1919.
4 Допрос Ниязи на шестом заседании суда Трапезунда 7 апреля 1919 г.: «Нор кеанк», № 168, 8 апрея»

1919 г. (на арм. яз.); La Renaissance, № 109, 8 avril 1919.



смитета по депортации, комиссии по «бро- 
_ечному имуществу» помогала полиция и 

она получала приказы от военных, когда 
гзспродавала данное имущество. Трудно 
::ъяснить, почему военный начальник Авни 
-аствовал в этом, если не предположить, 

-~з военные были также заинтересованы в 
:взультатах этих продаж.

Значительное количество имущества, 
: ограбленного со складов армянских тор- 
твцев, по информации, полученной в ходе 
гребного разбирательства, было вывезено 
г Самсун или Стамбул под надзором Ниязи, 
::обенно после того как захват Трапезун- 
^  русскими стал неизбежен. Тем не менее 
-■.•язи сказал, что он не знал, «перевез ли 
зали сорок две баржи, загруженные товара- 

до оккупации города»1. Луфти, однако, 
-сцтвердил, что Ниязи «тайно организовал 
-е-эевозку товаров... он перемещался между 
—оодами по побережью черного моря... Он 
:ыл особенно близок к вали... Он участвовал 

всем»2. Допрос Нури также открыл, что 
«озяин гостиницы скопил личное состояние 
£ несколько тысяч фунтов золотом, купив из 
запаса магазина Тахмазяна «тканей на сум- 

от пяти до шести тысяч фунтов золотом 
= :жго за двести фунтов золотом по приказу 
нали»3. Сам Нури, как мы прочитали, «лично 
тисвоил [товаров] на сумму в три тысячи 
гунтов, а также восемьдесят драгоценных 
самней»4. На девятом заседании стало так- 
«э известно о том, что агент Мустафа, кото- 
:^ й  был начальником порта5, «передал вали

ящик, принадлежавший Вартивару Мура- 
дяну», а взамен получил от Джемаля Азми 
«пятьсот фунтов золотом и драгоценности»6. 
Нури сказал, что этот ящик сначала по при
казу вали был открыт в полицейском участке; 
он точно не помнит, сообщал ли он об этом 
комиссии по «брошенному имуществу»7. Ва
ли явно получил личную выгоду от этого по
дарка одного из своих подчиненных. Арусяк 
Килиян, 18-летняя сирота, «взятая» Азми, ко
торая уехала с семьей Азми из Трапезунда в 
Стамбул, сообщила, что дом вали был полон 
«украденных вещей, ковров и пр.», часть ко
торых он забрал с собой в столицу8.

Авни, медицинский инспектор, был в кон
це концов обвинен в том, что он требовал 
пятьсот фунтов золотом у семьи Махохян в 
обмен на спасение, и в том, что он был сре
ди тех, кто грабил склады Махохянов. Он 
отрицал какое-либо участие в грабежах, хо
тя председатель комиссии по брошенному 
имуществу подтвердил, что склады Махохя
нов не передавались ему для охраны. После
дующие расспросы также выявили, что дочь 
Махохянов стала объектом страсти некото
рых людей. Ее на время поместили в госпи
таль Красного Полумесяца, а затем застави
ли принять ислам, перед тем как ее «удоче
рил» начальник госпиталя Мехмед Апи9. На 
одиннадцатом и двенадцатом заседаниях 
суда свидетели один за другим утвержда
ли, что они или некоторые иные названные 
люди отсутствовали в Трапезунде в момент 
депортаций10.

11bid.
2 Показания Луфти-бея на седьмом заседании суда Трапезунда 8 апреля 1919 г.: La Renaissance, № 110, 

г avril 1919.
3 Допрос Нури-бея на девятом заседании суда Трапезунда 10 апреля 1919 г.: «Нор кеанк», № 166, 

' 1 апреля 1919 г. (на арм. яз.); La Renaissance, № 112, 11 avril 1919.
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Ibid. Допрос агента Мустафы.
7 Показания Нури-бея на седьмом заседании суда Трапезунда 8 апреля 1919 г.: La Renaissance, № 110,

5 avril 1919.
8 Показания Арусяк Килиян на третьем заседании суда Трапезунда 1 апреля 1919 г.: APC/PAJ, Bureau 

;  information du Patriarcat, doc. № 34, 3 769-770.
9 Показания Др. Авни на восьмом заседании суда Трапезунда 9 апреля 1919 г.: La Renaissance, № 111,

10 avril 1919; «Нор кеанк», № 165, 166, 10, 11 апреля 1919 г. (на арм. яз.). Впоследствии Мехмед Али забрал 
дочь Махохяна в Самсун, а затем в Константинополь.

10 Одиннадцатое заседание суда Трапезунда 13 апреля 1919 г.: «Нор кеанк», № 169, 14 апреля 1919 г. 
на арм. яз.); La Renaissance, № 115, 15 avril 1919; двенадцатая сессия, 16 avril 1919: «Нор кеанк», № 171, 
17 апреля 1919 г. (на арм. яз.); La Renaissance, № 117, 17 avril 1919. Это дело Немли-заде Джемаль-бея и 
-рапезундского депутата Наджи-бея.



Казы Трапезунд, Сюрмене и Акчабат
Согласно докладу американского кон

сула Оскара Хейзера, первая группа армян 
была отправлена 1 июля 1915 г. В тот день 
войска окружили некоторые армянские 
кварталы Трапезунда и начали изгонять из 
города две тысячи жителей, которых неболь
шими группами отправляли в место, извест
ное как Дейримен Дере, расположенное в 
десяти минутах от города, а оттуда направ
ляли в сторону Гюмюшхане. В общей слож
ности шесть тысяч человек покинули город 
в промежутке между 1 и 3 июля; примерно 
на четыре тысячи человек больше покинули 
близлежащие деревни1. Вначале власти объ
явили, что католиков и протестантов, а также 
нетрудоспособных пожилых людей, детей и 
беременных женщин «оставят». В конечном 
счете, однако, никаких исключений сделано 
не было, и эти «освобожденные» люди были 
отправлены с последней группой, уехавшей
5 июля2.

Помимо 5539 армян Трапезунда, дан
ные меры были применены в отношении 
17 779 армян из сельской местности вилай
ета. Затронутыми сначала оказались двад
цать деревень, расположенных к востоку от 
Трапезунда, недалеко от города, на терри
тории между Дейримен Дере и рекой Ямбол, 
сконцентрированных возле небольшого пор
та Дрона (184 чел.), в предгорье Понтийских 
гор: Зифанус (951 чел.), Комра (147 чел.), 
Шана (600чел.), Калафка (400чел.), Сюрмене 
(1210чел.), Сифтер и Абион (церковьСвятого 
Григория) с общим армянским населением 
более чем 6500 человек, из которых 323 жили 
в трех остальных деревнях казы Сюрмене3.

Депортации также были применены к 
шестнадцати районам, расположенным к

югу и западу отТрапезунда, армянское на:е 
ление которых составляло семь тысяч чел: 
век; 3517 из этих армян жили в казе Акчаба-  
Однако в отличие от того, что происходило = 
Трапезунде, местные мужчины, судя по все
му, были убиты в своих деревнях отрядам, 
чете, принадлежавшими к «Специальной ос- 
ганизации», как в Тотсе5.

По словам Луи Видаля, француза, ко
торому разрешили остаться в Трапезунде 
дававшего показания перед военным судо» 
Стамбула 7 апреля 1919г., около пятнадца- » 
тысяч армян были депортированы из Траге- 
зунда и окрестностей; «не осталось никого 
но «некоторое количество сирот остались = 
деревнях, в мусульманских семьях, noTOv 
что моряки иногда брали их на побережье 
и отвозили в свои дома»6. Тахсин-бей, вал 
Эрзурума, который давал показания на т к -  
тьем заседании суда в Трапезунде, сказа* 
что, по его мнению, на армян, депортир>- 
емых из Трапезунда, нападали по дороге = 
Гюмюшхане7.

По сообщениям выживших, пятнадцг- ; 
тысяч депортируемых из области Трапегу- 
да были отправлены тремя группами от 
тырех до шести тысяч человек каждая. 
группы были сформированы на выезде ■  
Трапезунда, в Дейримен Дере, где наход,--- 
ся сборный пункт8.

По показаниям 42-летней Нварт Махо*-- 
из Трапезунда, пятьсот мужчин были отобсг- 
ны из ее группы в пять тысяч человек воз/ч 
Гюмюшхане — это явно была первая гр .- 
па — и убиты в получасе ходьбы от данное 
места, а караваны были разграблены бано 
тами. После Фырынджилара, в ущелье Ка
ли Дере, где делами заправляли курдсюе

1 Письмо консула Хейзера Моргентау, 28 июля 1915 г.: SarafianA. (ed.). Op. cit. Pp. 178-179.
2 Letter from the consul Heizerto Morgenthau 12 июля 1915 г.: Ibid, P. 146.
3 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 189-190.
4 Заврия (403), Мала и Орус (325), Сатари (130), Анифа (221), Азрет (95), Элманос (124), Тоте (149), пе

ний дом армян Трапезунда, Иле (101), Итчакса (150), Иланос (130), Плана (40), Лагхана (400), Харага 
Хоргоруд (20), Кавлала (114), Кухла (67), Кроби (147), Джочара (363), Махмад (60), Махтеле (300), Maie: 
(160), Мимира(186), Мантчелер (84), Нохадзана (134), Бодамия (17), Самараха (289), Верана (115), Пирег— 
(180), Капойна (40) и Оласа (42): Там же. С. 190.

5 Письмо консула Хейзера Моргентау, 28 июля 1915 г.: SarafianA. (ed.). Op. cit. Pp. 178-179.
6 Показания Луи Видаля на шестом заседании суда Трапезунда 7 апреля 1919 г.: «Нор кеанк», № "51

8 апреля 1919 г. (на арм. яз.); La Renaissance, № 109, 8 avril 1919.
7 Свидетельское показание на третьем заседании суда Трапезунда 1 апреля 1919г.
8 APC/PAJ, Bureau d'information du Patriarcat, 363-364, № 3, Comment les Armeniens de TrSbizondef i r a i  

an£antis.



-ззари клана Решван, Зейнель-бей и Гад- 
«.• Бедри-ага1, полторы тысячи мужчин, все 
2 _е находившихся в группе, были отделены 
i t  остальных Зейнелем-беем и его отрядом 

адских партизан и убиты на глазах своих 
г ЮЙ. После четырех месяцев дороги, по- 

^ :я в  мертвыми сотни человек и подверга- 
постоянным грабежам, Нварт Махохян и 

Ж  спутники достигли Алеппо2.
Филомене Нурян покинула Трапезунд с 

“ •етьей группой из шести тысяч человек (все 
гсмянские католики), охраняемых жандар- 
«зми под командованием Исмаила-эфен- 
1у  из Платаны. По ее словам, мужчины шли 
-"-реди женщин, девушек и детей где-то в 
ысьми-десяти часах; в Гюмюшхане Исмаил 
■■ас-едал мужчин отряду бандитов под коман- 
д:занием Мирзы-эфенди, которые убили их 
я :<рестностях3.

Третий караван из Трапезунда достиг 
^ 1сда в ущелье Кемах 22 июля. Там его огра- 
5*ли, а затем отправили в Харпут. Амери- 
<i -ские миссионеры и американский консул 
:~\<ечают, что это было в месте, которое на
пвается «Четыре источника», на выходе из 

езреха; говорят, что депортируемые были 
£ плачевном состоянии4. Филомене Нурян 
~а<же отмечает, что после 3-дневного путе- 
--зствия мальчиков отделили от остальных и 
»с/ши на глазах их матерей. На следующее 
•~ро отделили католиков от апостольских 
;;чя н ; Нурян сказала, что она «не знает, что 
: -(ими стало». Она также не знает, где это 
I X  произошло, но есть достаточные осно
вания полагать, что это были окрестности 
:зера Гёльюк, куда, по сообщениям, привез- 

депортируемых из Трапезунда и убили5. 
1эпортируемым католикам, колонной кото

рых командовал лейтенант Харпутлу Гасан- 
эфенди, приказали, по словам Нурян, раз
деться, «чтобы более тщательно их обыскать 
на предмет денег, которые нам удалось 
спрятать. Затем [Гасан] передал нас курду 
по имени Исмаил-бей, который ждал нас со 
своим отрядом чете. Именно тогда мы по
няли, что наш час настал: они бросились на 
нас, и началась резня»6.

Мать и младший брат Нурян были убиты 
железными прутьями у нее на глазах; ее саму 
несколько раз ударили ножом, но ее вместе 
с младшей сестрой спас Исмаил-бей. По пу
ти жандарм Шефик-бей, «знавший [ее]», за
брал ее у курдов и передал своей матери, с 
которой она поехала в Аргана Маден, где она 
провела год, оставив свою религию — «ме
ня называли Наджие» — и постоянно меняя 
хозяев, «чтобы сохранить [ее] моральную 
целостность». В начале марта 1916 г. она по
пала в руки Мехмеда Нусрет-бея из Янины, 
который стал мутесарифом Аргана Маден7, 
«бесчеловечное существо, типичный пред
ставитель своих хозяев»; Нусрет-бей также 
забрал ее сестру, которую теперь называли 
Найиме, «под предлогом того, что ее необ
ходимо было отправить в Алеппо. Больше я 
сестру не видела». Позже Филомене Нурян 
смогла найти убежище в Кутахии, где она 
выживала, давая уроки игры на фортепиано; 
она приехала в Константинополь в октябре
1918 г. «без чьей-либо помощи»8.

До сих пор у нас было немного случа
ев, чтобы обратить внимание на поведение 
жандармов, охранявших группы, или на по
ведение отрядов чете, за исключением раз
ве что сообщений выживших. Материалы 
следствия, собранные для военного суда

1 Депортируемые из других регионов отмечали, что эта колонна из Трапезунда была в Фырынджиларе;: 
;v . выше, с. 453. Мы уже упоминали о делах Зейнель-бея и Гаджи Бедри в этом ущелье.

2 Свидетельское показание на третьем заседании суда Трапезунда 1 апреля 1919 г.
3 Показания Филомены Нурян на четвертом заседании суда Трапезунда, Константинополь, 1 мая 1919 г.: 

-?C/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, doc. № 34, 3 769-770; La Renaissance, № 49, 28 janvier 1919.
4 См. выше, с. 446. Так случилось, что несколько депортируемых из Трапезунда смогли на некоторое 

;земя спрятаться в верхнем квартале Харпута; они были депортированы оттуда в ноябре 1915 г.: см. выше, 
: 451.

5 См. выше, о. 447.
6 См. с. 545, примечание 3.
7 См. выше, с. 331-332; вердикт военного суда, датированный 20 июля 1920 г., который приговорил к 

гчерти «Мехмеда Нусрет-бея, каймакама Байбурта и позже мутесарифа Аргана Маден, и лейтенанта Не- 
лжати-бея, лидера отряда чете, они оба несут ответственность за расправы в Байбурте», был опубликован
з -Tercuman-i Hakikat» № 14 136, 5 Frurio 1920. Нусрет был повешен 5 августа 1920 г., в пять часов утра, на 
-.тощади Баязид: La Renaissance, № 522, 6 aout 1920.

8 См. с. 545, примечание 3.



29-го округа, размещавшегося в Эрзинджа- 
не, в июле—августе—сентябре 1915 г. дают 
нам представление об условиях, при кото
рых группа из Трапезунда была ограблена 
и некоторые ее члены были убиты. Может 
показаться удивительным, что такое рас
следование было проведено сразу после де
портаций, если мы не примем во внимание, 
что определенный правовой режим все-таки 
существовал в Османской империи. Факти
чески провинциальные военные суды были 
крайне активны во время Первой мировой 
войны, и значительное количество людей 
представало перед ними. Тем не менее, как 
указано в некоторых документах, о которых 
нам известно, эти военные суды рассма
тривали дела не о массовых убийствах, а о 
«злоупотреблениях», так сказать, захватах 
имущества армян в ущерб либо местным 
иттихадистским лидерам, либо самим КЕП. 
Все указывает на то, что от высших эшело
нов власти исходили распоряжения о назна
чении жестких наказаний за экономические 
преступления. Как бы то ни было, дело о 
колоннах из Трапезунда дает нам возмож
ность проследить, исключая случаи лично
го обогащения, как относились к армянам, 
депортируемым из Трапезунда, и попутно 
оценить роль отрядов чете, базировавшихся 
в Гюмюшхане, задачей которых была ликви
дация мужчин возле Теке, в ущелье около 
Мадеринкила1.

Объектом расследования, проведенного 
военным судом Эрзинджана, была выше
упомянутая группа жандармов, сопрово
ждавшая первую колонну депортируемых 
из Трапезунда. Эта колонна покинула город 
под охраной по приказу капитана Агах-бея, 
командующего второй ротой 1-го батальо
на полка конной жандармерии Трапезунда2. 
Официально председательствующий судья 
военного суда 29-го округа, размещавше
гося в Эрзинджане, лейтенант-полковник

Фехми, открыл процесс в отношении люс~* 
«ограбивших караван». Некоторые из г - *  
людей были задержаны в Эрзинджане, -* 
Фехми-бей потребовал, чтобы вали Тра-^  
зунда передал ему двух других подозревав 
мых «немедленно и в обязательно порядке* 
и спросил его, были ли бандиты нанять i  
его регионе3. Джемаль Азми ответил: «М= 
подтверждаем, что до настоящего време
ни один бандит не был нанят в столице к я  
иных районах вилайета и что там не бьл: 
ни единого грабежа»4. Несколько дней спу
стя он сообщил корреспонденту о том, -т  
жандармы, о которых он спрашивал, поа*- 
нули Трапезунд 19 июля5. Эти короткие 
мены информацией создают впечатлен.ч 
что Азми был в некотором замешательс-^  
вероятно, из-за строгости, с которой пр^с 
седательствующий судья военного суда Эр- 
зинджана вел следствие. В этом мы таое 
можем заметить возможность манипуля_»* 
со стороны КЕП и его сети, которые оф,'_>^ 
ально дали армии право «вытеснять граж
данское население» с тем, чтобы прикр=~ 
истребление, совершаемое «Специапь-:* 
организацией». В любом случае стоит ~  
метить, что капитана Агаха, чья роль в гм 
видации мужчин возле Гюмюшхане была : _ 
мечена обвиняемыми, никогда не вывол 
из равновесия военные суды. Самым высо
копоставленным военнослужащим сре^* 
обвиняемых был Османоглу Мехмед Ф ая| 
24-летний неженатый младший лейте-е-г 
второй роты первого батальона полка ■ 
ных жандармов в Трапезунде. Его д о г ::с  
выявил, что у депортируемых было отобре-е 
приблизительно две тысячи фунтов зат»  
том; что в получасе ходьбы от Гюмюшха-в 
они были «разграблены» жандармами; и -~ц 
на следующий день мужчин отделили от жа-т- 
щин. «В Гюмюшхане, — сказал Фаик, — бьой 
две банды, задачей которых было убийс^с 
армянских мужчин. Одна была из Трапез —

1 Мы уже отмечали, что Джемаль Азми использовал отряды чете «для совершения зверств и что м к п а  
депортируемые были убиты на дороге между Трапезундом и Гюмюшхане». Показания Нури-бея на песьэв 
заседании суда Трапезунда 26 марта 1919 г.: La Renaissance, № 99, 27 mars 1919.

2 Показания, которые дал военному суду Мехмед Фаик, сын Османа, младший офицер второй роть I  щ 
батальона трапезундского полка конной жандармерии, родом из Трапезунда, 24 г., не женат, 21 и 22 ие -»
1915 г. (8/9 по юлианскому календарю): APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, dossier XXXII, LT 561-rtZ

3 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, dossier XXXII, IT 563/2, telegram № 1700, из допроса s a J  
Трапезунда Джемаля Азми председателем суда Эрзинджана 5/18 августа 1915 г.

4 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, dossier XXXII, T 563/1, из допроса вали Трапезунда Джеч^-*
Азми председателем суда Эрзинджана 5 августа 1915 г.

6 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, dossier XXXII, LT 563/3, telegram № 1453, из допроса » 
Трапезунда Джемаля Азми председателем суда Эрзинджана 9 августа 1915 г.
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Ш  другая была организована курдской бан- 
х й х д  командованием Микхо-бея [Мирзы]. 
>*м ограбили проходивших армян. У глава- 
жлзапезундской банды состоялся разговор
- о-мандиром роты. Командир тогда сказал 

■ке пойти и собрать деньги во время следу- 
:_е го  этапа. Одну треть мы должны были 
ксавить себе; вторая треть предназнача
юсь бандам, остальная часть — общине... 
Ьало также установлено, что правительство 
та 5удет требовать их денег; оно только хо- 
черо бросить их в Евфрат»1. Таким образом, 
~  -рос младшего офицера Фаика показыва
ем -гго сотрудничество жандармерии с лиде
рами чете явно имело место. Еще один сви
детель Осман, жандарм, отметил, что чете по 
шени Ризели Исмаил, член «банды Мурада- 
Ses>», «который присоединился к нашей груп
пе то требованию властей», также принимал 
-егтие в уничтожении мужчин из колонны2, 

- ы к  отметил, что командир его роты по
р е  «разговора с мутесарифом Гюмюшхане
•  Мирзой-беем» приказал «отвести мужчин
* :дну сторону, а женщин в другую, только 

<илые мужчины остались с женщинами».
«Банда из Трапезунда [Мурад-бея вместе с 
; .-зели Исмаилом]» отправилась «в долину 
."ацеренкил, чтобы убить мужчин и забрать 
>:< деньги». В следующей фразе Фаик рас- 
:*ззал, что количество убитых этими двумя 
— ядами чете мужчин в этом уединенном 
■есте «превысило три тысячи»3. Таким обра
з: v . мы видим контуры системы ликвидации 
■ужчин, установленной «властями» Гюмюш- 
ане. Есть достаточные основания пола

гать, что комитет по депортации Трапезунда 
-седпочел уничтожать мужчин за пределами 
~оода, чтобы избежать обвинений, которые 
-еизбежно возникли бы у иностранных сви- 
де_елей, если бы вали последовал примеру 

эзре и Харпута.

Важно отметить, что признаки того, что 
произошло с мужчинами, которые в ходе 
допроса в военном суде упоминались в по
казаниях фигурантов дела, были сконцен
трированы на ограблениях депортируемых. 
Также можно заметить определенную непри
язнь между жандармами и чете: жандармы, 
так сказать, были недовольны тем фактом, 
что только чете получали выгоду от имуще
ства, отобранного у депортируемых. Аюб 
Сабри, жандарм, отметил, что он и его това
рищи выразили своему начальству протест; 
они потребовали объяснить, «почему чете 
забирают деньги, которые мы собираем». 
Фаик ответил, по словам Сабри, «что эти 
деньги предназначались не для них, а для 
правительства, флота и национальной орга
низации освобождения», хотя он и выделил 
«каждому жандарму по одному фунту»4. Ход 
опроса Сабри показывает, что этот жандарм 
был неудовлетворен своим одним фунтом 
золотом, потому что, когда его арестова
ли, выяснилось, что ему предназначались 
«пятьдесят три османских фунта, чек на сто 
фунтов, одиннадцать с половиной русских 
фунтов, три с половиной фунтов стерлин
гов, золотые часы, серьги и другие золотые 
украшения»5. Что касается механизма, кото
рый использовался для того, чтобы отобрать 
имущество у депортируемых из Трапезунда, 
Осман, жандарм, отметил, что Ризели Исма
ил и Фаик-эфенди «обыскали армян и забра
ли у них деньги и ценности... сказав им, что 
они действуют по приказу правительства; что 
каждый из них может оставить себе не более 
шестидесяти пиастров, а остальные деньги 
и ценности они должны отдать им и что пра
вительство их накормит, когда они достигнут 
места назначения»6. Как будет отмечено, эта 
речь часто использовалась в других регио
нах, также чтобы оправдать захват имуще-

APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, dossier, U 561-562, показания, которые дал военному суду 
• ехмед Фаик, сын Османа, младший офицер второй роты 1-го батальона трапезундского полка конной жан- 
гэм ерии, родом изТрапезунда, 24 г., неженат, 21 и 22 июля 1915 г.

2APC/PAJ, Bureau d'information du Patriarcat, dossier XXXII, IT 558-560, показания, которые дал военному 
Г'Ду обвиняемый Осман, сын Рушена, из Имарета, пригорода Трапезунда, выпускник 3-й степени Школы 
^ономики, гражданский служащий, 22 г., не женат.

3 См. с. 547, примечание 1.
4APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, dossier XXXII, I f  560, показания, которые дал военному суду 

:5виняемый Ейюб Сабри, сын Мудифа Хасана, офицер второй роты 1-го батальона трапезундского полка 
«энной жандармерии, 20 лет, женат.

5 Ibid.
6 APC/PAJ, Bureau d'information du Patriarcat, dossier XXXII, l i  558-560, показания, которые дал военному 

гуду обвиняемый Осман, сын Рушена, из Имарета, пригорода Трапезунда, выпускник 3-й степени Школы 
кономики, гражданский служащий, 22 г., неженат.



ства армян и заставить их еще больше за
висеть от своих палачей. Более того, Осман 
подтверждает, что «большую часть денег 
забрали чете; остальное осталось у Фаика- 
эфенди»1. Хафиз Сейфеддин, жандарм, так
же отметил, что Ризели Исмаил и Фаик угро
жали депортируемым, которые не выполняли 
приказы, говоря им, что «те, кто не отдаст 
[свои деньги], будут убиты»2.

Осман раскрывает еще одну интересную 
деталь: из пятидесяти жандармов, покинув
ших Трапезунд колонной, двадцать три со
провождали караван до самого Эрзинджана; 
«остальные остались с армянскими муж
чинами, которых отделили в Гюмюшхане»3. 
Другими словами, «остальные» жандармы с 
большой долей вероятности участвовали в 
ликвидации мужчин вместе с двумя группа
ми чете, размещавшимися в Гюмюшхане.

Допрос младшего лейтенанта Мехме
да Файка в конечном счете предоставляет 
графическую иллюстрацию редко поощря
емого аспекта насильственного похищения 
молодых женщин их палачами. Так, Фаик со
общил, что по пути он «встретил девушку из 
семьи Арабян; она мне показалась привле
кательной; я хотел на ней жениться по мило

сти Божией. Отец и мать девушки дали со
гласие». Фаик также сказал, что «ее отец бь г 
убит в Гюмюшхане, и, поскольку она быт; 
слишком маленькая, она плакала и не хотег: 
покидать свою сестру». Занятый выполнени
ем своих профессиональных обязанностей 
младший лейтенант передал «двух девуше-' 
жандарму из охраны, попросив отвести их ; 
дом фотографа Кадуса-бея [в Эрзинджана 
и оставить их там», пока он будет сопров:- 
ждать конвой в Кемах. Он также «планировг* 
отдать» сестру своей будущей жены «вра-. 
или «лейтенанту»4.

После завершения своей миссии в Ке1';  
хе Фаик, не теряя времени, воссоедини.- : : 
с дочерью Арабянов, которая все это вре>.-= 
находилась в доме Кадуса-эфенди. Он б=- 
там, когда жандармы пришли его арес~:- 
вывать. Перед военным судом Фаик опра= 
дал свои действия следующим образе»* 
«Что касается девушек, я вас уверяю, что ш  
можно было найти в каждом доме, по всем* 
пути. Что до меня, я не читал никаких пр.чэ- 
зов правительства [по данному вопросу], в 
делал то, что делало все население: я х о "  
защитить эту девочку, которую я знал и I»  
[этих событий]»5.

Каза Орду

Армяне казы Орду, у большинства из 
которых были корни в Хамшине и чьи пред
ки поселились в этом месте относительно 
поздно, насчитывали около 13 565 человек. 
Три тысячи армян казы жили в администра
тивном центре, также известном как Орду; 
остальные были разбросаны по двадцати 
девяти деревням. Развитие административ
ного центра казы датируется второй полови
ной XIX века, когда армяне, пришедшие из 
Тамзары и Кирасона, поселились в квартале, 
известном как Бозтепе. Именно эти армяне 
начали культивировать фундук в этом райо
не, основали городской недельный рынок, 
и разработали месторождения, и наладили

экспорт известняка, серебра и маргак-г. 
Что касается двадцати девяти деревее г 
отдаленных районах (расположенных -зь 
минимум в четырех и как максимум в де:~  
ти часах от Орду), они были сгруппировав 
в шесть сельских блоков к югу, юго-заг;1 1 |  
и западу от Орду, особенно в долинах ре«*. 
Мелет и ее притоков: Ак Пунар (109 че- . 
Кульсорен (476 чел.), Кара Типи (263 че- Ц 
Кара Кираз (93 чел.), Кесаджик (219 че- У 
Кызылен (680 чел.), Каденджик (240 че* J. 
Кран (105 чел.), Коладжа (96 чел.), К г ^ г  
Кёй (156 чел.), Тепе Кёй (753 чел.), Та_:- 
лук (762 чел.), Ходжоглы и Язык (303 : 
Гюгёрен (271 чел.), Мусакылыдж (584 ^ег

11bid.
2 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, dossier XXXII, IT 558, копия показаний, которые дал воэ-и и  

му суду обвиняемый Хафиз Сейфеддин, сын Ибрагима, офицер второй роты 1 -го батальона трапезунд: ят\ 
полка конной жандармерии, 22 г., женат.

3 См. с. 548, примечание 1.
4 Показания, которые дал военному суду Мехмед Фаик, APC/PAJ, Bureau d’information du P a tra rc J  

dossier XXXII, (J 561-562 (цитированный документ).
s Ibid.



_£--~.‘лер (116 чел.), Узунмуса (66 чел.), 
в? -махмуд (388 чел.), Чавушлар (727 чел.), 
Ч г ^ 'ы  (114 чел.), Бултан (55 чел.), Базарсу 

чел.), Сайаджа (581 чел.), Серайджик 
ЗЭЕ чел.), Дарыкджа (182 чел.), Опрама 
1^- чел.), Кираз Дере (327 чел.) и Ходжоглу 

Швйдать восемь дворов)1.
~о сообщению Е.Б. Андреасяна, в первые 

*~ :-ды  войны Орду был постепенно изоли- 
Ь б сн  от остальной страны. Первые аресты
■  : 1_ли приблизительно в середине июня
- 5 г. Пятьсот солдат регулярной армии 

к г и  под контроль армянские поселения и 
■е-али арестовывать большое количество 
ш гчин, которых содержали в тюремных 
Sacaicах. Эта операция длилась примерно 

дней; только после ее окончания вы- 
_je.~ декрет о депортации армянского насе- 
к —ия в сторону Мосула. Первыми должны 

отправить мужчин, связанных в группы
четыре человека и собранных в колонны

— восьмидесяти до ста человек каждая. По 
вжжам нашего свидетеля, о том, что этим 
т «чинам перерезали горло в лесных до
- -ах неподалеку, стало известно гораздо 
тсзже2.

некоторым заключенным, однако, уда- 
-ссь добиться освобождения посредством 
;:^тки и, таким образом, покинуть Орду вме- 
г~е с семьями в колоннах, которые ушли на 
-сколько дней позже. В первом караване 
1ь__и семьи арестованных и убитых мужчин. 
5cs эти группы отправились по дороге, кото-
2 ? вела из Месудийе в Сушехир, лежавший
з ~ридцати километрах к западу от Шабин- 

оахисара. Возле Сушехира, в нахие Элбе- 
лир, многие из депортируемых были убиты, 
; большое количество девочек и женщин 
зезли насильно3. Лишь небольшая группа 

;*огла продолжить путь. Преподобный Ганс 
Згу ернфейнд встретил эту группу возле Кан- 
и а ,  к югу от Сиваса, 14 августа 1915 г. вме- 
г~е с депортируемыми из Трапезунда4.

Пожилые, больные и слабые, которых 
приняли в госпиталь или иные учреждения,, 
вскоре после этого были официально от
правлены на корабле в Самсун. В действи
тельности их утопили в море при условиях, 
похожих нате, которые мы наблюдали в Тра
пезунде5. Группа женщин и особенно детей 
обоих полов в возрасте от трех до двенадца
ти лет скрывались от преследования в домах 
своих греческих, грузинских или турецких 
друзей; эти люди оставались в Орду после 
ухода колонн. Очевидно, угрозы властей 
убедили их друзей от них избавиться; власти 
либо распределили их по семьям в Кирасо- 
не, либо отправили в море и убили. 26 апре
ля 1919 г. на четырнадцатом заседании суда 
в Трапезунде Гусейн-эфенди, торговец из 
Орду, подтвердил, что Фаик-бей, каймакам 
Орду, отправил две баржи с армянскими 
женщинами и детьми в сторону Самсуна: 
«Два часа спустя они вернулись пустыми»6. 
Эти корабли не могли дойти до Самсуна и 
вернуться обратно за такое короткое время; 
их пассажиры, другими словами, «потеря
лись в море». Несколько десятков молодых 
людей, однако, смогли сбежать в районе 
Понтийских гор, где они пытались выжить в 
течение трех лет7.

Следующие правительственные чиновни
ки несут на себе ответственность за антиар- 
мянские преследования: Али Фаик-бей, кото
рый был каймакамом Орду с 29 января 1913 
побиюля 1915г.; Посту-задеЮсуф, мэр; Рах- 
ми-эфенди, судебный секретарь; Рюстем- 
эфенди, следственный судья; Мустафа-бей, 
глава службы обеспечения; Осман-эфен
ди, директор компании «Тобако Регие»; Са- 
лим-эфенди Башизаде; и Чапаноглу Юочюк 
Гусейн и Гурджи Мурад-эфенди, сборщики 
налогов. Среди представителей аристокра
тии, зарегистрированных в «Специальной 
организации», особую роль сыграли следу
ющие: Мустафаага-заде Рушди-бей; Муста-

Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. P. 196; Овакимян О. Указ. соч. С. 488-518.
2 Там же. С. 519-520.
3Там же. С. 520-521. Свидетель отметил, что юрист Геворг Бюбюлян поспешно уехал в Мосул, «чтобы 

- i -'ти там дом». Это в значительной мере свидетельствует о психологическом состоянии некоторых армян 
Iеду, которые были убеждены в благих намерениях властей.

4 Bauernfeind Н. Op. cit. Р. 308, journal du 15 aout.
5 Овакимян О. Указ. соч. С. 522.
6 Отчеты в газетах «Нор кеанк», № 179, 27 апреля 1919 г. (на арм. яз.) и La Renaissance, № 125, 27 avril 

*919.
7 Овакимян О. Указ. соч. С, 523-525, свидетельства многочисленных выживших.



фаага-заде Мехмед-бей; Гаджи кода-заде 
Гаджи Бекир-эфенди; Гаджикода-заде Кючюк 
Мехмед; Акак-заде Абдулла; Корахмед-за- 
де Мустафа; Атта-бей; Гаджи Теза-бей; Ка- 
тиб-заде Тевфик; Рафик-заде Тевфикоглу; 
Авундук-заде Гусейн-бей; Мумджи-заде Али; 
Молла Вели-заде; Иззет-бей, глава брошен
ного имущества; Джела-заде Гаджи Кадер- 
бей; Сабахеддинага-заде Алаэдцин; Мах- 
мудбей-заде Бекир; Нечат-заде Мустафа. 
Среди главарей чете наиболее вовлеченны

ми в расправы были Фоту-заде Гаджи; 
Фоту-заде Гаджи Али Осман; Бойрас- 
Иззет-ага; Апайбей-заде Мехмед-ага; 
бей-заде Садик-ага; и Бозули-заде Гай 
ага1.

В заключение следует отметить, что 
еле захвата Трапезунда русскими хо 
гостиницы Ниязи был отправлен Джема 
Азми в Орду с заданием депортировать • 
ков и распродать их имущество «по c>j 
творно низким ценам»2.

Казы Кирасон, Тиреболи и Гореле

Как и во многих других черноморских 
портах, армянские колонии Кирасона обра
зовались после 1850 г. с прибытием армян 
из Танзары и Шабин Карахисара. Накануне 
Первой мировой войны армян насчитыва
лось 2075 человек плюс сорок семей в пе
риферийной деревне Буланджак; они зани
мались торговлей, выращиванием фундука 
и черешни, а также ловлей анчоусов. Армян
ские общины Тиреболи и Гореле были еще 
более незначительными: триста двенадцать 
армян в Элу, административном центре казы 
Гореле, и двести пятнадцать в деревне Элев. 
Восемьсот шестьдесят пять армян жили в 
Тиреболи, где они активно занимались тор
говлей3.

26 апреля 1919 г. на четырнадцатом засе
дании суда в Трапезунде Ариф-бей, кайма
кам Кирасона, подтвердил, что он получил 
приказ от вали Джемаля Азми депортиро
вать армян из своего региона в направлении 
Мосула «по Черному морю»4. Короткий путь, 
предложенный его непосредственным на
чальником, не позволяет, однако, считать, 
что каймакам просто выполнял приказы ва
ли. Окруженный убежденными младотур
ками, такими как Сари Махмуд-заде Гасан, 
председатель местного клуба Иттихада, 
или Эшреф Сари Махмуд и Таргин-заде

Хакки, влиятельные члены клуба, и лр 
тельственными чиновниками, которые i 
не менее усердны, среди них Сыдкь- 
главный таможенный инспектор; Хусн!'- 
мудир Икису; Салих Чавуш, мудир К. 
кайя; Хайри-бей, главный прокурор; 
Ибрагим-заде Зийя, генеральный 
тарь супрефектуры; и Мехмед-бей, гла 
вице-прокурор, Ариф-бей разработаг 
ликвидации армян своей казы5.

Процедура, которая использовалась, 
уничтожения армянского населения 
ла классической. Во второй половине 
1915 г. полиция провела обыски в дома.!; 
мян Кирасона, официально они искала 
жие и дезертиров. Мужчины от шестна 
до пятидесяти лет были арестованы и : 
щены во внутренний двор здания горе 
администрации. Следующей ночью за 
делами города было убито от ста пятидэ 
до ста шестидесяти представителей i 
ской аристократии; остальных мужчин : 
бодили. Лишь после окончания этой оп 
ции был объявлен приказ о депортации5

Караван, в котором оказалась наша- 
ная свидетельница, четвертый и послед 
охранялся жандармами по приказу Гэ 
Сабри; он состоял из тысячи двухсот 
век, пятьсот из них были мужчины. Му

1 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, Э 359-360, латинскими буквами — списки имен отв 
ных за депортацию в каза Орду.

2 Показания Луфти-бея на восьмом заседании суда Трапезунда 9 апреля 1919 г.: La Renaissance № 1 
10 avril 1919; «Нор кеанк», № 165, 10 апреля 1919 г. (на арм. яз.).

3 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 192-195; Овакимян О. Указ. соч. С. 462-477.
4 Отчеты в газетах «Нор кеанк», № 179, 27 апреля 1919 г. (на арм. яз.) и La Renaissance, № 125 .

1919.
5 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, h 217 и fa 358, список ответственных за погромы и i  

ции в Кирасоне.
6 Овакимян О. Указ. соч. С. 477-481.



• = . ' /  отделены от остальных возле Ики Су, на 
**ту ти  к Шабин-Карахисару, и убиты вось- 

десятью двумя «жандармами» возле Эй- 
р-толи. Затем колонна отправилась по до- 
jc tb  в Тамзару и была ограблена в курдской 
_-:еене в окрестностях Шабин Карахисара, 

левочек и женщин насильно увели. В Ка- 
^<.~ыке, возле Эзбидера, колонна была ата- 
:еача бандитами из Кирасона под коман- 

_:;.=нием Сари Махмуд-заде Эшрефа и его 
fcgra Гасана; Катиба Ахмеда; Кемаля-бея, 
пальника  жандармерии; майора Фаика; и 
; :  <ана, офицера; они сожгли оставшихся 
г::ьмерых живых мужчин. После 28-дневно- 
q  перехода, когда наша свидетельница до- 
-■ -ла  Куручая, между Шабин Карахисаром
•  1 /1вригом, в караване оставалось всего 
т'иьсот депортируемых; они были жителями 

«сасона и каз Тиреболи и Гореле. По сло- 
5ем Мариам Кокмазян, их снова атаковали
- -дские крестьяне по приказу каймакама; 
“ ем сорок выживших в караване отпра- 

Ь'Г.:сь в Демир Магара, расположенный к 
с т . от Диврига, в место, которое местные 
«х~ели прозвали «скотобойня армян», по- 
чзму что здесь нескольким тысячам армян 
■егерезали горло. На тридцать шестой день 
5=хившие добрались до Акн/Эгын. Нашу

свидетельницу поместили в турецкий при
ют, где в ужасных условиях содержались 
пятьсот армянских детей. Когда несколько 
позже этих детей отравили и бросили в Ев
фрат, Мариам удалось сбежать. Сначала она 
выживала, работая в городе у портного; поз
же она отправилась в Сивас, переодевшись 
в турчанку, затем далее в Конью и в конце 
концов в Стамбул1.

Кроме упомянутых выше младотурок, 
несколько офицеров армии и жандарме
рии также сыграли важную роль в уничто
жении армян в Кирасоне и окружающих 
казах: Фаик-бей, начальник жандармерии; 
Кемаль-бей, лейтенант жандармерии; Арап 
Мустаф-бей, майор жандармерии; и Нихад- 
бей, начальник военного комиссариата. Из 
городской аристократии Гаджи Али Агайаде 
Киагифи сыграл ведущую роль в разграбле
нии имущества армян, будучи председате
лем комиссии по «брошенному имуществу». 
Главарями отрядов бандитов, наиболее во
влеченных в расправы и утопления были То
пал Осман и Исхак Чавуш; им помогали Кы- 
зылчоглу Буни Гасан Гусейн; Харпутлу-паша 
Рейс; Эгинли Гусейн; Эшреф Челеби; Колчи 
Юсуф-заде Юсуф; Буланоглу Шабан; и Пех- 
ливан Исмаил2.

Погромы и депортации в санджаке Гюмюшхане

Анклав в Понтийских горах, санджак Гю- 
^хане, который переживал долгий период 

:г:цвета благодаря серебряным рудникам, 
-~эрял значительную часть своего армянско- 
тз населения после Русско-турецкой войны 

528 г. В 1914 г. 1817 армян все еще жили в 
—ооде Гюмюшхане. Еще четыреста пятьдесят 
г Шейране, административном центре одно- 
-.•енной казы, и четыреста восемьдесят два 

г \ельките, в самом южном районе санджака3.

Мутесариф Гюмюшхане, Абдулкадер- 
бей, занимавший эту должность с июня 
1915 по 16 января 1917 г., играл, как мы ви
дели, решающую роль в ликвидации муж
чин, депортированных из Трапезунда4, и, 
естественно, армян своего района. Ему по
могали Назми-бей и Рефик-паша, которых 
поддерживали два отряда чете, размещав
шихся там, под командованием Мирзы-бея 
и Мурада-бея5.

APC/PAJ, Bureau d’information du Patriarcat, О 365, «(.’extermination des Armeniens de Kirason, recit d ’une 
escapee»; BNu/Fonds Andonian A. Materiaux pour I’histoire du genocide, P.J. 1/3, liasse 27, Kirason (почти оди- 

-ековые тексты); детали отчета Мариам Кокманян из Кирасона, опубликованные в выпуске газеты «Жама- 
-вк» (№ 54) от 17 января 1919 г., свидетельствуют о том, что Кокманян является тем автором, на которого 
хыпались в двух вышеупомянутых документах.

2 APC/PAJ, Bureau d’information du Patriarcat, I"1 217, Э 358, список ответственных за погромы и депорта
м и  в Кирасоне.

3 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 202-204; Овакимян О. Указ. соч. С. 543-554.
4 Там же. С. 737, 740. Он сменил Миграна Зограба (брата депутата парламента Григора Зограба), осво

божденного от должности 2 июня 1915 г., вдень ареста своего брата: ШарурянА. Указ. соч. С. 467.
5APC/PAJ, Bureau d’information du Patriarcat, h 216, список ответственных за погромы и депортации в 

'омюшхане.



прибежище для немногочисленных армянских беженцевСанджак Ризе —

Согласно переписи населения Осман
ской империи 1914 г., во всем санджаке 
Ризе насчитывалось всего тридцать пять ар
мян1. Эта статистика, однако, скрывает бо
лее сложную реальность, поскольку горный 
регион Хамшин был домом армяноязычного 
населения, которое силой заставили при
нять ислам между 1680 и 1710 годами, и от
личался заметными культурными особенно

стями. Несмотря на деятельность мутеса: Щ 
фа Сулеймана Сами-бея (который зани!.-!' 
эту должность с 16 июля 1914 г. по 16 июг= 
1915 г.), эти жители без колебания принял*- 
большое количество армян из регионов Ю>- 
ским, Байбурт и Эрзурум, которые сделал 
эти горы местом сопротивления силам пра
вительства, начавшим преследовать арм?-- 
ских беглецов2.

Погромы и депортации в санджаке Джаник/Самсун

Согласно статистике патриархата и 
переписи населения Османской империи
1914 г., в санджаке Джаник насчитывалось
35 907 армян. Они жили в городах — Самсун, 
Бафра, Чаршамба, Уние и Фатса — и в сель
ской местности, в десяти деревнях вокруг 
Уние — четыре в окрестностях Терме и двад
цать в районе Чаршамба; почти все они были 
основаны в начале XVIII века беженцами из 
Хамшина. В 1914 г. санджак мог похвастать
ся сорока девятью церквями и семьюдеся
тью четырьмя школами.

Развитие порта Самсун во второй поло
вине XIX века было в значительной степени 
обусловлено открытием дороги, по которой 
можно было доехать в фургоне из Самсу
на до внутренней части страны. В 1914 г. 
армянское население здесь насчитывало 
5315 человек; они жили в армянском квар
тале, расположенном в северо-западной 
части города, на побережье. Целиком обо
сновавшийся в прибрежной зоне, город экс
портировал главным образом табак, хлопок, 
жемчуг и древесину3.

Немногочисленные известные источн,--■ 
информации по депортации армян Самс..-; 
представлены в основном немецкими исто- 
никами4, и тем ценнее сохранность име*:- 
щейся в избытке корреспонденции на фра- 
цузском языке благодаря американское 
консулу в Самсуне Уильяму Петеру5. О ^ 
еще более важна, поскольку большая часг-- 
американских консульских документов бе
ла уничтожена по требованию Госдепар~ 
мента, когда Соединенные Штаты вступали 
в войну в 1917 г. По словам американское 
консула в Алеппо Д. Б. Джексона: «У нас >с 
было выбора, так как уже имелся печалы-ы* 
опыт генерального консула Франции в Ба< 
руте, Сирии, в результате чего его архи— 
были захвачены турками, и более шестиде
сяти уважаемых людей Сирии были пове^е- 
ны, и более 5000 человек были депортирозаг 
ны, а все их имущество было конфисковав; 
турецким правительством. Поскольку s~z 
все происходило на моих глазах, я не x o t =l 

чтобы какое-либо бездействие с моей с х 
роны стало причиной подобной трагедии ;

1 KarpatK. Op. cit. P. 184.
2 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 204-205.
3 Ibid. Pp. 196-202.
4 Два доклада, отправленные непосредственно имперскому канцлеру Бетман-Гольвегу вице-консуг:* 

Германии в Самсуне Кучкоффом, 27 июня и 4 июля 1915 г.: см. Politisches Archiv des Auswartigen А г:т- 
Tiirkei' 183, band 36, J. nr. 269. Второй в кн.: Lepsius J. Deutschland und Armenien. S. 104-106; idem. Агсл -  
du genocide des Armeniens. Op. cit. Pp. 108-111. Эти доклады подтверждают информацию, предоставле-- с 
американским консулом: «Все без исключения армяне должны были покинуть город... По словам муге-:^ 
рифа, депортируемые, покинувшие Самсун, были отправлены в направлении Урфы. Вполне понятно, чтс -» 
один из армян так далеко не ушел» (Ibid. Pp. 109-110).

5 У нас в распоряжении есть его переписка с американским послом в Константинополе, дост}~-~ 
под шифром «Record Group 84» в Национальном архиве (Вашингтон), Record of Foreign Service Posts о" l *  
Department of State, Consular Posts, Samsun, Turkey, Miscellaneous Documents, c. 49, c. 8. 1, box 5, 6 anc ~ s  
интересующие нас годы.

6 US NArch., RG 59, 867. 4016/373.



У. Петер, являясь гражданином Швей- 
приступил к обязанностям консула в 

:^-»суне весной 1915 г.1; как на представи- 
нейтральной страны, на него также бы- 

5= зозложена ответственность по представ- 
"т—.*ю интересов Англии, Франции, России, 
#~алии и т.д. Уже значительно загруженный 
заботой по защите коммерческих интересов
4 . существа этих стран в Самсуне в конце 
-:-(я 1915г., Петер внезапно столкнулся, по 

гго словам, с «армянским вопросом». Консул 
-:-ачалу пришел в недоумение от «мер пе- 

гещения внутрь страны» армянского на- 
:^-ения. Некоторые признаки, однако, ука- 
:==али на то, что операция турецких властей 
:=ла неизбежна. В письме от 11 мая 1915 г. 
и*ериканский консул в Трапезунде Оскар 
;.''зер сообщил Петеру, что, «согласно ин

дукц иям  посольства, я прилагаю к письму 
;-ию  словесной ноты от Блистательной 

“ юты, датированной 18 апреля, требующей 
г~ сотрудников американского посольства 
; :здержаться от поездок в регионы, в кото- 
:=>:< вооруженные силы Османской империи 
-доводят операции»2. Тон этой «повторяю
т с я  словесной ноты» от Высокой Порты, 
ти р о ва н н о й  18 апреля 1915 г., был обли-
- «тельным: «Согласно информации от заме- 
~.'теля начальника Имперской армии, ми- 
-*стр иностранных дел с почтением просит, 
-~об посольство Соединенных Штатов Аме- 
: -<и было настолько любезным и прислало 
-эобходимые американским консулам ин
д у кц и и  о том, чтобы они воздерживались 
гг  поездок в зоны, в которых армия Осман
ко й  империи проводит операции с особой 
_злью»3. Что это были за «операции [про
водимые] с особой целью»? Ответ пришел 
~5 июня 1915 г., когда Петер телеграфиро
вал американскому послу Генри Моргентау 
: том, что «власти требуют интернирования 
юмян, женщин, детей. Поскольку мера эта 
тиш ком серьезная, требую вмешательства 
_эавительства, чтобы сохранить свободу 
-эвинных людей»4. Двумя днями ранее Пе- 
~зр уже отправил такую телеграмму: «Вла- 
гги требуют интернирования армян [под]

американской защитой, остановите. Сверх 
того, власти требуют ключи от монастыря, 
латинская церковь, посоветуйте. Петер»5. 
Другими словами, от Петера потребовали 
оставить идею защиты американских граж
дан армянского происхождения и передать 
имущество, принадлежащее враждебным 
странам.

Американский консул в Самсуне хоть и 
являлся гражданином нейтрального госу
дарства, но оказался под гораздо более 
серьезным наблюдением, когда у него воз
никли трудности в общении с посольством в 
Стамбуле. В августе 1915 г. даже были раз
ногласия между Петером и мутесарифом 
Самсуна, который, «вероятно, получил ин
струкцию из Сиваса, больше не принимать 
мои запечатанные письма... Я бы сообщил 
вам об этом телеграфом, но мое отправле
ние вряд ли дошло бы. Две мои поездки в 
Мерзинфун дали туркам понять, что я ездил 
туда только из-за армян, чтобы убедиться в 
реальности вопроса на месте. Более того, 
каймакам Мерзинфуна сказал об этом одно
му из моих турецких друзей»6.

Не менее интересно наблюдать за тем, 
как консул, у которого изначально отсут
ствовало глобальное видение развиваю
щихся событий, постепенно изменил лекси
кон, который он использовал для описания 
ликвидации армян. Убежденный поначалу 
в правдивости заявлений местных властей 
поставленным ими спектаклем — депорти
руемые армяне покидали город на повозках, 
запряженных волами, — он написал в своем 
докладе 27 июня 1915 г.: «По приказу из Кон
стантинополя мутесариф вечером в четверг,
24 числа этого месяца, издал декрет о том, 
что население, независимо от социального 
положения, вероисповедания [sic] или ино
странной защиты, должно в течение пяти 
дней покинуть город и приготовиться к де
портации. Этот спонтанный приказ, состав
ленный в чрезвычайно жесткой форме, не 
только ошеломил всех армян и заставил их 
испытывать мучения, но также и глубоко тро
нул человеколюбивые чувства всех осталь-

' У. Петер некоторое время жил и работал предпринимателем в Самсуне.
2 US NArch., RG 84, Samsun, c49, c8. 1, box 5, письмо из Трапезунда 11 мая 1915 г., [ref. №] 811.1.
3 US NArch., RG 84, Samsun, c49, c8. 1, box 5, [Copy] of the “ Circulaire, note verbale” № G1. 64141 and 

■.i S1.85 из Блистательной Порты, от министра иностранных дел американскому послу в Константинополе, 
'Запреля 1915 г.

4 US NArch., RG 84, Samsun, c49, c8. 1, box 5, телеграмма У. Петера послу Моргентау 26 июня 1915 г.
5 US NArch., RG 84, Samsun, c49, c8. 1, box 5, телеграмма У. Петера послу Моргентау 24 июня 1915 г.
6 US NArch., RG 84, Samsun, c49, c8. 1, box 5, письмо Петера послу Моргентау, Самсун, 31 августа 1915 г.



ных христиан и значительной части мусуль
ман, которые все еще разделяли правовер
ное суждение, что, к сожалению, происходит 
не со всеми из них». Особо жестокой консул 
нашел «высылку в грузовых фургонах жен
щин, детей и стариков, сопровождаемую за
претом что-либо продавать с целью получе
ния финансовых средств, необходимых для 
выживания в путешествии, длина и место на
значения которого неизвестны»1. К 10 июля, 
используя уже более категоричный язык, он 
заявил: «Они собрали в группы армянских 
мужчин и отдали их на растерзание крестья
нам. Они, несомненно, применят такие меры 
против женщин и детей, которые заставят 
их умереть от голода или безысходности, 
ужасную расправу, напоминающую период, 
когда они очистили Константинополь от со
бак и оставили их всех на острове умирать»!2 
Информация, содержавшаяся в его докладе 
от 26 августа, еще более точна: депортиру
емые из «Самсуна, Амасии, Мерзифуна все 
были собраны в Амасии. Затем мужчин от
делили, связали, некоторых забили дуби
нами до смерти между Амасией, Турчалом, 
Токатом. Все, кого привезли в Токат, были 
отправлены из Токата в Чифлик или Гишги- 
шу и убиты. Женщин и детей отвезли на по
возках, запряженных волами, в Шаркышла 
[возле Сиваса], затем отправили пешком в 
Малатью обходными путями, а затем бро
сили в Кирк Гёз или Евфрат»3. В этих же до
кументах, оставив общий сдержанный тон, 
который он использовал, когда писал послу, 
Петер дал выход своему негодованию в та
ких выражениях: «Если бы Турция в целом 
находилась на должном уровне в вопросах 
организации и способности, в этот раз, ког
да дело уже дошло до резни, грабежа и про
чего, она бы показала хорошо скоординиро
ванную, безупречную ловкость в скорейшем

перемещении сотен тысяч человек в м^: 
иной»4.

Таким образом, создается впечатление 
что в течение двух месяцев Петер сумел оце
нить событие. В его корреспонденции со
держится ценная информация о методах, ко
торые использовали власти, чтобы замаски
ровать свои преступления. Сначала это бь ~ 
вопрос временного изгнания армянского на
селения и отправки его на повозках, запру
женных волами, «в глубь страны», до Амаси, 
чтобы усилить убежденность иностраннь- 
наблюдателей в том, что это не более че • 
предупредительные меры безопасности, не
сомненно, болезненные, но не бесчелове-- 
ные. Армянских католиков и протестанте* 
чья судьба интересовала некоторые запад
ные консульства, не пожалели на этом пес- 
вом этапе, но власти до последнего моме-~ 
выражали сомнения в том, оставить ли 
Только «те, кто пожелает принять ислам, wc- 
гут остаться здесь; целью данного решен.': 
правительства было не что иное, как стере- : 
армянскую расу»5. Нужно было подождать 
более двух недель, чтобы узнать, что «да_»г 
новообращенные, по словам мутесарифа «  
могут остаться здесь, а должны уехать в Тра
пезунд, Керасунд, Мерзифун, Бафру и t j .  

Турки усердно стараются обратить люда» 
в свою веру. Большое количество yex a B L -/ 
людей с большой долей вероятности [после
дуют] примеру ста пятидесяти семей, при
нявших мусульманство, но, похоже, что у ж  
поздно и что им не разрешат вернуться, ^  
же если они его примут»6. Что касается «аме
риканских граждан [sic] армянского про.-:- 
хождения, [они], вероятно, будут изгнана 
написал Петер 4 июля 1915 г. в телеграмм 
Моргентау7.

Теперь начался более длинный втор:» 
этап; его целью было закончить работу, т

' US NArch., RG 84, Samsun, c49, c8. 1, box 5, письмо Петера послу Моргентау 27 июня 1915 г., стр. 3.
2 US NArch., RG 84, Samsun, c49, c8. 1, box 5, письмо Петера послу Моргентау 10 июля 1915 г., стр. 1.
3 US NArch., RG 84, Samsun, c49, c8. 1, box 5, письмо Петера послу Моргентау 26 августа 1915 г., стр. £ 

Это подтверждается «докладом американца из Самсуна, который прибыл в Дедеагач 27 октября 1915 г 
который сообщил, что «по всему пути из Самсуна в Ангору можно было обнаружить большое количество ^=т 
армян (см. Beyterian A. Op. cit. Р. 139).

4 US NArch., RG 84, Samsun, c49, c8. 1, box 5, письмо Петера послу Моргентау 26 августа 1915 г., стр. 6
5 US NArch., RG 84, Samsun, c49, c 8 .1, box 5, lettreadress6eS l’«Honorable legation du royaumede Rouma- e 

[a] Constantinople», parW. Peter, Samsun le 30 juin 1915, «Concerne affaires armeniennes».
6 US NArch., RG 84, Samsun, c49, c8. 1, box 5, письмо Петера послу Моргентау, Самсун, 10 июля 1915 ■ 

«concerne expulsion Armeniens».
7 US NArch., RG 84, Samsun, c49, c8. 1, box 5.



кп >  депортировать тех, кто остался или су- 
■ я  избежать облавы. Этот этап детально 
иофывает намерение властей закончить 
•с что они начали, путем безжалостного 
ееследования горстки людей, воспользо- 
=2£^ихся разного рода защитой. Письма 
•з  Константинополя в архивах консульства 
г Самсуне о том или ином «протеже» под 
грозой не поддаются подсчету. Чтобы про- 
i ^ ' -онстрировать жестокие намерения и ци- 
-ч»зм турецких властей, достаточно привести 
*: -‘.'ер одного человека, драгомана русско- 
~  « онсула в Трапезунде Г. Токатляна. Снача- 
в  по настоянию американского посольства 
скорое также защищало интересы и рус- 
г^'х), Токатляна поместили под домашний 
1С€Ст в Кайсери. «Двое его сыновей, Грачия
■ Мишель, жили с сестрой г-на Токатляна. 
С ;-да началась депортация армян, муте- 
:=гиф пообещал оставить этих двух детей 
_zecb, но позже он внезапно захотел отпра- 
=*~ъ их в Урфу, и мне стоило очень больших 
сялий добиться разрешения оставить их 

= Самсуне. Когда я был в Мерзифуне, му- 
-^сариф все равно их депортировал; в на- 
т я щ и й  момент мы не знаем, где его се- 
r~za и двое детей»1. На дворе стоял декабрь 
‘ 315 г.; Токатлян был все еще жив. Несколь- 
: месяцев спустя, в октябре 1916 г., Петер 

::общил американскому послу, что он до на- 
—оящего времени отправлял Токатляну «его 
:5ычную зарплату через банк Османской 
иперии в Сивасе, то есть до конца июня. Но 

.ээныи за июль мне вернули, и банк написал 
wrie о том, что Токатлян покинул Кесарию 
zsyMfl месяцами ранее и не оставил никаких 
данных»2. Токатлян в самом деле «покинул»
< эсарию в июле в сопровождении охранни-
< :з. Абрам Элькус даже подтвердил это в 
-исьме Петеру: «В ответ на ваш запрос отно- 
:.ггельно господ Симеонидиса и Токатляна, 
Гошших драгоманов русского консульства
5 Самсуне, могу вам сообщить, что посоль- 
г~во получило доклад, утверждающий, что

примерно 9 июля их отправили в оковах из 
Кесарии в Буниан. Оттуда под охраной они 
отправились в направлении Азизие. Больше 
ничего о них неизвестно, кроме стандарт
ного сообщения о том, что они были убиты 
возле Буриана [Буниана]. Есть веские осно
вания предполагать, что так все и было, хотя 
местное правительство утверждает, что их 
депортировали в Дер-Зор»3.

Как и Л. Дэвис в Мезре, американский кон
сул в Самсуне отвечал на запросы информа
ции, которые направляли в посольства род
ственники армян, живущих в Самсуне. Архивы 
Вашингтона полны такого рода писем, ответы 
на которые, как правило, были идентичными: 
«Сообщите, пожалуйста, М. Георгию Кхе- 
ряну, главе Международной Транспортной 
Компании в вашем городе, что семью Мура
да Кхеряна отправили в глубь страны вместе 
с большим количеством армянских семей»4. 
Или еще в ответ на запрос информации из 
Американского дипломатического агентства 
в Каире: «Я бы хотел вам сообщить, что г-жа 
Филомениш Г. Хекимян с дочерью, а также 
г-жа Антуанетта М. Хекимян, девичья фами
лия Мисир, находятся в Алеппо, где они живут 
с г-ном Нуряном. Двое детей г-жи Антуанетты 
Хекимян умерли по пути туда. О судьбе муж
чин, Оника, Мыгердича [то есть Мкртича] и [X] 
агопа никакой информации нет, предположи
тельно они отправились той же дорогой, что и 
многие другие»5.

В нескольких редких случаях консул су
мел кое-кого спасти, пустив властям пыль в 
глаза. Так, он сумел отправить Гоарик Кам- 
берян, сестру румынского гражданина, в 
Румынию; в противном случае «она бы тоже 
была депортирована или закончила свою 
жизнь внутри страны... Нам пришлось так 
поступить, чтобы спасти жизнь человеку; бы
ло бы удобно, если бы у этого человека был с 
собой паспорт»6.

Один из главных вопросов, который 
должно было решить американское консуль-

' US NArch., RG 84, Samsun, c49, c8. 1, box 5, письмо Петера послу Моргентау 4 декабря 1915 г.
2 US NArch., RG 84, Samsun, c49, c8. 1, box 7, письмо Петера А. Элькусу, новому американскому по

п у , 14октября 1916г. 1915г. «G. Tokatlian et Dr Simeonides du consulat de Russie» [a Samsun],
3 US NArch., RG 84, Samsun, c49, c8. 1, box 6, письмо Элькуса Питеру 2 декабря 1916 г.
4 US NArch., RG 84, Samsun, c49, c 8 .1, box 5, письмо Петера Ф. Б. Кину, американскому консулу в Женеве, 

Самсун, 28 июля 1915 г.
5 US NArch., RG 84, Samsun, c49, c8. 1, box 5, письмо Петера послу Моргентау, 17 декабря 1915 г.
6 US NArch., RG 84, Samsun, c49, c8. 1, box 5, письмо Петера румынскому генеральному консулу в Кон

стантинополе, 13 ноября 1915 г.



ство, связан с экономическими последстви
ями войны и, в частности, с задолженностью 
армян. Экономическая жизнь в Самсуне ди
намичная, несмотря на войну, кажется, вне
запно остановилась в конце июня 1915 г.; у 
нас в распоряжении имеются письма по дан
ному вопросу, которые не лишены опреде
ленной остроты. Главное управление Банка 
Салоник, расположенное в Константинопо
ле, воспользовалось результатами депорта
ции армян и сообщило своим корреспонден
там уже 6 июля, что «г-н Д. Зекян, бывший 
кассир нашего филиала в Самсуне, покинул 
наше учреждение по собственному желанию; 
таким образом, его подпись больше недей
ствительна»'. Конечно, не все армяне удо
стоились такой милости оставить должность 
«по собственному желанию»; большинство 
из них ушли, не оставив адреса. Это породи
ло любопытные эпистолярные обмены, за
трагивающие в особенности американскую 
компанию в Ричмонде, постоянно беспоко
ившую консула Петера из-за того, что при
мерно пятьдесят семей армянской аристо
кратии в Самсуне брали у нее напрокат пи
анино, но перестали платить ежемесячную 
арендную плату с июля 1915 г. Руководство 
компании в Ричмонде, несомненно, слабо 
информированное о ходе войны в этой части 
света, требовало как можно скорее вернуть 
им их имущество. Не сложно догадаться о 
содержании ответа Петера, который под
твердил, что эти люди были депортирова
ны и, вероятно, были мертвы, а также что 
«частные дома армян и их хранилища и скла
ды были опечатаны правительством, и уже 
началось вселение эмигрантов в большое 
количество этих домов, которые уже раз
бираются этими людьми»2. Эти замечания 
демонстрируют другую сторону геноцида: 
захват армянского имущества центральны

ми или местными властями и частными ли
цами.

Документы американского консульства i  
Самсуне затрагивают еще один деликатны» 
момент, вопрос полисов страхования жизни, 
оформленных армянами в компаниях ра: 
личных стран: Британия (Стар и Экуитабг: г 
Лондоне); Соединенные Штаты (Компанж 
по страхованию жизни Нью-Йорка)4; Венгр* - 
и т.д. В большинстве случаев на требова--'- 
Петера, чтобы эти компании выплатили ком
пенсации, был получен один и тот же отб^ 
«Мы бы просили считать вы ш еупом янут 
страховой полис утратившим силу, поте*’ 
что страховой взнос не оплачен». Петер не
изменно отмечал, что единственный выж,'^- 
ший член той или иной семьи в настоя!—.*  
момент живет в невообразимой бедност. ; 
каком-то уголке сирийской пустыни и 
выплатив компенсацию, «компании в люб:» 
случае сделают доброе дело»5. Этот вопрос 
даже стал предметом циркуляра 29 дека:г- 
1915 г., который министр торговли Осмэ- 
ской империи направил всем страхоЕэ» 
компаниям, осуществлявшим деятельнс~* 
в Турции, держась за счет армян, «котор=» 
куда-то перевезли». Целью было расшир.~= 
уже действующие меры по окончательна* 
захвату имущества армян: «Согласно ин
струкциям министерства внутренних дел =г 
обязаны предоставить список, отражаю—'"» 
все вклады, ссуды и компенсации армян за
шей компании, включая провинции Р о д о ~  
Адана, Джебель Берекет, Козан и Самсун=~

Из мемуаров одного из выживи -l 
П. Каптаняна7, видно, как обращались с о !  
лоннами депортируемых, покинувших Сэ»*- 
сун, по пути через Токат, Сивас и Малатьи 
Фырынджилар. Различные записи ук2 э=-- 
вают на то, что конвои депортируемых <« 
Самсуна прошли через Кангал8, юг Сиваэ»

1 US NArch., RG 84, Samsun, c49, c8. 1, box 7, циркуляр Banque de Salonique своим корреспондент ■ 
Самсуне, Константинополь, 16 июля 1915 г.

2 US NArch., RG 84, Samsun, c49, c8. 1, box 5, переписка Петера и компании из Ричмонда.
3 US NArch., RG 84, Samsun, c49, c8. 1, box 6, письмо NY Life Insurance Элькусу 21 декабря 1916 г. о о |  

тракте Ovakin Kevork Masatian.
4 US NArch., RG 84, Samsun, c49, c8. 1, box 7, письмо NY Life Insurance Элькусу 21 декабря 1916 г.,

Элькуса Петеру 5 января 1917 г., письмо Петера Элькусу 25 января 1917 г.
6 Там же, письмо NYLife Insurance Элькусу 21 декабря 1916 г.
6 Archives du ministere des Affaires 6trangeres (Paris), Guerre 1914-1918, Turquie, vol. 888, f  16, in Beyiera 

Op. cit. Pp. 175-176.
7 Captanian P. Memoires d ’une deportee arm6nienne, Paris, 1920. Каптанян был одним из немногих в=,« • 

ших в Самсуне, которые добрались до Алеппо.
8 См. выше, с. 494.



-гаджахан1, Гасанчелеби2, Кирк Гёз3 и Фы- 
:^>чцжилар4. Они показывают, ч то  С а м с у н 
га ’8 м уж ч и н ы  после Токата б ы л и  ликвидиро- 
sa-ы  в Чифтлике, возле Тонуза; ч то  старики 
шподростки б ы л и  у б и ты  в Гасанчелеби; и что 
-скольким  десяткам выживших удалось до- 
::аться до временного п у н к т а  назначения, 
-.кеппо5.

Зехиб-паша заявил после прекращения 
;:енных действий, что мутесариф Джаника, 
: ~ейман Несми-бей, «благодаря своей co
i f  разительности, чувству справедливости
•  благожелательности, сумел доставить все 
я;аваны армян к границам своей юрисдик- 

_ живыми и здоровыми»6. Он, однако, за- 
етил, что «гражданское население попало в 

: -л безответственных мерзавцев, которые 
-е имели представления ни о чести, ни о до- 
г*оинстве государства»7.

Чего не знал американский консул, так 
гго того, что мутесариф Сулейман Несми- 
:ей и председатель местного клуба Итти

хада, Сыдкы, координировали операции 
во всем санджаке Джаник. В Самсуне на
чальник полиции Сабри-бей следил за от
правкой колонн, вместе с армянским свя
щеннослужителем Амазаспом вардапетом, 
который ушел с первой колонной, возглавив 
ее, за ним последовал священник Мкртич 
Мегхмуни, католический экзарх. Многие 
мужчины были убиты к югу от Токата, воз
ле деревни Чифтлик, пункта назначения 
караванов из Самсуна, Бафры, Чаршам- 
бы, Мерзифуна, Амасии и сельских райо
нов8.

В октябре 1915 г. в Самсуне оставалось 
всего одиннадцать семей, принявших ис
лам, две армянские семьи, члены которых 
были гражданами Персии, семьи двух вра
чей, работавших на фронте, д-ра Касабяна 
и д-ра Аджемяна, и около ста детей от трех 
до шести лет, которые сначала были взяты в 
греческие семьи, а затем отобраны властя
ми и переданы в турецкие семьи9.

Каза Бафра

В этой самой западной казе Черномор
дого побережья лишь одна местность была 
заселена армянами в 1914 г.: Бафра, город, 
-ежащий в устье реки Кызыл10, армянская 
гэщина которого насчитывала две тысячи 
-еловек. Этих армян депортировали одно- 
ноеменно с армянами Самсуна. Согласно 
токазаниям Кенана-бея, судебного инспек

тора данного региона, на суде в Трапезунде, 
каймакам Бафры был убит после того, как он 
попытался вступиться за армян, депортиру
емых из его казы11. Нескольким подросткам 
тем не менее удалось сбежать в Понтийские 
горы, где они вместе с другими молодыми 
людьми организовали группу сопротивле
ния12.

Каза Чаршамба

Чаршамба, бывшая резиденция прави
тельства санджака Джаник, была основа
ла армянскими крестьянами из Ханшина, 
оторые колонизировали эту область с

1710 г. Армянское население казы Чар
шамба, расположенной в четырех часах 
от Черного моря, на берегах реки Ешил, в
1914 г. насчитывало 1800 человек, живших

’ См. выше, с. 494.
2 См. выше, с. 495.
3 См. выше, С. 453, 463-464.
“ См. выше, с. 453.
5 C a p ta n ia n .  Op. cit.
6 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, 6 167-168, dossier de Safet pacha, commandant militaire de 

Samsun.
7 Ibid.
8 Овакимян О. Указ. соч. С. 677-679.
9 Там же. С. 683-684.
10 K e v o rk ia n  &  P a b o u d jia n .  Op. cit. P. 201.
"Д опрос  Кенан-бея на шестнадцатом заседании суда Трапезунда 5 мая 1919 г.: «Нор кеанк», № 186,

5 мая 1919 г. (на арм. яз.); La Renaissance, № 134, 141, 8, 16 mai 1919.
12 Овакимян О. Указ. соч. С. 725-733.



в западной части города. Но этот реги
он также мог похвастаться двадцатью ар
мянскими деревнями, также основанными 
людьми из Хамшина, с общим населением 
13 316 человек, двадцатью одной церко
вью и тридцатью тремя школами: Гуршун- 
лу (2800 чел.), Кхапак, Ортаоймак, Эрин- 
чак, Кыйыкли, Мартел, Теквари, Такхатлык, 
Одийбель, Конаклык, Капалак, Агладж, Ка-

баджниз, Эйридере, Олунпар, Кёкдже*?». 
Акджагёне, Чешмесу, Дасджигидж; К ы с т ы р  
Кыриш1.

Все население Чаршамбы было депос~<^ 
ровано, за исключением нескольких со~г* 
человек, которые нашли убежище в гора* * 
группах под предводительством П. Капе^- 
на, Хачика Тулумджяна, Абраама Хачатур?-* 
и Акопоса Кехиаяна2.

Казы Терме и Уние

Из 3427 армян, живших в этой казе в
1914 г., всего около сотни жили в главном 
городе казы Терме. Большая часть армян
ского населения была сконцентрирована в 
четырех деревнях, расположенных непода
леку: Коджаман (1965 чел.), расположенная 
в получасе от моря, Апемдаз (560 чел.), Су- 
луджа (200 чел.) и Хойла3. Нам неизвестно, 
что стало с жителями этих деревень.

В 1914 г. в казе Уние насчитывалось 
7700 армян. Всего семьсот человек жили в 
административном центре казы, порте Уние. 
Кроме этого, армянское население можно 
было найти в десяти деревнях прибрежной 
зоны, заселенных каменотесами, ткачами и 
крестьянами, которые выращивали табак и 
фундук: Озаны, Ямурджан, Ейрубейлы, Теке- 
дамы, Дюзтарлан, Хачдур, Юсуфлар/Кёклюк, 
Сейлен, Гёздерен и Манасдере4. Благодаря 
докладу двух юношей, которым на тот мо
мент было пятнадцать и шестнадцать лет, 
Серопа Каракехиаяна и Галуста Косяна5, у 
нас есть кое-какая информация об условиях 
депортации армян данного региона. В отсут
ствие мужчин, которые были мобилизованы, 
у властей не возникло никаких проблем с из
гнанием этих людей из их домов.

Еще до обнародования приказа о де
портации двадцать пять представителей 
аристократии из центра казы и из деревень 
были вызваны к каймакаму, который от

правил их в тюрьму, а затем расстрел?- i 
Апачами; выживший из этой группы За-ы 
Туманян дал описание того, что произош.-- 
Армян депортировали в четырех караванах 
за исключением жителей деревни Кёкл*:*. 
которые были убиты там, и нескольких с~ъ 
риков, которым разрешили остаться в сво«- 
домах. Около ста пятидесяти человек у_ 
ли в горы под предводительством Авеч- 
са Чакряна, Карапета Тахмазяна, Гевосгг 
Косеяна и Тиграна Зейтуняна; им удало» 
спасти нескольких депортируемых7. В 
чение нескольких лет эта группа выжива~г 
в прибрежной зоне Понтийских гор, пе
риодически проводя операции в туреихл 
деревнях по захвату продуктов питани? » 
иногда сталкиваясь с правительственньм» 
войсками. Одна из таких перестрелок, пэс- 
изошедшая возле Кёз Тепе в конце сент»- 
бря 1915 г., весьма показательна. Отр*; 
чете под командованием некоего Гюрд» 
Торун-оглу Сулеймана застал армянски: 
беглецов врасплох; их задачей определе
но было выслеживание сбежавших арм— 
Во время перестрелки Сулейман был убг  
Тиграном Зейтуняном8. В процессе дру~<* 
операций эти группы освободили девуие» 
и детей, которых держали в деревнях г 
казнили тех, на кого возложили ответстве— 
ность за насилие над своими земляка»/.' 
Не будет преуменьшением сказать, что г~»

1 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. P. 201
2 Овакимян О. Указ. соч. С. 713-714.
3 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. P. 201.
* Ibid.
5 Овакимян О. Указ. соч. С. 726-741.
6 Там же. С. 726. Среди застреленных были: Саркисян, Сирагян, Мкртич Ексерян, Оник Барсегян, Назэо& 

Мутафян, Вардан Симонян, Арменак Еоксузян, Саркис и Никогос Мутафяны.
7 Там же. С. 728.
8 Там же. С. 731.
9 Там же. С. 732-733.



тсли были полны сильного чувства мести. 
:аыый серьезный инцидент произошел 23 и 
:*• эевраля 1916 г. на перевале Кёз Тепе, 
г -оибрежной зоне Уние: около ста пяти- 
■всяти мужчин столкнулись с несколькими
—  ядами регулярной армии, присланными 
ie Зиваса. Неожиданное прибытие двух со

тен армянских борцов сопротивления из со
седних регионов Фатса, Чаршамба и Бафра 
позволило группе из Уние оказать сопро
тивление. Несколько лет спустя, в условиях 
кемалистского режима, эти армяне были 
вынуждены покинуть этот регион и отпра
виться в Абхазию1.

Каза Фатса

3330 армян казы Фатса жили в админи- 
— ативном центре казы Фатса и деревнях 
-юуклук и Кайя Арди2. Похоже, что часть 
-^селения согласилась принять ислам, что- 
Ь  избежать депортации, но в конце концов 
5жх этих людей позднее депортировали на

юг, за исключением мельника3. Как и в казах 
Бафра, Чашамба и Уние, здесь тоже от ста 
до двухсот человек ушли в партизаны под 
командованием Ягхиджяна, Минасяна и Ха- 
маляна. После войны было обнаружено не
сколько выживших из этой группы4.

1 Там же. С. 733-738.
2 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. P. 202.
3 Овакимян О. Указ. соч. С. 721, 723.
4 Там же. С. 729.



ГЛАВА 10 
Депортации и погромы в вилайете Ангора

В 1914 г. густонаселенный и расположен
ный на обширной территории вилайет Анго
ра насчитывал 105 169 армянских жителей. 
Их поселения располагались в 88 городах и 
деревнях, в которых армянами было постро
ено 105 церквей, 11 монастырей, а также 
126 школ, рассчитанных на 21 298 учащихся. 
Несмотря на то что армяне населяли санджак 
Ангора с давних пор, на тот момент они были 
сосредоточены всего в пяти административ
ных центрах: в самой Ангоре, а также в горо
дах Каледжик, Станоз, Наллыхан, Мухалыдж 
и Сиврихисар. В санджаках Йозгат и Кайсе
ри, напротив, армян не было, за исключени
ем небольшого числа сельских поселений, 
появившихся там еще в Средние века.

В санджаке Ангора в 1914 г. проживало 
20 858 армян. Более половины из этого чис
ла жили в самой Ангоре, где находилась ре
зиденция правителя вилайета — вали. Здесь 
армяне объединялись в союзы для организа
ции совместной торговли, надомного произ
водства, плетения ковров и т.д. На фоне дру
гих армянских поселений в Турции армяне 
Ангоры выделялись за счет размеров своей 
католической общины, в которой состояло 
70% из 11 246 жителей города. Они приняли 
католичество в начале XVIII века под влияни
ем французских миссионеров. Красный мо
настырь Святой Богородицы служил центром 
епархии Армянской апостольской церкви с 
XIV века. Эта была процветающая община. На 
ее средства было открыто множество школ, 
в которых на начало Первой мировой войны 
обучалось более двух тысяч учащихся1.

Во многих отношениях вопрос истреби 
ния этой общины представляет особый ин~т- 
рес, принимая во внимание ее нахождение • 
самом центре Анталии и остального катол>- 
ческого сообщества. Эти два фактора м о г*  
бы помочь армянам вилайета избежать «вь- 
теснения во внутренние земли». Тем более 
как известно, эти армяне, которые говор..'- 
на турецком языке и писали турецкие сл:^з 
армянскими буквами, не интересовались ~ : 
литикой и чувствовали себя вполне споко."—: 
под защитой австрийско-венгерской и р.’ * -  
ской нунциатуры. Следовательно, это с с :>  
щество не было подвержено тому давлен. -: 
которое имело место в восточных вилайе~гг. 
Так, например, переселение 10 000 мус>лг- 
манских мухаджиров, которое произо!_~- 
уже после Балканских войн, повлекло за 
бой передел земель2.

Этот пример, вероятно, больше, чем ле
вой другой, опровергает всякие доводь s 
которых армян пытаются назвать нац»-э> 
мятежников. Не разделяя этого мнения, п;=- 
витель вилайета Хасан Мазхар-бей, наз-з- 
ченный на пост 18 июня 1914 г., отказал:1 
исполнять приказы Министерства внутри— 
них дел о депортации армян. Однако о^з^ 
Стамбула был не менее жестким. В начз.-- 
июля 1915 г. Центральный комитет млал: 
турок отправил в Ангору в качестве деле-*- 
та одного из своих выдающихся членое -  
Атиф-бея [Камджыла] (чью роль на посту зе- 
ного из лидеров организации «Тешкил=--« 
Махсуса» мы уже рассматривали)3. Та> :#  
выбор красноречиво говорил о намере- -

1 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 207-210; Karpat К. Op. cit. Pp. 172, 182,186.
2 APC/PAJ, Bureau d’information du Patriarcat, 'T 370, «Musulmans qui ont 6migre pendant la guerre balkamz-r 

et la guerre дёпёга1е».
3 См. выше, с. 206, 265. Уроженец Макрикёй, небольшого городка к западу от Стамбула, Атиф-бей :о ~  

цер и фидайи КЕП, впоследствии должен был стать депутатом парламента от Ангоры или Бига. Будуч.- --— 
ном Центрального комитета иттихадистов, он стал одним из пяти лидеров «Специальной организации- сое- 
нью 1914 г. После службы в качестве временного вали из Ангоры он был назначен вали Кастамону. Егс х в
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оадотурок в столице. По примеру Бехаед- 
^ина Шакира в Эрзуруме или Юсуфа Риджи 
= Трапезунде лидеры «Специальной органи
зации» нередко отправлялись в конкретную 
■естность, чтобы собственнолично про

редить за приведением приказов в испол- 
-ение. Однако более интересным в случае 
-жоры  было то, что в результате прямого 
вмешательства представителя Централь- 
-ого комитета младотурок 8 июля 1915 г. 
‘/инистерство внутренних дел немедленно

отстранило Мазхара от обязанностей, на
значив Атиф-бея временным исполняющим 
обязанности вали1. В период своего на
хождения на посту, с 14 июля по 3 октября 
1915 г., Атиф-бей приводил в исполнение 
миссию, возложенную на него Иттихадом. 
Данная миссия состояла в полном уничто
жении армян в вилайете Ангора. По словам 
Мехмеда Неджиб-бея, представителя ком
пании «Tobacco R6gie» в Ангоре, «кровавые 
преступления, совершенные вали, останутся

; «Специальной организации» была выявлена в ходе второго судебного заседания на судебном процессе 
-зотив юнионистов, состоявшемся 4 мая 1919 г. («Takvim-i Vakayi», № 3543, 12 mai 1919. Pp. 29-31) и в ходе 
вопроса Атиф-бея о коде, используемом «Специальной организацией», и в ходе допроса Джевад-бея на чет
вертом судебном заседании на судебном процессе против юнионистов, состоявшемся 8 мая 1919 («Takvim-i 
.akayi», № 3549. P. 63). Джевад назвал лидеров «Специальной организации»: председателя Департамента 
государственной безопасности Азиз-бея, д-ра Назыма, Атиф-бея и прочих.

1 Допрос Мидхата Шюкрю, генерального секретаря КЕП, на пятом заседании судебного процесса над 
онионистами, состоявшийся 12 мая 1919 г., ясно показывает, что КЕП напрямую вмешивался в местные де
ла: «Takvim-i Vakayi», № 3554, 21 mai 1919. P. 85.



в памяти навсегда. Атиф-бей проявил в этом 
деле непревзойденное мастерство»1.

Даже армяне были удивлены приездом 
в июле в Ангору этого 27-летнего чинов
ника в сопровождении «еще одного юнца 
25 лет, движимого такой же ненавистью к 
христианам и желанием завладеть любым 
их имуществом». Сопровождающим Атиф- 
бея был некто Бехаеддин-бей, которого пар
тия отправила в Ангору с целью возглавить 
полицейские силы вилайета2. Кажется, что 
КЕП был вынужден отправить в регион сво
их представителей власти, т.к. местные чи
новники, член местного партийного клуба и 
генерального совета вилайета Шемседдин 
и ответственный секретарь КЕП в Ангоре 
Неджати-бей3, не смогли сместить Мазхара 
с должности.

Тем не менее эти два представителя 
комитета не бездействовали. Под руко
водством специальной комиссии 3 марта
1915 г. из центральной тюрьмы Ангоры бы
ло освобождено 249 заключенных. В состав 
комиссии входили Махмуд Селахедцин-бей, 
глава Департамента здравоохранения Анго
ры; капитан Фехми-бей; полковник Мехмед 
Тевфик-бей, начальник жандармерии в Ан
горе, и Али Хайдар-бей, судья апелляцион
ного суда. Из числа этих преступников были 
сформированы отряды чете «Специальной 
организации», которые отправились в район 
Чорум со специальной миссией, о которой 
мы узнаем позже. Согласно свидетельскому 
показанию, подписанному членами комис
сии, заключенные согласились примкнуть к 
«армии». Заключенных подвергли медицин
скому осмотру, озвучили их имена, перечень 
совершенных ими преступлений и принятых

в их отношении судебных приговоров4. Эта 
комиссия продолжала свои действия и вес
ной 1915 г. Так, 15 мая того же года, при ее 
содействии для аналогичных целей было ос
вобождено еще 65 убийц5. Позже временнь/- 
губернатор Йозгата Кемал-бей подтверди-' 
прямое отношение к этому делу ответствен
ного секретаря партии «Единение и про
гресс» в Ангоре Неджати-бея. В ходе допро
са, проводимого Хасаном Мазхаром 16 де
кабря 1918 г., он не отрицал, что Неджат. 
отправился в Йозгат еще «до начала депор
тации армян, устно сообщал секретные при
казы и инструкции, касающиеся высылки ар
мян, а также проводил собрание в Йозгате : 
членами и главами партии «Единение и про
гресс» и «Специальная организация»6.

Очевидно, что лидеры младотурок и цен
тральные власти предпочли стратегию, со
гласно которой уничтожению сначала под
вергалось армянское население санджакса 
Кайсери и Йозгат, а уже затем санджака А— 
гора. Вероятно, узнав в мае 1915 г. о вым:- 
гательствах и поборах, проводимых в погра
ничных районах, армяне в Ангоре в течен,-^ 
некоторого времени полагали, что они оста
нутся в безопасности благодаря за ступ н и к  
ству Мазхара и некоторых иностранных ду
пломатов. Однако спустя несколько дней по
сле вступления в должность в середине июл- 
Атиф-бей провел массовые аресты знатна 
армян среди некатолического населен, 
Ангоры. Тогда католики внезапно осознал* 
свою уязвимость. Согласно показаниям ино
странных свидетелей, в течение пяти дне' 
силами полиции и жандармерии было аре
стовано пятьсот человек, и в частности глаза 
Имперского Оттоманского Банка Шнорх:-

1 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, Э 370, досье Атиф-бея, который занимал пост вали Кас~г- 
мону и также был временным вали Ангоры.

2 BNu/Fonds Andonian A. P.J. 1/3, liasse 7, Angora, «Angora, recit du massacre et de la deportation oes 
Armeniens», Aleppo, 17fevrier 1919, par huit rescapes, le P. G. Kassabian etal., f  1. Эти свидетели подтвердг--- 
что Хасан Мазхар сопротивлялся приказам.

3 APC/PAJ, Bureau d'information du Patriarcat, Э 396, Q 19, список ответственных лиц в вилайете Ангс: ь
0  451, 460, 'Т 179-180, список ответственных лиц в вилайете Ангора.

4 Rapport date du 12 mars 1915, signe par Ali Haydar, le colonel Mehmed Vasif, le capitaine Fehmi et M ahr_: 
Celaleddin: APC/PAJ, Bureau d’information du Patriarcat, IT733; Кригер, Указ. соч. С. 215. Мы располагаем сг»- 
ском лиц, выпущенных из тюрьмы: APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, dossier XLIV, U 532, pane — 
отправленный в Стамбул Али Хайдаром 5 февраля 1919 г.

5 АРС/ PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, dossier XLIV, U 534, список лиц, выпущенных из тюр= ь  
15 мая 1915 г. для принятия в ряды «Специальной организации»: Кара Халил-оглу Мехмед Али, Бебек-сг™' 
Халил, Вели Кехиа-оглу Мустафа, Хюсейн-оглу Мехмед Магдюлмемак, Коч Оглан-оглу Ахмед и пр.

6 Вердикт суда над ответственными секретарями и делегатами КЕП 8 января 1920 г.: «Takvim-i Vafcap 
№ 3772, fevrier 1920. P. 2, col. 2. P. 3, col. 1; APC/PAJ, Bureau d’information du Patriarcat, dossier XLIV, LT 4EI- 
494, examination of Kemal by Hasan Mazhar, 16 December 1918.



*5Н! Аресты проводились под наблюдением 
-:зого  начальника полиции Бехаедцин-бея, 
э также ответственного секретаря КЕП Не- 
^*ати-бея при содействии муфтия Кирше- 
*оа Муфида Хоки, Шемседдина и Чынгене 
алки1, В течение следующих нескольких 

д-<ей список задержанных пополнялся новы- 
именами и в конечном итоге насчитывал 

коло двухсот человек2. Также известно, что
4 августа группа активистов КЕП покинула 

~зрод на машине, вооружившись заступами 
кирками. В тот же день, около полуночи, 

-эсколько сотен связанных попарно армян 
==.зели из города под конвоем полиции и
■ андармов. На рассвете конвоиры переда
ли этих людей бандитам, которые ожидали 
гл в отдаленном месте3. Согласно другому 

источнику, эти наемники «Специальной ор
ганизации» были мясниками и кожевниками 
-.чгоры, которым пообещали «щедро за
катить» за убийство армян при содействии 
•естных крестьян. В течение пяти или шести 

д-^ей они убили около 1200 армян4. Армян
к е  свидетели утверждали, что после со
вершения этих зверских убийств Осман-бей, 
-ачальник жандармерии, немедленно подал
5 отставку, а наемники «Специальной орга
низации» вернулись в город с трофеями — 
:отинками и штанами своих жертв. Слухи о 
депортации католиков начали передаваться 

уст в уста5. Епископ Грегуар Баабанян, а 
~акже несколько видных католических дея
телей обратились к Атиф-бею, предполагая, 
что он потребует от Стамбула разъяснений 
по факту депортаций, однако вали заверил 
.'X, что властям не поступало никаких жалоб 
по этому поводу, и поэтому нет оснований 
для того, чтобы обращаться в Константино
поль6.

Тем временем в пятницу 27 августа жан
дармы и полицейские окружили армянские 
районы, а также летние дачные поселки, где 
на тот момент находилось множество армян. 
В тот же день приблизительно 1500 като- 
ликов-мужчин, в том числе епископ и сем
надцать священников, были арестованы 
и отправлены в город7. После напрасных 
предложений принять другую веру и взгля
ды эти люди были лишены своих владений, 
а 29 августа связанные парами отправлены 
в дорогу. Они шли пешком 18 часов, пока 
не пришли в деревню Карагедик, куда «га
лопом примчался офицер и сообщил [им] 
встречное распоряжение правительства: он 
сказал, что приказ о всеобщей казни отме
нен в [их] пользу и что [их жизням] больше 
ничего не угрожает»8. Казалось, что судьба 
этих мужчин уже была предрешена, но вме
шательство папского нунция Анджело Мария 
Дольчи сделало возможным их спасение9, 
которое подразумевало депортацию в пу
стыни Сирии вместо физической распра
вы. Немецкое посольство10, а также посол 
Австро-Венгрии Паллавичини вскоре были 
извещены о депортации католиков. Палла
вичини проинформировал министра Австро- 
Венгрии о том, что он обращался к Талаату 
с просьбой «сохранить жизнь армянских 
католиков и протестантов, на что Талаат от
ветил обещанием написать префектам и су
префектам провинции... соответствующие 
поручения в отношении этого вопроса»11. Та
ким образом, вероятно, что конвой из полу
тора тысяч католиков из Ангоры на какое-то 
время был освобожден по приказу, отданно
му Талаатом, с целью удовлетворить прось
бы Паллавичини и Дольчи. После чего люди 
продолжили свой путь через Киршехир, Кай-

1 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, 3 458-461, Э 420-423 (продолжение с. 2-5), Faits et 
rocuments, № 46, Angora, signe J. Valence.

2 BNu/Fonds Andonian A. P.J. 1/3, liasse 7, Angora, «Angora, recit du massacre et de la deportation des 
Armeniens», redige a Alep, le 17 fevrier 1919, f ' 1v".

3 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, 3 458-461, Э 420-423, doc. cit., Дж. Валенс отмечает, что 
;усские подданные остались за решеткой.

4 BNu/Fonds Andonian A. P.J. 1/3, liasse 7, doc. cit., n. 1694, ff. 2-3.
5 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, 3 458-461, Э 420-423, doc. cit., doc. n. 1693.
6 Ibid; BNu/Fonds Andonian, P.J. 1/3, liasse 7, doc. cit., f  1v*.
7 Ibid., f  2; APC/PAJ, Bureau d ’ information du Patriarcat, 3 458-461, Э 420-423, doc. cit., 15/28 августа ука

зываются как даты ареста армян-католиков (примерно 2000).
8 BNu/Fonds Andonian, P.J. 1/3, liasse 7, doc. cit., ff. 2-3.
9 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, 3 458-461, Э 420-423, doc. cit., n. 1693.
10 Письмо от 4 сентября 1915 года, Пера: LepsiusJ. (ed.), Archives du genocide des Armeniens. Op. cit., doc. 

•60. Pp. 144-145.
11 Письмо Паллавичини министру Буриану 3 сентрбря 1915 г.: Osterreichisches Staatsarchiv, HHStA РА LX, 

foterna, dossier 272, № 72 A-H, f  346.



сери, Бигу и дальше до «Киликийских ворот» 
в Позанты1. По словам выживших в этом 
походе мужчин, им пришлось почти месяц 
добираться до города Тарсон, а затем до 
деревни Катма, находящейся недалеко от 
сирийского города Алеппо. Затем большин
ство из них по поручению Хакки-бея, «ин
спектора по ссыльным в Сирию», были от
правлены в другие места, такие как Рас-эль- 
Айн или Дейр-эз-Зор. Четверо священников 
и около тридцати простых мужчин выжили в 
Мескене, добравшись до Алеппо, после того 
как Хакки был смещен с должности2.

В начале сентября полиция выселила ар
мянских женщин, детей и стариков, прожи
вавших в Ангоре, среди которых были като
лики и протестанты, опечатав их дома. Тыся
чи этих людей привели на вокзал недалеко от 
выезда из города, где они находились ровно
25 дней — время, которое потребовалось 
для того, чтобы отобрать у них все имуще
ство и убедить наиболее красивых женщин 
отречься от католичества и выйти замуж за 
мусульман. Тем, кто согласился принять 
предложение, позволили вернуться в город. 
А остальных в конечном счете депортирова
ли в Эскишехир и Конью, откуда их должны 
были депортировать в Сирию, Нескольким 
сотням семей все же позволили остаться в 
Ангоре как «семьям военнослужащих». Одна
ко люди, вызывающие сомнения, были под
вергнуты «убийствам и высылке»3. Вполне 
возможно, что эти исключения были сделаны 
для того, чтобы ввести в заблуждение ино
странных дипломатов и предотвратить воз
можные протесты с их стороны. В сущности, 
действия, проводимые местными властями 
в санджаке Ангора, можно рассматривать 
как локальные проявления общей политики, 
адаптированные под местные условия, но 
сохранившие направленность на полное ис
коренение армянского населения Ангоры. 
Менее радикальные меры, принятые в пре

делах района, могли лишь замедлить про
цесс полного уничтожения армян.

Методы, используемые для присвоена? 
армянского имущества, нельзя назвать уни
кальными. С этой целью проводились си
стематические конфискации движимого * 
недвижимого имущества. Более того, дома 
знатных и богатых армян предоставлялись 
в распоряжение городских и военных вла
стей. Пожар, который бушевал в армянски 
окрестностях в течение восьми месяцев пс- 
сле депортаций, не был случайным проис
шествием. Не менее четырех дней потребс- 
валось для того, чтобы претворить в жиз-; 
план, целью которого было, несомненно 
сокрытие следов массовых грабежей и на
бегов, которые проводились в личных ин
тересах отдельных личностей4. Некоторая 
свидетели отмечали, что журналы уче~: 
оставленного имущества очень своевремен
но были уничтожены огнем. Юноября 1918' 
членами Пятого комитета Оттоманско-- : 
парламента, которое было создано для рас
следования преступлений, совершенных е: 
время войны, был устроен допрос бывшее 
министра юстиции Ибрагим-бея. Во вре* : 
допроса члены комитета пытались выясни- - 
причину, по которой ответственные за этс* 
пожар, устроенный с целью «завладеть чу
жим имуществом», не были арестованы5.

Среди младотурок, причастных к мас
совым убийствам и депортациям, поми'.-: 
Шемседдин-бея и Неджати-бея, чьи рог- 
мы уже упоминали, одними из главных за
чинщиков были также Кара Мехмед; Муф»-  ̂
Хока, муфтий Киршехира; Табиб-эфенху 
депутат османского парламента; Чынге— 
Хакки-бей; Шевкет-бей, городской апте
карь; и Ахмед Нешед, глава лесничества’ 
Из числа правительственных ч и н о в н и к о е  

кроме Атиф-бея, временного правителя к — 
горы, члена центрального комитета «Специ
альной организации» и специального де-

1 Доклад Франсез Гаж и письмо Генри Моргентау в госдепартамент 22 декабря 1915 г.: Toynbee А. ~-щ 
Treatment of Armenians in the Ottoman Empire, doc. 96. P. 404; APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarca:
6 458-461, Э 420-423, doc. cit., n. 1693.

2 BNu/Fonds Andonian A. P.J. 1/3, liasse 7, doc. cit., n. 1694, ff. 3-4.
3 Ibid., f  6.
4 Ibid., f  7.
5 SHAT, Service Historique de la Marine, S.R. Marine, Turquie, 1BB7 236, doc. № 2054 B-9, Constantinoo-^ 

le 3 mai 1920, L. Feuillet, deposition d ’ lbrahim bey. Pp. 12, 27-28; Ittihat-Terakki’nin sorgulanmasi Op cit F t 
133-169.

BNu/Fonds Andonian A, P.J. 1/3, liasse 7, Angora, ff. 9-10, «Angora, recit du massacre et de la deporta:: * 
des Armeniens», redige a Alep, le 17 fevrier 1919, par huit rescapes, le P. G. Kassabian et al., «Liste des principa.



*е~ата КЕП, организаторами депортаций и 
•сийств были Зия Топджу, глава комитета по 
:асселению мусульманских иммигрантов; 
^аеим-бей, председатель муниципалитета; 
5ехаеддин-бей, который прибыл в вилайет 
тс поручению Иттихада, чтобы возглавить 
•слицейские силы региона после «отставки» 
50) предшественника; Мустафа Турхан-бей 

Захим Ибрагим-бей, полицейские лейте- 
-анты; Ибрагим-бей, начальник тюрем; Кара 
5обрек Хасан-эфенди, заместитель дирек
тора Оттоманского банка; и Черкез Камы, 
-эчальник жандармерии. Членами комиссий

по оставленному имуществу, под надзором 
которых проводились грабежи армянской 
собственности, были Карабекир Хасан-бей; 
Финджанджи-заде Мехмед Шемседдин-бей; 
и Насреддин-бей, депутат парламента горо
да Сивас, который покинул свой пост главы 
администрации Чорума, чтобы возглавить 
комитет по «оставленному имуществу» в Ан
горе, Наконец, ответственные за формиро
вание отрядов уголовников и организацию 
массовых убийств — Кютюкдж-оглу Зия-бей, 
аптекарь из Сиврихисара; Измаил-бей; Ту- 
фенкджи Апи-бей; и Экзаджи-заде Шевкет1.

Казы Ангоры 

Каза Станоз/Зир

Находясь в 30 километрах к западу от 
Ангоры, Станоз накануне Первой мировой 
войны был исключительно армянским по
селением, которое насчитывало 3142 ар- 
•яноговорящих жителя. Поселение образо

валось только в конце XIV века, и его можно 
f -ыло назвать процветающим. Здесь были 
•юстроены три церкви, включая одну проте
стантскую, а также две школы, рассчитанные 
на 500 учеников. С XVII века Станоз получил 
■звестность в основном благодаря произ

водству софэ — особого вида ткани, изго
тавливаемой из шерсти ангорских овец. Так- 
«е город славился мастерами по плетению 
овров, вышиванию, крашению и выделке 
сожи2. .

Уже в августе 1914 г. большая часть эко
номически активного населения Станоза 
была мобилизована и введена в состав 3-й 
армии3. Благодаря близкому расположению
< железнодорожной станции Синджана жи
тели поселения были хорошо осведомлены о 
ходе войны и даже узнали о том, что от 120 до 
150 членов армянской элиты Стамбула бу
дут отбывать заключение в тюрьме, нахо
дившейся всего в 15 километрах к западу, в

Аяше. Начальник станции Хорен Авагян был 
поблизости в то время, когда их доставили к 
месту заключения, и смог сообщить об этом 
семье д-ра Назарета Тагаваряна4. Именно 
жители Станоза снабжали заключенных в 
Аяше провиантом и другими предметами 
первой необходимости, пока последние не 
выехали в неизвестном направлении. В мае 
в Станозе начались массовые обыски до
мов. Первым арестованным стал отец Хорен. 
Позже, в этом же месяце, пятнадцать видных 
деятелей Станоза, включая Киракоса Кабзе- 
маляна, Арсена Туркменяна и Арутюна Ава- 
гяна, были арестованы и отправлены в бара
ки Зенджырлы Гую6.

За ними уже 15 августа последовали 
юноши старше пятнадцати лет. Около се
мисот человек были собраны во внутреннем 
дворе резиденции местных властей, где их 
арестовали и под стражей отправили в Ан
гору. Несколько дней спустя протестантские 
армяне были освобождены. Остальных от
вели в долину Чаяш Бахджесы и убили. Про
тестантам было предложено принять ислам; 
когда же они отказались, их отвезли в место 
под названием Сейридже, расположенное

meneurs de la deportation et du massacre d’Angora»; APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, D 19 et P 396, 
•List of responsibles in the vilayet of Angora», P 451 et 460 et X 179-180, «Liste des responsables dans le vilayet 
d’Angora».

1 Cp. c. 564, примечание 6.
2 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 210-212.
3 Терзян К. История армян Станоза, Бейрут, 1969. С. 56-61 (на арм. яз.).
4 Там же. С. 63-64.
5 Там же. С. 66-67.



недалеко от деревни, где они были заре
заны1.

Многие женщины и дети были обязаны 
жизнью мюдиру Ибрагиму Шаху. Он добился 
того, чтобы семьи призывников остались в

деревне, а также нашел дома для остальнь = 
жителей турецких поселков нахии2. В отли
чие от жителей многих других поселений = 
санджаке жители Станоза были в конечно»* 
счете частично спасены.

Казы Наллыхан и Михалыччык

В 1914 г. на территории районов Наллы
хан и Михалыччык осталось всего два не
больших армянских поселения которые 
располагались к северу от санджака Ангора. 
В Наллыхане проживало 1030 армян, Миха- 
лыччыке — всего 2723.

По словам одного из выживших в Наллы
хане, слухи о депортации армян начали рас
пространяться среди турок еще в августе, 
однако некоторые представители местной 
знати уже заранее начали объявлять некото
рые дома своей собственностью4. И тем не 
менее только 2/15 августа в Наллыхан при
был полковник, назначенный начальником 
по депортациям. Вскоре после этого по зво
ну церковных колоколов все армяне были со
браны в церкви, где полковник сообщил им, 
что семьи военнослужащих могут остаться в 
городе и что, кроме юношей старше четыр
надцати лет, все остальные вольны самосто
ятельно решать, оставаться им или нет. По 
словам очевидца, почти сразу представите
ли турецкой знати приказали установить кон
трольно-пропускные пункты на всех подъез
дах к городу, чтобы не допустить приезжих к 
участию в аукционах по продаже армянской 
недвижимости, которую они сами собира
лись купить по низким ценам. В течение трех 
дней по инициативе бейжада Ахмед-бея все 
армянское имущество перешло в руки турок. 
Следует также отметить, что турецкая знать 
предлагала «выкупить» армянскую недвижи
мость еще до того, как она будет выставлена 
на аукцион5.

6 августа все юноши четырнадцати лет 
и старше были арестованы и отправлены в

ссылку вечером того же дня. Также вместе : 
ними были отправлены примерно три сотн- 
женщин и детей. Они шли в сопровожден.• 
военного эскадрона под командованием Ас- 
дула Селыма Тевфика. Через десять чассн 
дороги жители деревень Ярдиб, Кор Гадао 
Саид Копеджпы и других турецких дере
вень, находящихся поблизости, нескольс 
раз осуществили нападение на конвой, отс- 
брав у армян продукты, которые были у ню 
с собой. После этого армянам разрешил- 
продолжить путь6. По словам М. Манукяьг 
который также был в этом конвое, им потре
бовалось тринадцать дней, чтобы дости-= 
Ангоры, где их заперли в амбаре. Турецкую 
офицеры и знать, не теряя времени, пришл 
туда с целью предложить наиболее привге- 
кательным девушкам и женщинам прин^~= 
ислам и уйти с ними7. Двести шестьдес~ 
мужчин были отделены от остальной групг= 
после чего их отвели в резиденцию мест
ных властей, а затем заперли в централы-,: 
тюрьме, где несколько «личностей» перио
дически обыскивали их и отбирали все, что» 
них было: деньги, часы и т.д.

23 августа эти мужчины были выведен= 
из тюрьмы, связаны попарно и строем от
правлены в Киршехир. Пятеро из них пог.-с- 
ли в первый же день, включая двух католи* 
из Ангоры, забитых до смерти конвоира' к 
среди которых были полицейский лейтена-- 
еще трое полицейских и двадцать жандгс- 
мов8. В Киршехире выживших мужчин удес- 
живали в здании военного склада, пре>х- 
чем отправить их дальше через Кайсес«. 
Инджесу, Эйделы, Позанты и, наконец, Тас-

1 Там же. С. 67-69.
2 Там же. С. 71.
3 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. P. 212.
4 BNu/Fonds Andonian A. P.J. 1/3, liasse 7, f" 11, Angora. Свидетельское показание Манука Мануку-ь 

28 декабря 1918 г.
5 Ibid., f" 12; APC/PAJ, Bureau d’information du Patriarcat, 0426, ответственные за депортации в Наллихг.-^
6 Ibid.
7 BNu/Fonds Andonian A. P.J. 1/3, liasse 7, ff. 13-14, Angora. Свидетельское показание Манука Манук?-£. 

28 декабря 1918 г.
8 Ibid., ff. 14-16.



-  3 Тарсоне они должны были провести 
■е-:яц и после этого отправиться в города 
te tа или Мескена, расположенные в пусты
— Сирии1. О том что случилось с женщи- 
а  м и детьми, оставленными в Ангоре, не 

гзлось никаких сведений. Вполне разумно 
—едположить, что некоторые из них «объ- 
ш  лились» с мусульманскими семьями, а 
:г~альные были отправлены в Сирию с дру- 

более многочисленным конвоем. Тем

не менее доподлинно известно, что людям, 
которым позволили остаться в Наллыхане, в 
основном — семьям военнослужащих, вско
ре выделили земельные участки в турецких 
деревнях, расположенных в окрестностях2. 
Основным получателем награбленного ар
мянского имущества стал некий Саид, кото
рый «забрал себе ферму Манукяна вместе 
со стадами овец, гусей и коров, принадле
жащих армянам Наллыхана»3.

Каза Сиврихисар

Сиврихисар — город в юго-западной 
-агги санджака, расположенный посреди 
:~тзмной равнины в долине реки Сакарья.

и в других западных регионах вилайета 
—'эра, армянское население Сиврихиса- 
х  начало формироваться не раньше нача
ла <VII века, когда там впервые поселились 
щамяне из Канстага/Ганджи и Карабаха.
*  '914 г. это поселение насчитывало уже 
© 65 армян. При этом жители Сиврихисара 
~ = ~и довольно зажиточными, некоторые за- 
:з5атывали на жизнь, возделывая землю на 
:сзаинах города4.

Из воспоминаний отца Ованеса Кизаря- 
было известно, что ситуация оставалась 

5Х)лне спокойной вплоть до конца июля. 
~:едставители армянской знати часто про- 
::дили теплые, дружественные встречи с 
с е т я м и  города: каймакамом Али Риза-бе
г 1 военачальником Бесым-беем и началь
ником жандармерии Джемаль-беем5. Тем 
-е менее 12 августа был подписан приказ 
: депортации. 14 августа Кизарян со всеми
- гчестями был принят в резиденции Али Ри- 
I а-бея, где тот сообщил ему, что у армянских 
".отелей есть неделя, чтобы подготовиться к 
ссылке. Священник пытался добиться по
: -явления приказа для семей военнослу
жащих, но безрезультатно. Сам он покинул 
~:оод 19 августа с последним конвоем, на
: ~одая в течение этих нескольких дней, как

армянские дома подвергались разорению и 
грабежам6. Все караваны были приведены 
на железнодорожную станцию в Эскишехи- 
ре, где в палатках под открытым небом уже 
находились тысячи ссыльных армян с запа
да. К тому моменту поступил приказ, соглас
но которому семьи военнослужащих должны 
быть расселены в соседних деревнях7. Даль
нейшая участь армян Сиврихисара мало чем 
отличалась от участи других ссыльных. Одни 
были отправлены в Позанты к «Киликийским 
воротам» по железной дороге в двухъярус
ных вагонах, изначально предназначавших
ся для перевозки овец, другие — пешком. По 
словам выживших, конечным пунктом депор
тации армян Сиврихисара были города Рак- 
ка и Дейр-эз-Зор. Большинство тех, кого не 
убили непосредственно перед началом пути, 
погибли в дороге. При этом массовые убий
ства продолжались вплоть до осени 1916 г.8.

Помимо каймакама, начальников жан
дармерии и армии, к депортациям в разной 
степени также имели отношение и другие 
правительственные чиновники: Якуп Чавуш 
и Бесым Чавуш, офицеры жандармерии; Ша- 
кир-эфенди, правительственный служащий; 
Хасан Тахсым, городской доктор; и Поти-за- 
ди Ахмед-эфенди, член Благотворительного 
фонда9. Среди представителей младоту
рецкой знати наиболее активное участие в 
депортации армян принимали такие лица,

ibid., ff. 16-17.
2 Ibid., Г 18; APC/PAJ, Bureau d’information du Patriarcat, O 426, ответственные за депортации в Наллихане.
3 Ibid.
4 KGvorkian & Paboudjian. Op. cit. P. 213.
5 Тер-Ованесян Г. История армянского Сиврихисара, Бейрут, 1965. С. 328 (на арм. яз.).
6 Там же. С. 330-331.
7 Там же. С. 333-335.
8 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, h 549, № 80/3, 3 523.
9 APC/PAJ, Bureau d ’ information du Patriarcat, I&396, Q-19, «List of Responsibles in the Vilayet of Angora», и на 

соанцузском Э 457-459, 432, dossier 70.



как Нишан-заде Мехмед-эфенди, секретарь 
клуба партии Иттихад, а также члены этого 
клуба: Нишан-заде Али-эфенди, Хаджи Ча- 
кыр, Катыбы, Мехмед Али-эфенди, Али Кан- 
лы-эфенди, Заде Хаджи Бекир, Амасиалы- 
заде Сабит Али-эфенди, Чарпык-заде Али- 
эфенди, Зафер Гамид Хариэлы Эдхем ага, 
Арыф-эфенди и Невзат-эфенди’ , Конфиска
ция армянской собственности проводилась 
под надзором Комиссии по оставленному 
имуществу, возглавляемой Ахмедом Хусны- 
эфенди, при содействии служащего Центра 
земельного кадастра Нуреддина-эфенди; 
муфтия Мехмеда-али-эфенди; государст

венного секретаря Амасиалы-заде Талаатг- 
эфенди; Фуад-заде Мустафа-эфенди, Сана 
паша-заде Абдулах-эфенди; сборщика на
логов Джан-заде-али-эфенди и Джан-зас; 
Тахыр-эфенди2.

В деревне Балахисар, расположенной с 
юго-западу от Сиврихисара, в 1914 г. нас-, 
тывалось около трехсот армянских семе/ 
По приказу каймакама Кемап-бея мужчин? 
деревни были арестованы и убиты неп:- 
далеку от места под названием Коурюкой г 
августе 1915 г. при участии служащего Бюр: 
по найму Фаык-бея и представителя Центт; 
земельного кадастра Мемед-бея3.

Каза Каледжик

В районе Каледжик, расположенном к се
веру от Ангоры, накануне войны проживало 
только 830 армян. Все они были сосредото

чены в городе Каледжик, на берегах притом 
реки Кызыл-Ирмак. Об их судьбе ничего не 
известно4.

Погромы и депортации в санджаке Йозгат

На высоте около полутора тысяч метров 
изобилующий многочисленными долина
ми находился санджак Йозгат, знаменитый 
своими плодородными землями. Население 
санджака больше, чем в любой другой об
ласти вилайета, состояло из сельских жите
лей. Они проживали примерно в пятидесяти 
деревнях, сосредоточенных в южной части 
санджака, в окрестностях районов Йозгат и 
Богазлыян. Это скопление деревень явля
лось северным продолжением населенных 
армянами территорий Каппадокии. Тем не 
менее некоторые армяне проживали и в 
центральных городах других районов, таких 
как Чорум, Сунгурлу и Акдагмадени, Соглас
но местным армянским источникам, общая 
численность армян в санджаке составляла 
58 611 человек, в то время как, по данным 
Оттоманской переписи населения того же 
года, численность армян составила всего
36 652 человека5.

Одноименный главный город сандха 
ка — Йозгат был основан в начале XVIII ве
ка армянскими ремесленниками. В 1 9 К  ■ 
9520 проживающих в городе армян состав 
ляли 40% его населения. В окрестности 
Йозгата также находилось несколько д е :^  
вень: Инджырлы (население около 1000 sc
u m ), Данешман (население около 250 а: 
мян) и Кохне (население около 2000 apv-- 
Наконец, немногочисленные армянские а: 
щины были разбросаны по всему район/ 

Прежде всего следует сказать, что со
бытия, связанные с истреблением арм-- 
ского населения в этом районе, повле'.' 
за собой серию судебных разбирательств 
которые были проведены под руководств: 
военного трибунала Стамбула. Первые ся»- 
шания по факту уничтожения армян нг-,; 
лись 5 февраля 1919 г. и продолжались р 
8 апреля того же года. Следственная кок> : 
сия, созданная при турецком правите--

11bid.
2 Ibid. В январе—феврале 1920 г., в военном трибунале Эскишехира состоялся судебный процесс пре-т* 

40 человек, которые осуществляли массовые убийства в Сиврихисаре, присутствовали четверо обвиняе* ы s. 
кто был на подчиненных ролях. Остальные продолжали угрожать армянам, которые по-прежнему пр.с _ 
ствовапи: La Renaissance, № 383, 27 tevrier 1920,

3 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, О 448, 451, «D£portation du village de Balahisar».
4 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. P. 210.
5 Ibid. Pp. 213-214; KarpatK. Op. cit. P. 172.
6 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. P. 214.



— е и возглавляемая Хасаном Мазхаром, в 
■::откие сроки смогла провести досудеб- 
•#:е расследование, в результате которого
— участникам удалось собрать начальные 
х>азательства и свидетельства граждан, 
■:внных должностных лиц и выживших, ко
х  :oie затем были переданы на рассмотре
ние в военный трибунал. Как часто бывает 
1 :~учае проведения повторных слушаний, 
«сериалы первых восемнадцати заседаний 
*:з-атского судебного процесса не были 
:~.бликованы в газете «Таквим-и векаи», 

исключением приговора, вынесенного 
я-гнным трибуналом 8 апреля 1919 г.1 Га- 
:-?~ы Стамбула тем не менее опубликовали 

-ностью или частично документы и веще
ге н н ы е  доказательства, представленные 
_ас начала судебного заседания2. Таким об- 
:азом, мы имеем достаточно большое ко
- -ество документов, проливающих свет на 
::сытия, происходившие в этом регионе, 

же как и в Ангоре, губернатор Йозгата, 
“ есариф Джемаль-бей, назначенный на 

-сот 27 мая 1915 г., отказался от участия в 
истреблении армян, за что был снят с долж
ности 5 августа временным правителем 
-^■ф-беем. В тот же день на его место был 
-ззначен каймакам — губернатор санджака 
5:^азлыяна — Кемал-бей3, который к тому 
осемени уже рьяно исполнял приказы в сво
ей районе. В случае с Йозгатом мы распо- 
■згаем документами, позволяющими разо
гнаться в обстоятельствах, благодаря кото- 
;з.м местные члены партии Иттихад смогли 
'эбиться отстранения губернатора. Соглас- 
-э показаниям Азнив Ибраносян, жены ди- 
:ектора фирмы «Братья Ибраносян» в Йоз- 
■ате, которые она дала 28 марта 1919 г. на

пятнадцатом заседании судебного процес
са над участниками убийств в Йозгате, глава 
министерства финансов Вехби-бей органи
зовал в своем доме тайное собрание, на ко
тором местные представители младотурок 
договорились взять эту операцию под свой 
контроль4. В эту операцию были вовлечены 
Али Муниф, корреспондент Неджати-бея 
в Йозгате; Ешил Имам-оглу Кади, Хусейн 
Имам-оглу Кади, Омар Луфти, учитель в од
ном из турецких лицеев; Акиф-паша, Кытаб- 
джи Асым, Черкез Сари Ахмед, Риза, Шейх 
Ахмед, Дыванлы-заде Ахмед, Мехмед-эфен- 
ди, управляющий сиротскими приютами в 
Турции; Джерид-заде Хусны, Узун Ахмед, 
ответственный секретарь муниципалите
та; и Узун Рахджет5. Однако, как оказалось, 
мутесариф Джемаль-бей и ответственный 
секретарь префектуры Мустафа-бей не со
гласились с этим решением. По словам 
директора турецкого сиротского приюта 
Шевки-бея, ни для кого не было тайной, что 
Джемаль был отстранен по причине того, 
что отказывался выполнять приказы «прави
тельства и комитета»6. Более того, есть все 
основания полагать, что местные младотур
ки обратились за решением этого вопроса к 
своему вышестоящему руководству в Анго
ре. Поскольку во вторник 5 августа в Йозгат 
прибыл Неджати-бей, который организовал 
тайное собрание с лидерами партии «Еди
нение и прогресс» и «Специальной орга
низации», где устно передал им необходи
мые инструкции и приказы. Этот факт под
твердил Кемал-бей, временный губернатор 
Йозгата7. Согласно информации, которую 
ответственный секретарь префектуры «кон
фиденциально сообщил» Ибраносян, Вех-

1 Перепечатано в газете «Жаманак», 4 января 1919г. (на арм. яз.).
2 Вердикт суда над ответственными секретарями и делегатами КЕП 8 января 1920 г. [KanunusanT 1336]: 

■“ akvim-i Vakayi», № 3772, fevrier 1920. P. 2, col. 2. P. 3, col. 1: APC/PAJ, Bureau d ’ information du Patriarcat, 
isseXLIV, IT 482-494, допрос КемалаХасаном Масхаром, 16 December (Kanunuewel) 1918.

3 Ата-бей был официально назначен на свой пост только после 26 сентября 1915 г., то есть после того, как 
:акончились массовые убийства; он оставался в должности до 15 марта 1917 г.

4 «Жаманак», 29 марта 1919 г. С. 1, полоса 3-4. С. 4, полоса 1-3. (на арм. яз.). Эти замечания были оспо- 
:ены временным мутесарифом Кемаль-беем, который возражал против того, что Азнив Ибраносян не могла 
:-1ать о таких вещах; Ибраносян парировала, что у нее была «возможность встретиться с женой Вехби-бея, 
^■ректора казначейства (мухасебеджи)», в то время как Кемаль и Тевфик, командующий жандармерией, «бе- 
гадовали с Вехби».

5 APC/PAJ, Bureau d’ information du Patriarcat, 3 560, О 452-453, список ответственных лиц в районе Йозгат.
6 Перепечатано «Жаманак», 4 января 1919 г. (на арм. яз.).
7 Вердикт суда над ответственными секретарями и делегатами КЕП 8 января 1920 г. [KanunusanT 1336]; 

~akvim-i Vakayi», № 3772, fevrier 1920. P. 2, col. 2. P. 3, col. 1; APC/PAJ, Bureau d'information du Patriarcat, 
zsssierXLIV, IT 482-494, допрос Кемала Хасаном Масхаром, 16 December (Kanunuewel) 1918.



би говорил, что «мутесариф Джемаль-бей 
не настоящий турок и он должен покинуть 
Йозгат». По показаниям другого чиновника, 
который стал свидетелем разговора, состо
явшегося в тот же день между Джемалем и 
Неджати, в этом разговоре иттихадист яко
бы заявлял, что «несмотря на то что приказы 
правительства касаются депортации армян, 
настоящая цель комитета партии «Едине
ние и прогресс» и Министерства внутренних 
дел — полностью искоренить армянское на
селение, оказав, таким образом, услугу сво
ей стране»1.

Предположительно это и были те устные 
инструкции, которым мутесариф отказался 
следовать и в результате которых Атиф и 
Неджати в тот же вечер освободили его от 
должности, чтобы получить полную свободу 
действий.

Заявление, сделанное военачальником 
Йозгата, генералом Салимом Мехмедом, 
также проливает свет на то, каким образом 
иттихадисты вмешивались в местные дела и 
как «закон о временной депортации» служил 
прикрытием для осуществления преступле
ний2. В первую очередь генерал упомянул 
первые две статьи «закона о депортации», 
переданного ему Шахабедцином — коман
дующим 15-й дивизией, базирующейся в 
Кайсери. Эти статьи наделяли военачальни
ков полномочиями «немедленно применять 
военную силу» против всех, чьи действия 
«противоречат интересам или угрожают 
безопасности страны»; также военачальни
ки получали право депортировать группы 
людей, если они «подозревались в шпио
наже или измене». Мехмед также отметил, 
что, согласно телеграмме № 193 от 18 июля
1915 г., «государственные служащие не 
имеют права вмешиваться в дела обще
ственного порядка и дисциплины; полная 
ответственность по этим вопросам ложится 
на представителей военной власти». Тем не 
менее «люди, которые гордо заявляли о том, 
что являются членами партии «Единение и 
прогресс», вмешивались в эти вопросы, без

тени сомнений присваивали себе чужое и1/  
щество, нарушали закон и порядок в санд*^ 
ке». По словам генерала, эти люди иска» 
возможности «скомпрометировать армр- 
и «переложить на них ответственность х  
подрывные действия». В связи с этим о т  
периодически отправляли правительств 
«фальшивые официальные и полуофициал^ 
ные свидетельские показания, в которых со
держались сведения, достаточные для тел 
чтобы статьи вышеупомянутого закона бе
ли применены в отношении армян». Однак 
многочисленные запросы, осуществленная 
полицией и жандармерией «в ответ на т  
стоянно возникающие вопросы» показали 
что армяне Йозгата не имеют никакого г  I 
ношения к комитетам партий Дашнакц>_с- 
и Гнчак. Тем не менее при участии Неджа»* 
бея те же самые люди предъявили обв.'-е- 
ния командующим армейскими войскам * 
дивизиями, желая уличить их в сотрудничг- 
стве с выдуманным армянским комите- :'*  
который, по мнению представителей вла~~* 
действительно существовал. По их приказ 
был проведен обыск с целью поиска оруя:*« 
но единственное оружие, которое удалзл 
найти, было то, которое подложили ca w  
обыскивающие. В конечном счёте они п о у 
чили приказ о депортации армян3.

В то время как «закон о временной згн 
портации» довольно успешно применялся г 
восточных регионах, для центральной часа 
Малой Азии, его принятие вызвало оправ
ленные трудности, т.к. обосновать причлц 
высылки цивилизованных жителей з^:^г 
региона было гораздо сложнее. Таким обра
зом, вмешательство местных иттихаднг^з 
в данном случае было как нельзя более — 
обходимо, особенно когда потребовав: 
разработать документ, который узакцч 
бы порядок осуществления депортаций Уъ 
трудности объясняют, почему в таких вш аг- 
етах, как Ангора, проявления геноцида ■ — 
ли место позже.

Позиция, которую занял мутеса;'-: 
Джемаль, свидетельствует о том, что эс*

1 Письмо каймакама Силивке Джеббар-заде Эдиб-бея из Йозгата мутесарифу Йозгата, 10 феЕ: = «  
1919 г., в котором автор утверждает, что именно Джемаль-бей сообщил ему о сути замечаний Неджати.
PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, IT 534. В письме прибытие Неджати в Йозгат датировано 3 августа.

2 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, IT 574-577, заявление генерала Салима Мехмеда, вое— - в 
коменданта Йозгата, перед судьей предварительного расследования в Йозгате, 9 декабря 1918 г.

3 Ibid. Его показания являются более правдоподобными в том, что он сам отказался «принять у ч а с -« *  
программе». Седьмое заседание судебного процесса в Йозгате, 18 февраля 1919 г. Свидетельское п о е н  
ние Халила Ибрахима Реджайи-бея, 45 лет, из Монастира, командующего 5-й армией.



■е существовали границы, которые неко- 
~эые государственные служащие не хоте- 
ш  переступать. Так, вступив в должность в 
«аз 1915 г., Джемаль наложил ограничения 
-а перемещения между деревнями, а также 
гвел запрет на выпас скота на пастбищах. 
~а<же именно под его руководством начиная 
:  <онца мая в армянские деревни санджака 
периодически наведывались отряды «Спе
циальной организации». На вопрос еписко- 
s  Нерсеса Даниеляна, прелата Йозгатской 
епархии, о том, с какой целью в деревнях на- 
«сдятся эти преступники, Джемаль ответил, 
-то они нужны для того, «чтобы охранять их 
[армян] от турецких соседей».1 Однако ког- 
~а местные младотурки под предводитель- 
п о м  начальника жандармерии Мехмеда 
"азфик-бея задались целью расправиться с 
двенадцатью тысячами армянских военных 
санджака Йозгат, за которыми на тот момент 
:ып закреплен рабочий батальон 5-й армии2, 
Лхемаль предотвратил эту попытку. Соглас- 

показаниям генерала Салима Мехмеда, 
' июля 1915 г. иттихадисты представили ему 
свидетельское показание, в котором они 

секомендовали перевести армянских сол- 
ZST 9-го рабочего батальона в такой же ба
тальон 2-й и 4-й бригад в Киршехире; иначе 
с«и могут спровоцировать беспорядки, ко
торые нарушат общественное спокойствие
5 санджаке»3. По словам еще одного свиде
теля, несмотря на то что Тевфик получил от
■ 'утесарифа приказ «действовать в пределах 
полученных инструкций», Тевфик «проигно
рировал его и обратился к генерал-губер- 
-атору Сиваса, Мухаммер-бею с жалобой 
ча мутесарифа и за получением дальней
ших инструкций»4. На основе этих показаний 
'.'ожно предположить, что Мухаммер-бей, 
учитывая его положение в качестве главы 
-Специальной организации» в данном реги
оне, принимал непосредственное участие в 
уничтожении армянских рабочих-солдат в 
йозгате. Более того, Сами Мехмед отмеча
ет, что Тевфик «переступил границы», рас

правившись с тринадцатью армянами во 
время инцидента на ферме Сарыхамза», а 
затем по приказу Мухаммер-бея убил еще 
двадцать два человека5. Другими словами, 
стоявшие во главе иерархии члены КЕП, из
меняли порядок административного под
чинения и сменяли представителей власти 
всякий раз, когда им это было необходимо. 
Очевидно, что если им удалось заменить 
Мазхара в Ангоре, то с таким же успехом они 
могли избавиться от Джемаля в Йозгате.

Назначение Кемал-бея на пост временно
го губернатора по распоряжению Атиф-бея 
не оставляет сомнений в том, что предста
вители КЕП стремились поставить у власти 
своих людей всякий раз, когда правитель от 
государства отказывался подчиняться пар
тии в вопросах уничтожения армян. Это так
же говорит о том, что представители этой 
партии имели полномочия вмешиваться в 
вопросы местного самоуправления. Кемал- 
бей, бывший каймакам Богазлыяна, был 
назначен главой района с самым многочис
ленным армянским населением, которые к 
тому же были крестьянами. С середины мая 
и до конца июля под непосредственным ру
ководством Кемал-бея сорок восемь дере
вень санджака, в которых проживало более 
сорока тысяч армян, были сначала очищены 
от мужчин, а затем от женщин и детей6. По 
словам генерала Мехмеда, Тевфик-бей, на
чальник жандармерии, собственной персо
ной совершил объезд этих армянских дере
вень и приказал убить большое количество 
людей «без какой-либо причины, а лишь под 
предлогом того, что они якобы были члена
ми комитета»7. Стоит, однако, отметить, что, 
в отличие от других регионов, фактически ни 
один человек из этих деревень не был депор
тирован. Кемал превратил окрестности де
ревни Келлер в огромную бойню, где десятки 
тысяч мужчин и женщин всех возрастов были 
зарезаны с помощью ножей, сабель и топо
ров. Таким образом, можно сделать вывод, 
что Атиф и Неджати обратились к чиновни-

1 BNu/Fonds Andonian A. P.J. 1/3, liasse 17, f* 28, Yozgat, свидетельское показание д-ра Мкртича Кечяна 
:санджак Йозгат).

2 Ibid., Г 27.
3 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, I f  574-577, заявление генерала Салима Мехмеда, военного 

коменданта Йозгата, 9 декабря 1918 г.
4 Ibid.
5 Ibid.
6 BNu/Fonds Andonian A. P.J. 1/3, liasse 17, f  35, Yozgat, свидетельское показание д-ра Мкртича Кечяна.
7 APC/PAJ, Bureau d’information du Patriarcat, LT 574-577, заявление генерала Салима Мехмеда, военного 

коменданта Йозгата, 9 декабря 1918 г.



ку, который, по их же собственному мнению, 
был «достойным подражания», несмотря на 
то что он даже не прибегнул к стандартным 
административным формальностям, чтобы

скрыть свои преступления. После уничтоже
ния армян в сельской местности Кемал и е- : 
люди завершили свою задачу, полностью ис
требив армян в районе Йозгат.

Погромы и депортации в казе Богазлыян

В 1914 г. район Богазлыян насчитывал 
32 населенных пункта с общей численно
стью населения — 35 825 армян, говоривших 
на армянском языке. Основанная недавно 
и расположенная в центре огромной рав
нины деревня, где проживал префект, так
же носила название Богазлыян. Две тысячи 
армян, имевших корни в Венгрии и Сивасе, 
жили в «верхнем квартале» этого поселения. 
На юге к нему примыкали еще две деревни: 
Бейлорен (750 чел.) и Гурден (1000 чел.). На 
северо-востоке находилась деревня Румды- 
гын. Две тысячи армян, проживавших в этой 
деревне, составляли две трети населения 
региона. В северной части региона можно 
было найти еще одну деревню Киуркджи 
(200 чел.).

В тридцати километрах от Богазлыяна 
находилась деревня Эйделы с населением 
около полутора тысяч человек, большинство 
из которых занимались виноделием. В двух 
шагах от нее находились еще несколько 
деревень: Карахалы, которая насчитывала 
2000 жителей, Узунлу — 3000, Гёвенджи — 
550 человек. Среди наиболее крупных де
ревень другой части района можно назвать: 
Чакмак (1000 чел.), Чокрадан (1000 чел.), 
Факралы (800 чел.), Мелез (350 чел.), Брун- 
кишла (2000 чел.), Келлер (1500 чел.), 
Ейлендже (600 чел.), Кюмкую (900 чел.), 
Кедылер (500 чел.), Шатлы (500 чел.), Сач- 
лы (600 чел.), Магар-оглу (450 чел.), Кара- 
буюк (800 чел.), Пёренк (800 чел.), Чат 
(3500 чел.), Терциллы (2000 чел.), Бебек 
(1300 чел.), Караягуб (900 чел.), Сарыхамза 
(1250 чел.), Дашлыгетчыт (250 чел.), Мен
теше (1100 чел.), Урнек (1200 чел.) и Чатак 
(1025 чел.)1.

По словам одного из жителей деревни 
Пёренк, который в первой половине апре
ля 1915 г. находился в Йозгате, в это же

время туда приезжал Энвер. Вскоре пс- 
сле его визита солдаты и жандармы, чтоб= 
«собрать оружие», объехали 6 о л ь ш и н с ~ е :  

армянских деревень. Свидетель сообщат 
что эти действия сопровождались край-е- 
жестокостью, в частности изнасилования'-1 
молодых девушек, а также грабежами. Д р  
гой целью этих набегов был сбор всех м .« 
чин младше двадцати и старше сорока пя~» 
лет. По этой причине были запрещены 
бые перемещения между деревнями2. 3~:~ 
же свидетель утверждал, что некто из еп  
турецких знакомых говорил ему, что 
но или поздно турки убьют всех армян. 
переложат выполнение этой задачи на ~ - 
ряды башибузуков, чтобы у правительс~; 
была возможность впоследствии оправдан 
себя». По некоторым данным, раскрытым 
28 марта 1919 г. на пятнадцатом судеб*-:» 
заседании по делу об убийствах в Йозга— 
одна из первых операций действителп-*: 
была проведена 19 апреля 1915 г. в каэт 
Богазлыяна. В тот день каймакам KevL- 
начальник жандармерии Тевфик и мю^>т 
Шайр Шейлы в сопровождении двух: г  
жандармов провели массовые обыски лг- 
мов в деревне Чат. Согласно официально*' 
приказу, они должны были собрать ору» с 
и найти преступников. Не сделав ни тоге -»  
другого, они принялись за массовые арес~= 
мужской части населения, совершая ~ :г  
этом «все мыслимые и немыслимые жес~> 
кости»3.

В свидетельском показании майосе 
Тевфика, которое было зачитано 28 мзегз 
1919 г. на пятнадцатом судебном заседа- > 
он сообщал о некоем восстании «банди-;?* 
из деревни Чат, в связи с чем предлагав яе- 
портировать армян из этой деревни, а в 
дома поселить мусульман. Джемаль-бе г. 
бывший мутесариф Йозгата, тем не

1 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 215-216; Karpat К. Op. cit. P. 172. Авторы указывают общее чисаш 
армян в районе — 15 670.

2 BNu/Fonds Andonian A. P.J. 1/3, liasse 17, Г 1,Yozgat. Свидетельство Мовсеса Папазяна из Пёренка ги
джак Йозгат).

3 Свидетельства, опубликованные в газете La Renaissance, № 122, jeudi 24 avril 1919.



гезал Тевфику, что армяне, которых он тог-
з  называл «бандитами», в прошлом были 

«:енцами и жертвами депортаций1. На до
— ;се по делу о вышеупомянутом восстании, 
—сведенном 21 февраля 1919 г. на восьмом 
гребном заседании, полковник Шахабед- 
ж н , командующий 15-й дивизией, базиру- 
и_эйся в Кайсери, подтвердил, что майор 
' —фик действительно просил его «предо- 

вить ему солдат для подавления восста- 
-^я» и что он направил в Богазлыян двести 
«еповек. Когда же адвокат со стороны за- 
_иты Левон Ремзи спросил у него, «сколько 
и  -.'ян принимало участие в восстании», пол- 
:«ник попросил разрешения выйти, чтобы 

т-оды ш ать свежим воздухом». Вернувшись
5 зал суда, он ответил, что «армянских по
встанцев было всего пять или шесть чело
век и они укрывались в горах»2. Этот эпизод 
; группой скрывающихся беженцев служит 
-=ным доказательством того, что майор Тев- 
вик «выдумал» историю о восстании с це- 
'эЮ заранее оправдать проведение насиль
ственных поборов с населения, которые он 
:существил сначала в деревне Чат, а затем

б  других армянских деревнях.
Фактической же датой начала опера

м и  по уничтожению мужского населения в 
:апьской местности можно назвать 28 июля 
‘ Э15 г., когда Тевфик в сопровождении «ба
тальона» жандармов вернулся в Чат, также 
побывав в расположенной неподалеку де- 
:евне Терциллы. В каждой из деревень гла
шатай объявил, что все мужчины в возрас
те от пятидесяти до шестидесяти пяти лет 
гбязаны присоединиться к армии: 1150 че- 
.човек подчинились. Они немедленно были 
:зязаны парами и разделены на две группы, 
"ервая группа, под руководством сержанта
< эмаля, была отправлена к Кемалю Гоазы, 
-де мужчины были убиты бандитами. Вторую

же группу мужчин Тевфик собственнолично 
сопроводил в деревню Ешиклы, где им пере
резали горло, а тела сбросили в общую мо
гилу3.

Две недели спустя представители власти 
вернулись в деревню и пообещали пощадить 
женщин, если они отдадут им от десяти до 
пятидесяти тысяч турецких лир. Каймакам 
Кемал, снова вернувшись в район Богазлы
ян, приехал в деревню Чат в сопровожде
нии пятнадцати жандармов. Там он отобрал 
995 женщин и детей, которые были впо
следствии отведены в долину реки Акдере и 
убиты4.

Согласно показаниям индийского пол
ковника Мехмеда, британского подданного 
и военнопленного, которые он давал 28 мар
та 1919 г. на пятнадцатом судебном заседа
нии, в Богазлыяне по объявлению глашатая 
армяне должны были вписывать свои имена 
в специальный журнал, после чего они были 
взяты в плен и выведены из деревни малень
кими группами. Через несколько дней пол
ковнику стало известно, что «всех пленных 
отвели в горы и убили». Чтобы проверить эту 
информацию, полковник сам отправился по 
следам этих людей, «которые были убиты в 
долине неподалеку». Он также сообщил, что 
по информации, полученной им от турецких 
путников, которые приехали в Богазлыян из 
соседних деревень, «вся территория была 
буквально усеяна трупами армян, а воздух 
наполнен ужасным зловонием, из-за чего 
передвигаться по этой местности было прак
тически невозможно»5. По просьбе предсе
дательствующего судьи предоставить бо
лее подробные сведения Мехмед сообщил, 
что в тот день действительно было убито от 
пятидесяти до шестидесяти человек, а на 
следующий день в этом же месте расправе 
подверглись женщины и дети. По его сло-

11bid.
2 Свидетельства, опубликованные в газете «Жаманак» 22 февраля 1919 г. С. 4 (на арм. яз.).
3 Свидетельства, опубликованные в газете La Renaissance, № 122, jeudi 24 avril 1919; APC/PAJ, Bureau 

:  information du Patriarcat, IT 350-351. Свидетельское показание Муфтери Рифата из Йозгата от 1 декабря 
1Э18 г. в адрес министра внутренних дел, в котором подтверждалось, что были совершены нападения на 
zse деревни. В свидетельском показании добавляется, что турки из окрестных деревень посетили деревни, 
подвергшиеся нападениям, поскольку стоны и запах, ассоциировавшиеся с массовой резней, стали непере- 
-осимыми. Они сказали Тевфику, что он идет против традиций шариата. Тот ответил, что они вмешиваются в 
г'о работу, выхватил револьвер из кобуры и выстрелил по делегации, ранив нескольких человек: BNu/Fonds 
Andonian A. P.J. 1/3, liasse 17, f  1v\ Yozgat, свидетельство Мовсеса Папазяна из Пёренка (санджак Йозгат). 
^втор утверждает, что вторая группа людей была убита в Кадылы.

4 Ibid., Г 6.
s Свидетельства, опубликованные в газете La Renaissance, № 122, jeudi 24 avril 1919.



вам, убийцы были одеты в военную форму и 
действовали под руководством Ихсана Ча- 
вуша. Это показание противоречило словам 
Кемаля, который утверждал, что индийский 
военнопленный «не мог покидать город», а 
следовательно, не мог отправиться за кон
воем, На это полковник возразил, что «он об
ладал абсолютной свободой передвижений 
и мог посещать Богазлыян тогда, когда ему 
это было нужно». В качестве доказательства 
своей правоты он заявил, что может отвести 
любого в то место, где были совершены эти 
преступления: «кости армян там можно уви
деть и сейчас»1.

Один из представителей турецкой знати 
из Йозгата также дал показания, согласно 
которым майор Тевфик отдал приказ сжечь 
деревню Кюмкую в середине ночи, пока ее 
жители спали. В ту ночь погибло шестьсот 
человек2. Нет сомнений, что именно после 
этих показаний 4 февраля 1919 г. военный 
трибунал отправил губернатору Йозгата 
письмо, в котором потребовал предоставить 
подробные сведения о том, кто еще, помимо 
Тевфика, принимал участие в этом престу
плении. В письме было сказано, что майор 
«разложил вокруг деревни Кумкую легковос
пламеняющийся материал... поджег его... 
затем зарезал выживших детей прямо в их 
колыбелях и приказал остальным сделать то 
же самое»3.

Согласно другому источнику, жители 
двадцати трех деревень в районе Богазлыян 
подвергались массовым убийствам начи
ная с 5 июля4. Еще один источник сообщает
об убийстве рабочих, которые перевозили 
урожай пшеницы в Ангору. Нападение на 
них было совершено, когда они возвраща
лись назад5. Также этот источник сообщает
о том, что отряды преступников «Специаль
ной организации», чете объезжали деревни 
Сарыхамза, Дашлыгетчыт и Пёренк, чтобы

«пополнить ряды армии», что на самом де.'-; 
подразумевало арест всех мужчин и сове:- 
шение над ними физической расправы в -а 
кой-нибудь отдаленной долине6. По слова» 
коренного жителя деревни Пёренк MoBceci 
Папазяна, около тысячи чете, сопровождав 
мых жандармами, принимали участие в эти 
операциях, целью которых было очище-.'г 
деревень от армянского населения7. Во все- 
мя допроса на предварительном судебное 
заседании военного трибунала Стамбуя 
майор Тевфик косвенно указал на то, что я е -  

лялся «председателем бюро «Специаль-:* 
организации», т.е. фактически главой «Спе
циальной организации» в данном регионе в 
что в его подчинении находилось несколы: 
офицеров, командующих отрядами чеяв 
Сукру, Джерид-заде Хасан и Ибрагим8. Cfc 
нако есть вероятность того, что Тевфик на
меренно скрыл личности своих сообщник:^ 
имена которых удалось узнать из других ис
точников: Ая-бей, лидер партии юнионис~:- 
в этой казе, майор Сукру-бей и заместителе 
государственного прокурора Рефик-бей, i э- 
торые также помогали Кемал-бею в орган - 
зации массового истребления армянск:- : 
населения данной казы. В свою очередь. •
оказывали содействие следующие глб£.^ 
ри чете: Иззетбей-оглу Ибрагим; Зеки-оп* 
Орманджи Хасан; Кади-оглу Хайдар-ба» 
Мехмед-оглу Ибрагим-бей; Мехмед-оо» 
Саид; Хасан-бей; Тевфик-бей; Али-бе* 
Фахри-бей; Катиби Ахмед Даманджи; X :* i 
Абенди-заде Тевфик; Мазхар-бей, судеб^=* 
пристав; Шевкет-бей, бывший начапь-** 
жандармерии; Низами Али-бей; Кара Саб: *  
бей; Абдуллах-эфенди; Селимли Юс г  
Бакырджи-заде Махмуд; Тевфик-заде - f-  
дуллах; Ахмед-заде Абдуллах; А рап-с^ 
Абдурахман; Чапанлардан Дервиш-бе* 
Шевкет-бей; Авадаллу-оглу Мехмед; Су*г» 
Чавуш; Емениджи Ахмед Юста; Черкез Ке~г

11bid.
2 APC/PAJ, Bureau d'information du Patriarcat, LT 350-351, свидетельское показание Муфтери Рифа~ ■  

Йозгата от 1 декабря 1918 г. в адрес министра внутренних дел.
3 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, dossier XXVI, L 326, письмо военного трибунала Конста--*- 

нополя мутесарифу Йозгата от 4 февраля 1919 г.
4 SHAT, Service Historique de la Marine, Service de Renseignements de la Marine, Turquie, 1BB7 231 

№312, Constantinople, f6vrier 1919, «Boghazlian, sandjak deYozgad (vilayet d ’Angora)».
5 BNu/Fonds Andonian A. P.J. 1/3, liasse 17, Yozgat, f  2, свидетельство Мовсеса Папазяна из Пёренка ■заш 

джак Йозгат).
6 Ibid., ff. 2r‘-v"et4v'.
7 Ibid., f  4v’ .
8 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, Э 324, допрос Тевфик-бея.



^ - е  Кюрт Хусейн и Зейн-ага Ахмед. Эти 
^  считаются главными виновниками по
— : v o b , жертвами которых в казе Богазлыян 
—=.то около 30 ООО армян1.

io  словам одного из армянских свиде- 
■^гей, каждый день преступники приходили
- ~у или иную деревню и по одному и тому 
яа  сценарию чинили расправу над ее жите- 
«ями. Они обошли не мене пяти деревень. 
I-знала они арестовывали освобожденных
— зоенной службы мужчин, а также знатных
• i r -елей. Этих мужчин связывали и предава- 
т» смерти за пределами деревни, после че-
— : них снимали одежду, а тела сбрасывали 
t  :5щую могилу. Затем бандиты собирали 
ельчиков старше двенадцати лет и отво-
-  -и их в «место бойни для подростков», 
—эрое находилось в Хаджиларе, на полпу-

* между Акрак Маденом и Богазлыяном2. 
~:сле этого остальных жителей деревни — 
«з-щин и девочек всех возрастов, стариков, 
. з-ьчиков двенадцати лет и младше — со
: »оали в поле рядом с деревней. Здесь бан-
о-ггы отнимали у матерей их детей; а жен-

которые пытались вмешаться, убивали 
-з  месте. Вслед за этим отряды кызылба- 
_ей и черкесов из соседних деревень могли 
гзободно грабить покинутые дома. Нагру-
■ з= вьючных животных, они вывозили из де- 
:ззень все возможные товары, а затем по
. ;-али убивать выживших и сжигать трупы3, 
-^которых мальчиков и девочек в возрасте 
zo одиннадцати лет отвозили в город и сда

вали в приютские дома4. По словам д-ра М. 
Кечана, операции по истреблению армян 
в сельской местности закончились только
7 августа. Число жертв, по его подсчетам, 
достигло 40 ООО человек5.

Казалось, военные власти в особенности 
интересовались судьбой людей, арестован
ных в сельской местности. Судя по телеграм
мам, которыми обменивались между собой 
военные 5-й армии, ее главнокомандующий 
лично выяснял место прибытия каждой из 
групп людей, даже самой немногочисленной, 
а также интересовался числом убитых, чтобы 
затем сообщить министру точные данные. 
Другими словами, армия по меньшей мере 
имела отношение к уничтожению мужчин не
зависимо от того, были они военными или 
нет. Так, например, в телеграмме от 27 июля
1915 г. военачальник Бошазлыяна сообщает 
своему командиру, что каймакам публич
но объявил об уничтожении полутора тысяч 
армян, чьи имена были внесены в журнал. 
Военные власти дважды пытались получить 
у Кемал-бея этот список, но безуспешно6. 
В другом документе упоминается об аресте 
четырнадцати «подозреваемых», которые 
были схвачены в окрестностях Богазлыяна и 
в тот же вечер «депортированы под конвоем 
военных»7. Временный главнокомандующий 
Пятой армией Халил Реджайи остался недо
волен этим ответом и потребовал от своего 
подчиненного, чтобы тот как можно быстрее 
сообщил ему точное место, куда «были от-

APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, 3 560, список ответственных лиц в казе Богазлыян, Дамаск,
5 марта 1919 г.

2 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, Э 446-447, dossier № 71, «(.’extermination des Armeniens de
5 3zuket cakmak». В источнике отмечается, что массовые убийства мужчин совершались чете, возглавляемы
- Ибрагимом-беем из Богазлыяна и Ахмедом-беем из Козана; APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat,
з  324, допрос Тевфик-бея. В источнике отмечается, что подростков регулярно сгоняли в группы и большин- 
г-ао из них были «брошены в тюрьмы и подвалы» до их убийства.

3 BNu/Fonds Andonian A. P.J. 1/3, liasse 17, Yozgat, ff. 1-21, f  5, свидетельство Мовсеса Папазяна; BNu/ 
-x ids  Andonian A. P.J. 1/3, liasse 17, Yozgat, f  29, свидетельство д-ра Мкртича Кечяна,

4 Ibid., ff. 29-30. Кечян отмечает, что большинство «смышленых и подающих надежды» детей, обращен- 
-ых в ислам, позже были переведены в приют Шифы Юрдиси в Талисе, но те из них, кто остался в Йозгате, 
:=ши в таком состоянии, что никто из них не «пережил» лишения, которым они были подвергнуты.

5 Ibid., f  35; APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, Э 446-447, dossier № 71, «(.’extermination des 
-Tneniens de Bozuk et Cakmak». В источнике отмечается, что Кулис-бей, сотрудник департамента военной 
безопасности, контролировал операции вместе с Кемаль-беем.

6APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, LT 511, шифрованная телеграмма Мустафы-бея, военно
го коменданта Богазлыяна, временному командующему Пятой армией, через Шахабеддина, в Кайсери от 
"4/27 теммуз/ июля 1915 г., № 18; ходатайство № 377, от 12/25 июля и № 379 от 13/26 июля.

7 APC/PAJ, Bureau d’information du Patriarcat, U511, телеграмма Мустафы-бея, военного коменданта Бо- 
-ззлыяна, временному командующему 5-й армии в Ангоре Халилу Реджайи-бею, 22 теммуз/4 августа 1915 г., 
NS 16.



правлены арестованные»1. В его телеграм
ме от 5 августа временному командующему 
15-й дивизией в Кайсери, полковнику Шаха- 
бедцину, приводятся слова военачальника 
Богазлыяна Мустафа-бея, который сообщил 
Халилу Реджайи, что эти армяне были уби
ты жандармом Гусейном Авни, «поскольку 
представляли опасность»2. На седьмом засе
дании суда по делу об убийствах в Йозгате, 
которое состоялось 18 февраля 1919 г., Ха
лил Реджайи признался в том, что [государ
ственная] следственная комиссия расспра
шивала его «о телеграммах, касающихся 
убийства армян в Богазлыяне». В особенно
сти их интересовала информация о сообще
нии, полученном им от полковника Шахабед- 
дина, согласно которому сто тридцать армян 
из Йозгата, направлявшихся в Богазлыян, 
были убиты жандармами недалеко от города 
Джевизли3. Благодаря содействию нового 
губернатора Йозгата 8 февраля 1919 г. во
енный трибунал смог передать суду заверен
ные копии шестнадцати телеграмм от Шаха- 
бедин-бея и каймакама Богазлыяна. Однако, 
судя по всему, эти телеграммы так и не были 
обнародованы4. Их содержание было озвуче
но только на шестнадцатом судебном засе
дании 29 марта 1919 г. во время оглашения 
обвинительного приговора. В отношении 
этих телеграмм судья сказал, что они «со
держат больше ужасных доказательств ор
ганизации массовых убийств армян, чем все 
заслушанные показания». Несмотря на эти 
неопровержимые доказательства, 21 февра
ля 1919 г. на восьмом судебном заседании 
полковник Шахабеддин настаивал на том, 
что «не получал официального приказа о 
депортации армян Йозгата, равно как и ка
ких-либо других поручений от властей этого 
города». На седьмом заседании суда 18 фев
раля 1919 г., вероятно в попытке защитить 
себя от возможных обвинений, временный 
командующий Пятой армией Халил Реджайи- 
бей заявил, что сообщал вышестоящему ру
ководству о преступлениях, совершенных 
в районе Богазлыян. Однако в ответ на эти 
сообщения руководство лишь приказывало

ему «не вмешиваться в вопросы, связан-:-- 
с депортациями, потому что это дело гор-и 
ских властей».

На основе этих немногих документов 
можем выдвинуть предположение, что ас 
мия при содействии местных структур «Сте 
циальной организации» принимала участи i  
уничтожении мужского населения вилайе- : 
в то время как работа по истреблению > а*> 
щин и детей оставалась в зоне ответстБ^— 
ности «Специальной организации».

Что касается роли государственных елё 
стей в этих событиях, то причастность 
макама Кемал-бея к убийствам в Б о га з^  
яне подтверждена многими свидетеле - • 
На 15-м заседании суда 28 марта 1919 г >  
пытался отрицать выдвинутые против неп 
обвинения, однако его же «коллегами* 
ли даны показания, подтверждающие -т  
«большинство депортированных из Бс~— 
лыяна армян были убиты». Когда председа
тельствующий судья спросил у него, «пс~^- 
чал ли он по этому поводу приказы от иим 
нистерства», Кемал ответил, что не полу-а 
подобных приказов. Наоборот, по указа- ■* 
правительства ему должны были пере- н 
лить деньги, как только он доставит арм» 
в места отбывания ссылки. Кемал также ж  
явил, что депортация армян производ1'-'=а* 
в военных целях.

На четвертом заседании суда 11 фе=: ~ 
ля 1919 г. депутат парламента из Йозт-в 
Шакир-бей сообщил, что он «отправил - 
тест вали Ангоры Атиф-бею», однако Атмм 
бей не принял его «во внимание». Такс.'- к  
протест был отправлен Талаату, однако тег «  
только не принял его во внимание, но и сгс»-1 
сил депутата, «не занял ли он позицию зш - 
бых». Что касается чете, Шакир не отр. 
что «они действительно были освобож^г-т» 
из-под стражи», однако, по его словам ж  
убедили, что этих людей отправят на фро-~

Со стороны жертв известен только зш я  
случай сопротивления. Это случилось = д м  
ревне Кюмкую вблизи города Акдагмал^- 
После того как деревню сожгли, нескол=1̂  
молодым людям удалось сбежать и прим-1

1 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, LT 511, шифрованная телеграмма Халила Реджайи-бе- »  
стафе-бею, Ангора, 22 теммуз/4 августа 1915 г., № 16.

2 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, LT 540, шифрованная телеграмма Халила Реджайи-бе- 
менному командующему 15-й дивизией полковнику Шахабеддину в Кайсери, Ангора, 23 теммуз/5 а=* -~» 
1915 г.

3 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, L 631.
4 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, LT 478, dossier XXXV, шифрованная телеграмма M yrec£ i-o i 

Кайсери Кемаля-бея председателю военного трибунала в Константинополе, 8 февраля 1919 г.



аялъ к отряду маки (партизан. — Прим. пер.).
мы уже видели, Тевфик-бей использовал 

г г  случай, чтобы обосновать необходи
мость вмешательства армии, усиленной от- 
яыами чете, восстаниями армянского насе- 
к -и я 1. Свидетель, который также принимал 
»*£стие в этих событиях, Мовсес Папазян, 
—.’етил, что вскоре их группа насчитывала 

• - л о  тридцати человек. Однако 25 ноября 
5-5 г. в районе горы Акдаг они были ата
маны отрядом жандармов, состоявшим из 
х  человек. Еще через некоторое время,
I декабря 1915 г., в районе Маден на них 

■юва напали, на этот раз четыре батальона 
регулярных войск под предводительством 
^•лачальника Йозгата. В обоих случаях им 
далось сбежать2. Прибегая к насильствен
— м методам, некоторые члены группы да
ч  смогли освободить из деревень своих 
1 %'зких3. В течение следующих нескольких

месяцев их ряды пополнялись сбежавши
ми рабочими трудовых батальонов района 
Кайсери до тех пор, пока они не достигли 
размеров полноценного воинского подраз
деления4. Чтобы расправиться с этой груп
пой сопротивления, 15 июня 1916 г. в район 
Мадена, возглавляя многочисленный во
енный отряд, прибыл военачальник города 
Кайсери. В этот раз не всем удалось бежать 
от преследователей5. Десятки тех, кто смог 
спастись, решили направляться в Самсун.
1 июля 1916 г. в форме жандармов они по
кинули район через город Зела. Через пять 
дней они беспрепятственно перешли мост в 
Амасье. После тринадцатидневного похода, 
покупая еду и предметы первой необходимо
сти у турецкоговорящих жителей греческих 
деревень, которые встречались им по пути, 
они наконец присоединились к отрядам со
противления Самсуна, Орду и Синопа6.

Погромы в казе Йозгат

<ак мы уже говорили ранее, 5 августа 
г ' 5 г. считается датой окончания опера- 

_ й в деревнях района Богазлыян. В этот
■ 5 день Кемал-бей был назначен на пост 
аюеменно исполняющего обязанности му- 
тсарифа Йозгата, в связи с чем теперь 

угрозой оказались жизни девяти тысяч 
агадян, проживавших в этом городе и его 
юестностях. Уже 8 августа епископ Дани- 
=яян и видные жители города в количестве 
-*71 человека были арестованы и «депорти- 
: эваны»7. В Йозгате, по показаниям Азнив 
/“браносян, жандармы заставили армян до- 
■:жить о своем прибытии директору каз- 
-ачейства Вехби-бею, после чего они были 
арестованы прямо на рыночной площади8.

Один из армян, служивший в армии под ко
мандованием капитана Хусны-бея, стал сви
детелем случайной встречи его капитана с 
ответственным секретарем муниципалитета 
Узуном Ахмедом, который, в свою очередь, 
возглавлял отряд наемных чете. Произво
дя аресты армян прямо в их домах, этот 
человек громко заявлял: «Наши матери нас 
родили именно ради этого дня»9. Помимо 
временно исполняющего обязанности муте
сарифа Кемаля и начальника жандармерии 
Тевфика, еще одним человеком, принимав
шим активное участие в уничтожении армян, 
был служащий бюро земельного кадастра, 
участник Благотворительного фонда — Фаяз 
Али-бей. Согласно сведениям, полученным

’ См. выше, с. 573.
2 BNu/Fonds Andonian A. P.J. 1/3, liasse 17, Yozgat, ff. 5v'-7v', свидетельство Мовсеса Папазяна из села 

~еренка.
3 Ibid., ff. 8v’-9.
4 Ibid., f  18V.
5 Ibid., f  19.
6 Ibid., ff. 19v”-20v\ Был привлечен свидетель, его брат Аристакес, его двоюродные братья Овсеп и Ам

барцум Стамболян, а также Барсег Барсегян, Бенджамин Карадедеян, Замита Балиозян, Даниел Торосян и 
^фаэль Арзуманян.

7 Согласно данным директора турецкого сиротского дома Йозгата Шевки-бея. Перепечатано в газете 
■Джакатамарт», 4 янвяаря 1919 г. (на арм. яз.).

8 Показания Азнив Ибраносян из Йозгата на пятнадцатом заседании суда Йозгата 28 марта 1919 г.: «Жай- 
ианак», 29 марта 1919 г., с. 1. (на арм. яз.): «Жайманак», 29 марта 1919 г. С. 1. (на арм. яз.).

9 Показания на восьмом заседании суда Йозгата 21 февраля 1919 г.: «Жаманак», 22 февраля 1919 г. С. 4 
на арм. яз.).



из письма, которое председательствующий 
судья отправил мутесарифу Йозгата 4 фев
раля 1919 г., Феяз-бей во время депортаций 
возглавлял комитет по оставленному иму
ществу, члены которого «проводили собра
ния и осуществляли работу в здании армян
ской церкви»; этот комитет единственный, 
кто обладал правом выпускать документ с 
грифом «подлежит депортации» («vesikat»)'. 
Мы располагаем информацией, которая по
зволяет дать полное описание процедуры, 
предшествовавшей непосредственно аре
сту армян и последующей физической рас
праве. Согласно показаниям майора Тевфи- 
ка, «имена армян, подлежащих депортации, 
вначале вносили в специальный журнал». 
На четырнадцатом судебном заседании, 
которое состоялось 26 марта, Кемал даже 
назвал имя одного из тех, кто «отвечал за 
подготовку таких журналов». Это был лейте
нант жандармерии Хулусы-бей2. Далее, со
гласно показаниям Тевфика, после внесения 
имен в соответствующие списки он должен 
был «проинформировать высшие органы 
власти о количестве человек, высылаемых 
в Дер-Зор»; затем «раздать поручения и ин
струкции мюдирам нахий, чтобы те, в свою 
очередь, передали их офицерам соответ
ствующих подразделений жандармерии, 
руководствуясь составленными заранее 
журналами»3. Таким образом, организация 
депортации армян проходила по четкому 
плану. С одной стороны, этим процессом 
управляли городские и военные власти, с 
другой — «Специальная организация», па
раллельная структура, которая интересова
лась нелегальной стороной процесса.

На этом же заседании прокурор предста
вил на рассмотрение суда документ, состав
ленный временным исполняющим обязанно

сти мутесарифа Йозгата. Документ находит
ся в конверте, на лицевой стороне которое 
были изображены три красные полосы. Ме» 
ду полосами была надпись, в которой сооб
щалось, что по прибытии в деревню Бат-  ̂
письмо должно быть доставлено эфенди &  
кырджи-заде Махмуду, Абдуллаху и Mexve 
ду. Конверт следовало вскрыть только по :ж  
того, как будут зафиксированы день, Bpev? 
а также данные на печати. В конверте н£> 
дилось два письма: первое было адресов^: 
начальнику жандармерии Шюкрю и пр~л 
писывало ему подчиняться приказам тг~ 
вышеперечисленных людей; второе соде: 
жало приказ, по которому «принадлежа:-^ 
женщинам и девушкам личные вещи слел> 
вало изъять и перевезти в Йозгат». Прокур:® 
обратил внимание на содержащееся в гэ->- 
казе противоречие. По его словам, «личьэ- 
вещи у женщин и девушек отбирали еше 1  

городе, из которого они были депортирова
ны. Следовательно, требование перевеет 
вещи в Йозгат фактически означало то. 
женщин и девушек следовало сначала уб.'- ; 
а уже затем собрать и отправить в ropoz я 
вещи»4. Насколько нам известно, это ед-<— 
ственный документ, сохранившийся до -ян 
ших дней. Он составлен в характерной z.~r 
младотурок манере, которая подразуме
вала использование официально-деловит! 
стиля для описания преступных намерении 
Вопреки доказательствам Кемал-бей : :н  
знательно заявлял, что печать, о котсс :*  
шла речь, принадлежала не ему, а надп-:. 
на конверте написана не его почерком. Бе
лее того, он утверждал, что «не давал та>лт 
приказаний», поскольку «его приказы быш 
направлены на защиту армян»5. Вмес~г z 
тем стоит отметить, что одному из трех уп м  
мянутых в письме человек, Бакырджи-з.^

1 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, L 326, dossier XXVI, № 74, письмо председателя суда Йсз—1

4 февраля 1919 г.
2 «Жаманак», 27 марта 1919 г. (на арм. яз.).
3 Там же.
4 Там же. Правительственные чиновники часто использовали в приказах об уничтожении формут.: н

ки такого рода, внося бессвязность, которую могли отметить только корреспонденты. В данном конкре- -  *  
случае обвинитель ясно понимал, что приказ об отправке «пожитков» женщин и девушек в Йозгат подраэум 
вал — с учетом того, что они уже были избавлены от своих пожитков до отправки в Йозгат, что их собир 
убить.

6 Там же. Председательствующий судья напомнил Кемалю, что в своем первом заявлении (сделан-:'» ■ 
декабре 1918 г.) он сказал, что им было сожжено много документов, относящихся к депортациям. Он C' -bi.T 
«Вами было подписано заявление для этой цели». Кемаль ответил, что он очень сильно устал и что 
заявление «в спешке». Обвинитель, который являлся членом правительственной следственной комисс*' я 
метил, что Кемаль писал свои показания в течение трех-четырех часов.



■кадуду, который возглавлял отряд чете1, 
fcAean-бей, вероятно, поручил уничтожить 
фмян в одной из деревень. Данный пример 
~ - v o  свидетельствует о наличии тайного 
— вора между городскими властями и во- 
жуженными формированиями «Специаль
на* организации». Главными действующи- 

лицами со стороны правительства здесь 
Нуман-бей; Нухлыс-бей и Хулусы, 

е тенанты жандармерии; Хаджи Абенди- 
^е Т е в ф и , судебный секретарь из Йозгата; 
Ш ^зхар, судебный пристав [бейлиф]; и Даги- 
тъ.<-ты Исмаил, руководитель депортаций2, 
io o o p e  после первого в дорогу был отправ- 
~е- второй конвой в количестве трехсот муж- 
•v- Пунктом их назначения была деревня 
1^эе Мумлу, находившаяся в четырех часах 
с^ьбы от города. По прибытии туда все муж- 

подверглись физической расправе, за 
•олючением нескольких выживших, в числе 
—орых был и наш свидетель3. По словам 

—го же свидетеля, шесть сотен арестантов 
«е Йозгата все еще находились в городской 
-■езьме, где вместе с ними отбывали заклю
ч и в  сорок два жителя Стамбула4, которые, 
=есоятно, входили в круг столичной элиты
# были депортированы 24 апреля 1915 г. 
Л ; .гой свидетель отмечает, что Кемал-бей 
*»'-но присутствовал при отправке первого
■ :-зоя, который направлялся в долину непо- 
^■ еку  от деревни Келлер. Мужчин привяза- 

друг к другу, после чего они отправились 
= гугь в сопровождении жандармов, которые 
:^ли вооружены винтовками с примкнуты- 

к стволам штыками5, В феврале 1919 г. 
"оедседательствующий судья военного три

бунала Стамбула обнаружил, что журнал, со
держащий имена более чем полутора тысяч 
армян, убитых в окрестностях Богазлыяна, 
находился в Йозгате в распоряжении город
ского военачальника. Однако, несмотря на 
неоднократные, настойчивые требования, 
получить этот журнал не удалось6.

Что касается роли жандармерии, и в част
ности, ее начальника Тевфик-бея, то, со
гласно показаниям иностранного свидетеля, 
большинство конвоев под его командова
нием было отправлено в районы деревень 
Келлар и Таш Пунар, где людей жестоко уби
вали, используя в качестве орудий убийства 
топоры и ножи7. Один из выживших в этих 
смертельных походах, Симон, отмечает, что 
жители Йозгата, описывая участь армян, не 
использовали слово «tehcir» (депортация). 
Для большинства участь этого народа ас
социировалась исключительно со словом 
«kasim» (погромы)8. Так, например, Азнив 
Ибраносян оценила роль двух сообщников 
мутесарифа Кемаля следующим образом: 
«Тевфик отвечал за убийство армян, а Фа- 
яз — за разграбление их имущества»9. Тща
тельный допрос, которому Тевфик подвергся 
на тринадцатом заседании суда, не открыл 
ничего нового. Он настаивал на своем пока
зании, согласно которому он лишь выполнял 
приказ о депортации армян, полученный им 
сверху. Также он утверждал, что комитет по 
сбору денежных средств депортированных 
армян был создан исключительно для того, 
чтобы «защитить их от возможного грабежа, 
а затем вернуть деньги их владельцам». Он 
заявил, что «не несет никакой ответствен-

! APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, 3 560, список ответственных лиц в казе Богазлыян, Дамаск, 
: '.*арта 1919 г.

2 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, 3 560, Э 452-453, список ответственных лиц в санджаке 
эзгат.

3 BNu/Fonds Andonian A. P.J. 1/3, liasse 17, Yozgat, f  38, свидетельство д-ра Мкртича Кечяна.
4 Ibid.
5 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, d  478-479.
6 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, P  266, телеграмма председателя военного трибунала вали 

■Ангоры, 22 февраля 1919 г.
7 Свидетельские показания Кристаки, сотрудника немецкой компании, и Симона, 22-летнего депорти

рованного из Харпута, изучавшего право в Константинополе, которые были в Йозгате в 1915 г., на седьмом 
:зседании судебного процесса в Йозгате, проведенном 18 февраля 1919 г.; свидетельское показание Азнив 
'браносян на пятнадцатом заседании судебного процесса в Йозгате, проведенном 28 марта 1919 г.: «Жама- 

^ак», 29 марта 1919 г. (на арм. яз.).
8 Свидетельское показание Симона, 22-летнего депортированного из Харпута, на седьмом заседании су

дебного процесса в Йозгате, проведенном 18 февраля 1919 г.
9 Свидетельское показание Азнив Ибраносян на пятнадцатом заседании судебного процесса в Йозгате, 

-поведенном 28 марта 1919 г.: «Жаманак», 29 марта 1919 г.



ности за депортации, осуществленные в пе
риод нахождения Кемаля на посту мутесари- 
фа Йозгата», он «руководил депортациями, 
когда мутесарифом был Джемаль-бей». По 
словам Тевфика, он всего лишь выполнял 
свой «долг». В ответ на замечание о том, что 
«люди были лишены даже предметов первой 
необходимости», он отвечал, что «не полу
чал инструкции раздавать депортируемым 
пищу», однако предполагал, что «в Анато
лии на помощь им придут жители города»1. 
Его противоречивые показания, очевидно, 
были направлены на то, чтобы снять с себя 
ответственность за массовые убийства, со
вершенные по распоряжению Кемаля, даже 
несмотря на то что большинство показаний 
свидетельствовали против него как лидера 
подразделения «Специальной организации» 
в санджаке Йозгат.

Суд над участниками убийств в Йозгате 
пролил также свет на деятельность комите
та по оставленному имуществу, возглавляе
мого лидером младотурок в Йозгате — Фа- 
яз-беем. В число его помощников входило 
несколько представителей местной знати: 
Кара Салих, Джарши Агасы Шевкет, Кам- 
бур Калфа Нури, Савфет, Назиф и Низанин 
Али Кара Фабри2. Нам известно, что штаб- 
квартира этого комитета располагалась в 
здании армянской церкви3, в которой хра
нились вещи, конфискованные у депортиро
ванных или убитых армян4. Во время допро
са на тринадцатом заседании суда Фаяз-бей 
отрицал, что состоял в КЕП или принимал 
какое-либо «участие в массовых депортаци
ях». Когда же председательствующий судья 
спросил, как у него оказалось «кольцо Йоз- 
гатского архиепископа Армянской церкви», 
он ответил, что «выкупил кольцо у ликвида
ционной комиссии», а не «снял с пальца ар
хиепископа»5. В результате расследования,

проведенного уже после окончания воен— 
действий, удалось выяснить, что, будучи т  
ферме Эллин в деревне Эшекджилер. ♦  
ходящейся неподалеку от деревни Келла: 
Фаяз «присвоил себе деньги и ценности -е- 
которых депортированных армян из чи:.-*  
убитых или погибших». Также в этом дэ*= 
участвовали: мастер по изготовлению же
стяных изделий Махмуд, майор Тевфик и е~. 
помощники Хайдар и Гусейн, а также ж э -  
дармы Адил, Абдуллах, Нури, Хакки, Мус^- 
фа, Хасан, Имам-заде Шакир и Кара Али6.

Согласно показаниям д-ра Мкртича К&^- 
на, только 20 августа, т.е. уже после уничи
жения мужской части населения, остальи* 
жителям Йозгата сообщили о том, что эсг 
они подлежат депортации, за исключени
ем семей военных. Узнав об этом, женив*-* 
распродали принадлежащее им имущес~ь: 
по низким ценам, после чего комитет сг- 
дал распоряжение немедленно опечатать к  
дома7. Первый конвой, состоящий примз- 
но из 2000 женщин и детей, покинул Йоэгж
2 августа по дороге, ведущей на юг3. На гу»  
в Армаган, который находился в часе еэт  
от Йозгата, конвой ожидал товарищ Фа- i  
Вехби-бей (мы уже говорили об его уча~»  
в отстранении мутесарифа Джемаль-бе«. = 
также о его влиянии в местном клубе пас~а* 
Иттихад)9. Уполномоченный главой ком/~?~ь 
по оставленному имуществу, Вехби могот»шн 
мать у ссыльных деньги и любые матер*=.-в- 
ные ценности. Как и в случае других горахщ, 
Вехби, а также его помощник по имени Э"э* 
были хорошо осведомлены о достатке 
дой семьи, предполагая, что армяне остэз*- 
ли им свое имущество на сохранение, чтойи 
его не смогли отобрать на дороге. Столяря 
шись с сопротивлением со стороны депор
тируемых лиц, они приказали сформирозг» 
несколько бригад, которые систематика:»

1 «Жаманак», 25 марта 1919 г. (на арм. яз.); La Renaissance, № 97, 25 mars 1919; «Джакатамарт», 25 w aoJ 
1919 г. (на арм. яз.); «Нор Кианк», 25 марта 1919 г. (на арм. яз.); APC/PAJ, Bureau d ’information du P a t r ^ ^ d  
P  324, Допрос Тевфик-бея в военном трибунале.

2 APC/PAJ, Bureau d'information du Patriarcat, 3 560, Э 452-453, список ответственных лиц в с а н з о в  
Йозгат.

3 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, L 326, dossier XXVI, № 74, письмо председателя вое-* г 
трибунала мутесарифу Йозгата, 4 февраля 1919 г.

4 Свидетельские показания Кристаки, сотрудника немецкой компании, на седьмом заседании с у д е :- :-*  
процесса в Йозгате, проведенном 18 февраля 1919 г.

5 См. с. 580, примечание 1.
6 См. с. 580, примечание 3.
' BNu/Fonds Andonian A. P.J. 1/3, liasse 17, f  45, Yozgat, свидетельство д-ра Мкртича Кечяна.
8 Ibid., Г 47.
9 См. выше, с. 569.



гаскивали этих людей1. По меньшей мере 
жтъ дней потребовалось злоумышленникам 

того, чтобы отнять у ссыльных большую 
-~ггъ их имущества. После этого конвой был 
I—эавлен в деревню Инджырлы. Некоторое 
зземя спустя, 27 августа, этих женщин и де- 
- &  привели в деревню Карахаджылы, на- 
злящуюся несколько южнее. Там они были 
<гужены турецкими и черкесскими жите- 

трми , которые устроили над ними кровавую 
;з:праву. В этой бойне выжило всего не
: • злько девушек и детей, которых тем не ме- 
-'Эе забрали, чтобы потом продать2.

Второй конвой покинул Йозгат 27 авгу- 
—а. Он насчитывал около 1700 женщин и де- 
-=й. В Армагане они также подверглись обы- 
:гам, после чего их отправили в направле- 

деревни Келлер, которая находилась в 
--“скольких километрах в стороне от дороги 
-а Богазлыян. Эта деревня, жители которой 
зыли уничтожены еще месяц назад, теперь 
з^ужила лагерем для нескольких отрядов 
-вркесов, нанятых «Специальной организа
цией» и возглавляемых командиром по име- 

Ильяс. Около тысячи женщин и детей бы- 
ии убиты здесь, за исключением нескольких 
•з них, которым сохранили жизнь только для 
~эго, чтобы потом продать туркам в Богаз- 
■^яне по цене от восьми до десяти месидов 
за человека. Только один случай сопротив- 
~ения имел место во время этой массовой 
зойни. Молодой человек по имени Тигран 
тю ник в конвой в женском обличье и убедил 
-эскольких женщин дать отпор конвоирам, 
зэосаясь в них камнями или кусаясь3.

Один из крестьян деревни Эшекджилер, 
Степан, который был депортирован в Кел
лер, вспоминает, что перед тем как отдать 
приказ о начале резни, Кемал трубил в спе
циальный рог4. Это означает, что мутесариф 
зобственнолично присутствовал при уничто
жении армян, подлежащих депортации. Од- 
-з из жительниц Йозгата, Евгения Варварян, 
-затвердила перед судом, что Кемал, полу
- гзший среди местного населения прозви

ще Kasab Kaymakam [Каймакам убийца], ор
ганизовывал массовые убийства совместно 
с майором Тевфиком5. За этим показанием 
между выжившей девушкой и чиновником 
последовал обмен резкими заявлениями, 
в ходе которого Кемал полностью отрицал 
выдвинутые против него обвинения. Он ут
верждал, что «никогда не покидал Йозгат в 
период осуществления депортаций» и что 
«девчонка не знает, о чем говорит». В ответ 
на это девушка сказала, что «Кемаль лжет, 
заявляя о своей непричастности к убий
ствам, т.к. чем иначе объяснить такое боль
шое количество смертей. Не могли ведь все 
армяне покончить жизнь самоубийством». 
При этом она, конечно, признала, что он не 
убивал их «собственноручно», но рассказа
ла о том, что слышала, как он кричал своим 
подчиненным, чтобы те убивали армян, ина
че он убьет их6. После этой кровавой бойни 
Кемал продолжил разбираться с армянски
ми семьями, которые были обращены в ис
лам. Так, Якуб Хока, священнослужитель из 
деревни Паша, а также некоторые другие 
свидетели, например парикмахер Мисак из 
деревни Инджырлы, дали показания, кото
рые председательствующий судья местного 
военного суда Фаик-бей сообщил мутеса
рифу Йозгата. Согласно этим показаниям, 
Кемал убил 70% протестантских семей в 
деревне Инджырлы, пока не переключил 
свое внимание на 250 армянских семей из 
деревни Карабуюк, которые были обраще
ны в ислам Якубом Хока. Мусульманский 
священник был категорически против этих 
убийств, поскольку это противоречило за
поведям ислама. Однако в ответ на его про
тесты Кемал ответил: «Вы обращаете армян 
в ислам в соответствии с исламскими за
конами, а я уничтожаю их в соответствии с 
собственными убеждениями»7. Инспектор 
Недим-бей по результатам проведенного в 
декабре 1918 г. в данной местности рассле
дования — «вполне осознанно и без всяких 
сомнений» заявил, что «армяне истребля-

' Ibid., f  46.
2 Ibid., f  47.
3 Ibid., ff. 47-48.
4 Свидетельское показание Степана на пятом заседании судебного процесса в Йозгате, проведенном 

*5 февраля 1919 г.
5 Свидетельское показание Евгении Варварян, 18-летней уроженки Йозгата, чей караван был разграблен

1 -ифтлике и вырезан в окрестностях Келлера, на 5-м заседании судебного процесса в Йозгате, проведен- 
-:м  11 февраля 1919 г.

6 Ibid.
7 Показания на восьмом заседании суда Йозгата 21 февраля 1919 г.



лись группами, а человек, ответственный 
за эти преступления, был не кто иной, как 
каймакам Кемал-бей, В частности, именно 
Кемал-бей отдавал секретные приказы и 
вызывал начальников жандармерии для осу
ществления этих приказов1.

По официальным данным, представлен
ным до начала судебного процесса по делу
об убийствах в Йозгате, около 33 ООО армян 
были депортированы из санджака Йозгат. 
При этом большинство из них были убиты в 
Богазкемине, расположенном в долине не
далеко от деревни Келлер, где наемные бан
диты также были причастны к изнасиловани
ям маленьких девочек и убийствам младен
цев2. Позже капитан Шюкрю, который служил 
в жандармерии Йозгата, в своих «признани
ях» сообщил, что убийства осуществлялись 
по приказу министра внутренних дел. Чтобы 
скрыть следы этих преступлений, в конце ок
тября они начали копать огромные могилы, 
куда потом сваливали, а затем поджигали 
тела убитых армян, однако зимние дожди 
смыли насыпанную землю, открыв разлага
ющиеся трупы и кости. Шюкрю подтвердил, 
что за исключением первого конвоя, отправ
ленного из Чорума в начале июля 1915 г., 
немногие депортированные армяне смогли 
избежать смерти. В суде он сказал следую
щее: «Всем было известно, что в нашем сан
джаке было убито 62 ООО армян. Это удивило 
даже нас, потому что правительство и само 
не могло сказать, сколько именно армян 
проживало в вилайете Ангора. Что касается 
нескольких тысяч армян, которые пришли из 
других вилайетов, то мы также предприняли 
меры, чтобы наши маршруты могли пере
сечься и у нас была возможность их убить. 
Из штаб-квартиры комитета Иттихада и от 
министра внутренних дел мы получали при
казы, в которых говорилось, что мы должны

высылать армян или, если следовать то *--х  
формулировке, выводить их из городов де
ревень, а затем убивать»3.

Шюкрю также отметил, что, когда нсее- 
сти об убийствах в Ангоре достигли • а» 
стантинополя, «немецкое посольство вы=- 
зило протест и власти отправили в Ангсс 
следственную комиссию для расследован,*: 
этого вопроса, однако всем было хорошо .■ з 
вестно, что истинная причина создания эт>  
комиссии заключалась в том, чтобы показа- ! 
непричастность правительства к происходи 
щим убийствам». Соответственно, добавлят- 
он, «инструкции, полученные из Констан- 
нополя, заключались в том, чтобы были прк- 
няты все возможные меры по недопуще- 
распространения информации о соверц.—- 
мых в Ангоре убийствах среди европейск,о * 
особенно американских посланников»4.

Согласно заключению следственной ■> 
миссии, которая была отправлена в Й о з ~  
в конце 1915 г., «незаконные присвое—■«= 
собственности» осуществлялись «под ярач 
крытием комитета по оставленному иму_- 
ству». За эти действия Кемал и его сс ::- 
щники были осуждены, однако комиссия <■ 
предъявила им обвинения за совершеннее 
убийства5. После того как в первоначал^ 
ных показаниях Кемал признался в том. --в 
был судим только за незаконное присвое-**- 
имущества, он вскоре отказался от этап 
заявления и стал утверждать, что он та н к  
привлекался к суду за совершение убийс* 
и теперь не понимает, почему ему снова гъм 
таются предъявить обвинение по делу, кст»- 
рое уже было рассмотрено в суде. Воен-=* 
трибунал Стамбула потребовал разъяснен» 
по этому вопросу. На это следственный с а  ] 
дья процесса по делу о преступлениях в Йзэ- , 
гате Недим-бей ответил, что «никакого рт- 
следования по факту совершения убийся

APC/PAJ, Bureau d information du Patriarcat, U 350, письмо инспектора Недим-бея Элмин-бею в рам е 
расследования преступлений в Йозгате 28 декабря 1918 г.

2 SHAT, Service Historique de la Marine, Service de Renseignements de la Marine, Turquie, 1BB7 231 r^-q 
№ 259, Constantinople, 7 f6vrier 1919, «rapport sur les atrocit£s de Yozgat, dresse par un fonctionnaire t j c j  
30 decembre 1918.

3 Confessions de §Cikru, capitaine de gendarmerie a Yozgat, recueillies et publiees par Balakian. Op. r t  
Pp. 221—230. Миссия второй комиссии, возглавляемой Хулуси-беем, состояла в расследовании злодея-» * 
совершенных в регионах Ангоры и Коньи. Хулуси-бей, судебный инспектор, шурин Тахсина-бея, вал.’ 
зурума и члена комитета партии иттихадистов с 1908 г., по-видимому, покрывал массовые преступг^- « 
совершенные в регионе, и принимал во внимание, что несколько жандармов были наказаны за «злоуг-—  
бления». APC/PAJ, Bureau d information du Patriarcat, 3 25-34, «Second report on Turks responsibles for -4 1  
armenian atrocities of the Bureau of Information: the question of Turkish witnesses (Part 1)».

4 Ibid.
5 APC/PAJ, Bureau d ’ information du Patriarcat, L 326, dossier XXVI, № 74, письмо председателя судаЙоз-^-=

4 февраля 1919 г.



ше проводилось и не могло проводиться, 
"скольку, согласно приказам, полученным 
ш  эт высших органов власти, он должен был 
i i -иматься только вопросами присвоения
■ г /щества». Недим впоследствии говорил, 

Кемал предстал перед судом, будучи на 
гзободе. Но он не мог находиться на свобо- 
яе если бы обвинялся в убийствах. В этом 

чае его бы взяли под стражу1. Однако, как 
ш  уже упоминали ранее, судебные процес- 

чад Кемалом, проводимые в 1916 г., иной 
:аз подтверждали, что у военного трибунала 
эыли инструкции, согласно которым госу
дарственные чиновники могли быть осуж- 
^ - ы  только за «незаконное присвоение 
>«ущества», игнорируя массовые убийства, 
::зершенные по их вине.

Несмотря на то что грабежи армянского 
существа в Йозгате проводились так же, 

<ак и в любом другом месте2, следует отме- 
лггь, что в этом санджаке мутесариф лично 
“ инимал в них участие. На пятнадцатом за- 
:едании суда по йозгатскому делу, которое 
гхтоялось 28 марта 1919 г., Вехби-бей, 
тедседатель комитета по оставленно- 

имуществу, утверждал, что мутесариф 
<емал-бей «сначала отправил ему списки 
аомян, подлежащих депортации, и только 
~эсле получения этих списков [он] изъял у 
еэмян избыточные денежные средства, за
фиксировав сумму этих средств в специ
альном журнале»3. На следующем заседании 
:ч также подтвердил, что армяне, которые 
"казались доверить ему свои сбережения, 
сыпи подвергнуты дополнительному обыску. 
Однако на вопрос о том, были ли эти дей
ствия законными, Вехби-бей лишь произнес 
-есколько неразборчивых слов.

Среди тех, кто незаконно наживался на 
эрмянах, был также майор Тевфик. Он обви- 
-ялся в том, что брал по пять турецких лир с 
каждого из тысяч призывников или дезерти- 
эов любых конфессий в обмен на то, что не 
отправит их на фронт4. Благодаря показани

ям одного хорошо проинформированного 
свидетеля удалось узнать о подарках, кото
рые Тевфик сделал своим братьям; товарах, 
вывезенных в Константинополь и Эскише- 
хир: коврах и килимах, вывезенных в Чорум; 
и, наконец, о распроданной недвижимости, 
как, например, ферма Апракян в Йозгате, ко
торую Тевфик продал за 5000 турецких лир. 
Как отмечает Муфтери Рифат, по соглаше
нию с Неджати Тевфик завладел многими 
предметами армянской собственности, ко
торые он записал на имя своего брата Хос- 
ров-бея5. На седьмом судебном заседании 
18 февраля 1919 г. стало известно, что этот 
человек, занимавший пост простого майора 
жандармерии, приобрел в собственность 
ферму стоимостью от 30 ООО до 40 000 ту
рецких лир6. Другой член комитета по остав
ленному имуществу Назиф-бей был обвинен 
в «накоплении огромного богатства» и пере
даче 36 000 лир в Константинополь7.

Несмотря на многочисленные обвине
ния в грабежах и массовых убийствах, Ке
мал привел линию защиты, которая полно
стью отражала настроения того времени. На 
шестнадцатом судебном заседании 29 мар
та 1919 г. он обосновал свои действия тем, 
что «армяне всегда были внутренними вра
гами турецкого народа и мусульманской 
религии, а члены армянских политических 
партий были приверженцами сепаратизма». 
Следуя младотурецкой идеологии, он более 
не отрицал свои поступки, но объяснял их 
тем, что он всего лишь претворял в жизнь по
литику государства. В таком же духе выстро
ил стратегию защиты и адвокат майора Тев- 
фика — Хами-бей. В первую очередь он объ
яснил конфискации армянского имущества 
заботой государства о том, чтобы депорти
рованные армяне не страдали от нападений 
и грабежей по дороге. Но больше всего он 
акцентировал внимание на том, что армяне 
сами спровоцировали эти убийства своими 
вызывающими революционными действия-

11bidem.
2 BNu/Fonds Andonian A. P.J. 1/3, liasse 17, Yozgat, ff. 48-49, свидетельское показание д-ра Мкртича Кечяна.
3 Расследование, опубликованное в газете «Жаманак» 29 марта 1919 г.
4APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, U 350-351, свидетельское показание Муфтери Рифата из 

Йозгата от 1 декабря 1918 г. министру внутренних дел.
5 Ibid.
6 Свидетельские показания Кристаки, сотрудника немецкой компании, на седьмом заседании судебного 

процесса в Йозгате, проведенном 18 февраля 1919 г,
7SHAT, Service Historique de la Marine, Service de Renseignements de la Marine, Turquie, 1BB7 231, doc. 

№ 259, Constantinople, 7 fevrier 1919, «rapport sur les atrocites de Yozgat, dresse par un fonctionnaire turc», 
30 decembre 1918.



ми. Он также утверждал, что «армяне убили 
около миллиона мусульман, в то время как 
турки уничтожили всего двести тысяч [ар
мян]». Газеты Стамбула не без участия итти
хадистов подавали информацию примерно с 
таким же подтекстом.

Как стало известно, на пиршестве, по
священном окончанию очередной операции, 
Кемал-бей, майор Тевфик и Фаяз-бей под
нимали бокалы «за здоровье армян»1.

По данным нескольких источников, е т - 

рая волна убийств прошла в феврале 1916' 
под предводительством последователя f »  
маля — Агах-бея, который также был при
верженцем политики объединения. На з~:_ 
раз пострадало от 1300 до 1500 женщи- ш 
детей, работавших прислугой во многих 
рецких домах. Выжившие, которым удалоа 
спастись, были арестованы по инициа^- г- 
мутесарифа, а позже убиты2.

Казы Сунгурлу, Чорум и Акдагмадени

Основное армянское население в Сун
гурлу численностью в тысячу человек было 
сосредоточено в административном цен
тре казы, находившемся в ее южной части. 
С учетом нескольких небольших поселений, 
разбросанных по району, общая числен
ность армян составляла 1936 человек3. Все 
они были уничтожены на территории района 
в течение июля 1915 г.4

Что касается Чорума, то 3520 его жите
лей проживали в пяти населенных пунктах 
казы: 1020 в Чоруме, 1500 в Экреке, осталь
ные в городах Возок, Хусейнабад и Аладжа 
(400 чел.)5. За исключением первого конвоя, 
который еще в начале июля был отправлен 
через Богазлыян и Позанты в пустыни Си
рии6, другие группы изгнанных армян были 
убиты наемными бандитами из Ангоры под 
руководством каймакама Нуредцин-бея, ко

торый находился на посту с 22 ноября 191:* 
по 27 марта 1916 г.7

Армяне казы Акдагмадени в количес~ж 
3361 человека жили преимущественн: ; 
его главных городах: Акдаг (1300 чел.). Lt- 
лыхамза (250 чел.) и Карачаер (300 ча~ к 
Майор Ахмед, военачальник Акдагмаде-г 
11/12 июля 1915 г. отправил мутесар. г» 
Джемалю телеграмму, в которой сооб^ь 
что никаких нарушений «общественного 
рядка» в районе не наблюдалось. НападенЛ 
со стороны «армянского отряда» не бь -д 
за исключением ограбления жандарма»* 
деревни Терциллы, после которого жи~ч~» 
сбежали и укрылись в горах9. Однако воп;^>- 
ки этим заявлением майор Тевфик прибь-' г 
район Акдагмадени в сопровождении о т р ^  
чете, которые по его приказу сожгли армян! 
ские дома и уничтожили население10.

1 Свидетельское показание Вехби на пятнадцатом заседании судебного процесса в Йозгате, проЕ=^— 
ном 28 марта 1919 г.: «Жаманак», 29 марта 1919 г. (на арм. яз.)

2APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, Э 433, dossier № 45-46; SHAT, Service Historique ж  ■ 
Marine, Service de Renseignements de la Marine, Turquie, 1BB7 231, doc. № 312, Constantinople, fevrier ' r  I  
«Boghazlian, sandjakdeYozgad (vilayet d ’Angora)».

3 Кётгк/ап & Paboudjian. Op. cit. P. 214.
4 SHAT, Service Historique de la Marine, Service de Renseignements de la Marine, Turquie, 1BB7 231

№ 312, Constantinople, fevrier 1919, tel6gramme du 11/12 juillet 1915 (11/12 Temmuz), du major At - ^ c 
commandant militaire d'Akdafimaden, au mutesarif Cemal bey.

5 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. P. 215.
6 Confessions de Sukru, capitaine de gendarmerie a Yozgat, recueillies et publiees par Balakian. Oz ::t 

Pp. 221-230.
7 См. выше. Pp. 620-621; SHAT, Service Historique de la Marine, Service de Renseignements de la V . g iJ  

Turquie, 1BB7 231, doc. № 312, Constantinople, fevrier 1919.
8 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. P. 216.
9 APC/PAJ, Bureau d’information du Patriarcat, L 599, телеграмма от 11/12 июля 1915 г. (11-12 т е м н а  

майора Ахмеда, военачальника Акдагмадени, мутесарифу Джемаль-бею. Вероятно, об этой группе м» y i  у 
минали выше на с. 631.

10 APC/PAJ, Bureau d'information du Patriarcat, U 350-351, свидетельское показание Муфтери Риф£~ ■■ 
Йозгата от 1 декабря 1918 г. министру внутренних дел.



Погромы и депортации в санджаке Кайсери
Расположенный в дальней части на юго- 

т аде  вилайета Ангора и частично покры- 
г^ощий территорию древней провинции 
«злпадокии, санджак Кайсери был населен 
зсмянами с давних времен. По этой причине 
«.апсери отличается от других санджаков в 
»  лайете. Появление армян в данной мест- 
-ссти относят к III и IV векам нашей эры. С те- 
-ением времени численность армянского 
-аселения здесь увеличивалась. После того 
«ак арабы захватили некоторые территории 
Малой Азии, византийцы отправили сюда ар- 
•<янских поселенцев, чтобы укрепить подсту- 

к горам Тавр. Накануне Первой мировой 
е о й н ы  этот санджак состоял из тридцати од- 
-ого города и деревень, в которых проживало 
:олее 52 ООО армян. На его территории нахо
дилось 40 церквей, 7 монастырей и 56 школ, 
= <оторых обучалось 7119 учащихся1.

Город Кайсери, расположенный в цен- 
-зальной части района, в 1914 г. насчиты
вал 18 907 армян. Из 114 кварталов города 
аомяне проживали в 28, составляя прибли
зительно 35% от общего населения. Эконо
мическое значение Кайсери едва ли стоит 
поминать. К тому времени объемы внешней 

торговли города резко сократились, однако 
:-то сокращение было в некоторой степени 
омпенсировано торговлей с Анатолией. 
Зсобенно процветающими промыслами в 
то время были добыча золота, дубление ко- 
«и и плетение ковров. В пяти километрах от 
<айсери находилась деревня Талас, в кото
рой в начале XX века, несмотря на упадок, 
=се еще проживало 1894 армянина, состав
лявших 42% общей численности населе- 
-ия. Верхний квартал, где проживали пред- 
гтавители богатых сословий, изобиловал 
величественными домами, а улицы носили
■ мена наиболее знатных семей: Гюльбенкя- 
^ов, Турабянов, Селянов и других. Деревня 
Дереванк (310 чел.), расположенная к севе
ро-востоку от деревни Талас, возвышалась 
над долиной, в которой была сосредоточена 
группа других армянских деревень: Тавлу- 
сун (115 чел.); Гермир (365 чел.); Балагес 
923 чел.), на окраинах которой находился 

величественный монастырь Святого Дани
ила, построенный в середине XI века и раз- 
эушенный через несколько дней после того,

как все жители Балагеса были выселены; 
Манджесен (386 чел.), Нирзе и прилегаю
щая деревня Дарсиак (835 чел.), в четвер
ти часа езды от которой находился другой 
монастырь — монастырь Святого Григория, 
основанный в 1206 г. Деревни Манджусун 
(1669 чел.) и Эфкере/Гасы (2154 чел.) замы
кали северную оконечность долины, которая 
начиналась на возвышении над деревней Та
лас, где находился знаменитый монастырь 
Святого Карапета. Этот монастырь был глав
ным духовным и образовательным центром, 
а также местом пребывания архиепископа 
епархии начиная с XII века. Последняя из де
ревень этой долины Эркелет (300 чел.) рас
полагалась в северной части района2. Таким 
образом, армянское население в большин
стве своем состояло из сельских жителей, 
особенно в районе Кайсери.

Как и во многих других регионах восточ
ной части Анатолии, назревающая враждеб
ность по отношению к армянскому народу с 
особой силой вспыхнула после подписания 
плана реформ в феврале 1914г. Более всего 
она проявилась в экономическом бойкоте, 
который был начат местными младотурец
кими лидерами. Помимо запрета на покупку 
товаров в армянских магазинах, чьи витрины 
были помечены красным крестом, армяне 
часто получали почти открытые угрозы, ко
торые напоминали им, как сильно их судьба 
зависит от «milleti hakime» [правящей нации]. 
Любопытно, что в это же время на выборах 
в османский парламент Иттихад согласился 
поддержать кандидатуру учителя Карапе
та Туманяна на пост депутата от Кайсери. 
Избрание Туманяна состоялось 20 марта
1914 г.3 В течение недель, последовавших за 
всеобщей мобилизацией, армянский народ 
столкнулся с более серьезными проявлени
ями дискриминации. По словам армянских 
свидетелей, требования о предоставлении 
продовольствия, одежды или денег на нуж
ды войны мало чем отличались от обычных 
грабежей, а отношение к военным весьма 
напоминало отношение к жертвам депор
таций, которые также страдали от грубого 
обращения и недостатка еды. В отличие от 
северных регионов вилайета в санджаке 
Кайсери действовали хорошо организован-

' K6vorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 217-220.
2 Ibid. Pp. 220-225.
3 Алпояджян А. Указ. соч., II, Каир, 1937. С. 1435 (на арм. яз.).



ные структуры партий Гнчак и Дашнакцу- 
тюн, которые объясняли такое отношение 
местных властей желанием спровоцировать 
армян на агрессию. Смешанный комитет, в 
состав которого вошли члены партии Гнчак: 
М. Минасян, Г. Чидемян, X. Газазян, Е. Сут- 
чян, а также члены партии Дашнакцутюн; 
К. Вишабян, Г. Хаерлян и К. Босданян, был 
сформирован для того, чтобы организовать 
взаимодействие между центральными коми
тетами партий и их активистами на местах. 
Члены упомянутого комитета должны были 
осуществлять действия согласно инструкци
ям, которые они получали от вышестоящего 
руководства своих партий. Целью этих дей
ствий было «предотвращение восстаний при 
соблюдении требований правительства»1.

По-видимому, во время всеобщей моби
лизации все армяне призывного возраста 
соглашались идти в армию без каких-либо 
возражений, а соответственно, отсутство
вали и случаи нарушения общественного 
порядка в регионе. Тем не менее следует 
сказать, что в апреле все армяне, занимав
шие государственные посты, были освобож
дены от своих должностей2. Однако, судя 
по всему, причиной начала проведения ре
прессивной политики, которая отличалась 
крайней степенью жестокости, стал случай, 
произошедший в феврале в деревне Эверек. 
Один молодой человек Геворг Дефжиян, 
недавно вернувшийся из Америки, случай
но подорвался в процессе осуществления 
манипуляций с самодельным взрывным 
устройством. Практически сразу же кайма
кам казы Девели был смещен с должности, 
а на его место поставлен Салых Зеки-бей, 
которому было поручено провести рассле
дование, получившее широкую публичную 
огласку3. Вполне вероятно, что, согласно ин
струкциям, полученным Зеки, он должен был 
использовать этот инцидент, чтобы оказать 
давление на армянских партийных лидеров. 
В первой половине марта по его приказу в 
Эвереке целый ряд армянских домов под

вергся обыску, а многие политические де
ятели и представители знати были аресто
ваны и помещены в тюрьму при конаке. Ка« 
свидетельствуют очевидцы, каждый вече: 
жандармы до смерти избивали заключеннь.1  

во внутреннем дворе резиденции. Все этс 
происходило на глазах местных младотуро* 
и самого каймакама Зеки, который наблю
дал за этим действом с бутылкой коньяка = 
руке, видимо, находя его увлекательным 
Ованес Барзамян и Оваким Чилингирян по
гибли от пыток; Акоп Бозакян был четвер
тован; Асатуру Минасяну убийцы положит, 
на грудь раскалённые угли, на которых он.' 
готовили себе кофе; к стопам Акопа Медан-- 
джяна гвоздями были прибиты подковы, и ot- 
пытался покончить жизнь самоубийством 
чтобы положить конец своим мучениям 
Официально эти пытки проводились с цель*: 
заставить людей признаться, где они пря
чут оружие. 30 марта 1915 г. Зеки-бей отда.- 
приказ арестовать также нескольких виднь * 
жителей соседних деревень, в частности Чс- 
махлу и Инджесу; вторая волна арестов, ос\ - 
ществленных по его приказу, прошла 14 м е -  

в ходе которых всех арестованных в Эвере«? 
посадили в тюрьму, где их пытали для тог: 
чтобы они открыли местонахождение спря
танного оружия5. Некоторые события, про
изошедшие в данном районе, позволяе* 
сделать вывод о том, что местные влас- » 
пытались настроить мусульманское насе.- -̂ 
ние против армян. Например, во внутренне.- 
дворе конака на всеобщее обозрение б ь п  
выставлена своего рода «адская машина 
Многочисленные массы народа были при
глашены посмотреть на нее. На самом д е п  
это был аппарат для получения сахара, при
везенный из Европы. Однако Зеки сказа- 
всем и каждому, что эта машина используем
ся для двух вещей: во-первых, с ее помощь»: 
можно «отправлять сообщения по радиосвя
зи», во-вторых, «производить тысячи винтс- 
вок в день». Владельца аппарата, которы 
был арестован, заставили признаться в t c v

1 Там же. С. 1437-1438.
2 BNu/Fonds Andonian A. P.J. 1/3, liasse 26, f  42, Kayseri, показания ЕрвантаТер-Мардиросяна из Тала^= 

25 лет, учащегося американского колледжа в Таласе.
3 КалфаянА. Чомахлу. Нью-Йорк, 1930. С. 81; Алпояджян А. Указ. соч., II. С. 1445; BNu/Fonds Andoniar  -  

P.J. 1/3, liasse 26, Kayseri, f  4v', свидетельство Галуста Мерджикяна, составленное в Бассораххе в 1917 г 
«Се qui s’est passe а Сёэагёе».

4 Калфаян А. Указ. соч. С. 84; BNu/Fonds Andonian A. Materiaux pour I’histoire du genocide, P.J. 1/3, liasn^ 
20, Tomarza, ff. 20v*-21. Коллективное свидетельство, составленное в Алеппо 25 декабря 1918 г.: «Rappcr- 
succinct sur le district d ’Everek».

5 Ibid., f* 22.



это действительно так и было1. Второй 
~.-мер демонстрирует, какая атмосфера 
отила в то время и как использовали про- 
~щ уш ие народа, чтобы вызвать его агрес
сию. На деревню Ташкан было совершено 
'£~адение, но власти объявили, что нашли и 
з-фисковали в этой деревне пушку, хотя за- 
ззненный предмет на самом деле оказался 
: : -яным котлом. Результатом этой истории 
=--лось осуждение 42 человек военным су
дом Кайсери2.

Очевидно, что эти события не могли не 
зззыметь эффекта в Кайсери, где мутеса- 
:*ф  Ахмед Мидхат ловко воспользовался 
к е м  этим для того, чтобы произвести напа- 
i -зния на представителей армянской элиты, 
“ ервым был арестован видный обществен- 
•*ый деятель, председатель Епархиальной 
-зсамблеи и местного отделения Всеармян- 
:<ого Благотворительного Союза, Карапет 
^«амджиян. Этот уважаемый деятель был 
ззестован 29 апреля в своем собственном 
доме в Кайсери. На него надели оковы и в 
тком  виде провели по мусульманским квар- 
злам города как опасного сепаратиста под 
■гадом оскорблений, доносившихся из тол- 
-ы3. Вероятно, что выбор властей не случай- 
-э пал на Джамджияна, который занимался 
исключительно гражданскими делами, не 
-ооявляя никакого интереса к местным ар
мянским политическим партиям. Есть все 
зснования полагать, что, нейтрализовав 
«эго-то, кто мог пользоваться доверием у 
зластей, Мидхат хотел в самом начале на- 
-ести обществу жестокий удар и показать, 
-~о даже настолько уважаемый человек мо- 
«8Т быть участником армянского сепара
тистского движения. Сообщение о том, что 
за день до ареста Джамджияна 28 апреля 
'915 г. лидеры партии Гнчак были преданы 
суду в Стамбуле, вызвало «массовые бес
порядки и мятежи»4. Этот же день ознамено

вал начало операции по истреблению в про
винциях армянской элиты. Аресты лидеров 
партии Дашнакцутюн и Гнчак в Кайсери: Ге
ворга Вишабяна и Минаса Минасяна5, соот
ветственно, ясно свидетельствовали о том, 
что власти все же старались сохранить хотя 
бы подобие законности в своих действиях 
для того, чтобы раньше времени не вогнать 
армянский народ в отчаяние и не спровоци
ровать преждевременное восстание, в ко
тором армяне уже заранее были обвинены. 
Вне всякого сомнения, именно этот прием 
убедил остальных армянских лидеров в том, 
что единственными мишенями этих опера
ций было несколько высокопоставленных 
политических деятелей, следовательно, им 
нужно продолжать оставаться осторожны
ми и подчиняться приказам властей, чтобы 
обеспечить безопасность нации. По непод
твержденным данным, до сведения обще
ственности немедленно был доведен приказ
о сдаче оружия. На общем собрании армян
ских лидеров, которое было проведено в 
промежутке между 20 и 25 мая в Кайсери, 
большинство присутствующих поддержали 
идею повиновения этому приказу и согла
сились сдать все имеющееся у них оружие. 
Один из свидетелей Ваган Элмаян отмечает, 
что оружие было сдано, «несмотря на то что 
теперь ждать помощи было не от кого»6. По 
словам американской миссионерки Клары 
С. Ричмонд, которая к тому времени уже не
сколько лет работала в Таласе и Кайсери, в 
распоряжении армян действительно нахо
дилось большое количество оружия, которое 
они приобрели после резни 1909 г. в Кили
кии, чтобы в следующий раз в случае необхо
димости иметь возможность защитить себя7. 
Вполне возможно, что властям стало об этом 
известно, и поэтому они искали способы за
владеть запасами армянского оружия, пре
жде чем открыть свои истинные цели.

1 Ibid., Г 22м’.
2 Ibid., ff. 22v"-23. Станок для вязания носок также был представлен как смертоносное приспособление, и 

г “0 владелец был арестован в Кайсери: BNu/Fonds Andonian A. Mat6riaux pour I’histoire du genocide, P.J. 1/3, 
iasse 26, Kayseri, f  34, свидетельство Ованеса Асатряна, составленное в Константинополе в 1919 г.: «Les 
sauvageries commises a Kayseri».

3 Аппояджян А. Указ. соч., II. С. 1412, 1439-1440.
4 См. выше, с. 287.
5 BNu/Fonds Andonian A. P.J. 1/3, liasse 26, Kayseri, f  42v\ свидетельство Ерванда Тер-Мартиросяна, указ. 

документ.
6 Аппояджян А. Указ. соч., II. С. 1442.
7 Barton J. L. Op. cit. P. 121, свидетельство Клары С. Ричмонд, миссионерки в Таласе и Кайсери, 11 мая

1918 г.



В процессе, в котором турки неоднократно 
пытались вменить армянам вину за возмож
ные преступления против турецкой нации, 
весьма существенное значение, без сомне
ния, имело сфабрикованное буквально из 
воздуха дело архиепископа Хосрова Бехри- 
гяна, детали которого мы уже обсуждали1. 
Обвиненный в середине июня в тайном сго
воре с врагами, а также в «причастности... к 
революционному движению»2, архиепископ 
Кайсери стал еще одной мишенью турецкого 
правительства. В связи с отсутствием кон
кретных улик военный суд в Кайсери в конеч
ном итоге согласился «упростить наказание 
Бехригяна, приняв во внимание смягчающие 
обстоятельства»3. Но в официальном докла
де его тем не менее все так же представляли 
как «одного из тех, кто способствовал началу 
революционного движения и подготовки к 
революции, целью которой было создание в 
будущем армянского государства»4. Обвине
ния в сепаратизме, предъявляемые армян
скому народу в разгар войны, отражали суть 
младотурецкой идеологии. Очевидно, что 
действия властей в Кайсери были направле
ны на то, чтобы создать основания для этих 
обвинений. «Обнаружение пушек» и других 
предположительно смертоносных машин 
также имело целью поддержать пропаган
дистскую кампанию правительства, в рамках 
которой Бехригян спустя несколько месяцев 
был назван лидером «движения за незави
симость Армении»5. Повешение на рыноч
ной площади деревни Комюр одиннадцати 
членов армянской элиты 15 июня6 — в день, 
когда архиепископ был осужден, а двад
цать гнчакских лидеров подверглись казни 
в Стамбуле, — было, возможно, еще одним 
шагом, направленным на укоренение в со

знании людей мысли о наличии среди арм— 
тайного сговора. Политический и социолог, 
ческий профиль одиннадцати мужчин, приг:- 
воренных к смерти в Кайсери, среди котор^ 
было всего два политических лидера пар~ 
Дашнакцутюн (АРФ) и Гнчак (СДПГ): Гево:~ 
Вишабян и Минае Минасян, лишний раз псс 
тверждает, что власти стремились обвини~г 
в сепаратизме представителей любых слое* 
армянского населения, чтобы доказать все 
общее распространение данного явле- 
Так, например, в числе повешенных были че
тыре важных предпринимателя: Акоп Хая: 
лян, Аветис Замбакжиян, Гарник Куюмджя- ■ 
Карапет Джамджиян; банкир Акоп Мердин— 
производитель обуви Карапет Шидег/-- 
торговец коврами Акоп Суджиян; мастес^ 
по изготовлению изделий из золота Каратт 
Мурадян и Ованес Невшехирлян; музыка--  
Мириджан Йогуралашян7.

С июня 1915 г., после вынесения пр,-_: 
вора архиепископу Бехригяну, работа з:- 
енного суда в Кайсери практически не пск- 
кращалась. В составе полковника Шахабы 
дина в роли председательствующего суде  
подполковника Тевфик-бея, Зия-бея в рог* 
главного обвинителя, управляющего вер
ным комиссариатом и руководителя дегас- 
таций — капитана Кучука Казыма в роли 
дьи и начальника жандармерии Гюбгюб-зь- 
де Сурея по прозвищу Топал Луфти военн^* 
суд в быстрой последовательности призчь- 
виновными всех членов армянской пол!--*- 
ческой и экономической элиты Кайсери и  
непосредственным надзором специалы-:- . 
делегата партии Иттихад Джемиль-бея6.

В конечном итоге в результате рабс= 
военного суда в Кайсери пятьдесят четы:-; 
человека были приговорены к смерти. Е_~

1 См. выше, с. 391.
2APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, LT 541, шифрограмма исполняющего обязанности ко*зн»- 

дующего XV дивизиона полковника Шахабедцина Халил Реджаи-бею в Ангору 2/15 июня 1915 г. [2 Газета* 
1331], № 945/1/2.

3 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, U 452, шифрограмма исполняющего обязанности kcv-»- 
дующего XV дивизиона полковника Шахабедцина Халил Реджаи-бея в Ангору 9/22 июня 1915 г. [9 Г а з*:^  
1331].

4 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, LT 456, шифрограмма исполняющего обязанности кома-^f- 
ющего 5-й армией Халил Реджаи-бея в Военное министерство 25 июня 1915 г.

5 La verite sur le mouvement revolutionnaire armenien et les mesures gouvernementales, Constantinople,1 3 i  
P. 17.

6 BNu/Fonds Andonian A. P.J. 1/3, liasse 26, Kayseri, f  9, свидетельство Мелкона Асатура, Констан~>- к 
поль, 1919: «L’abattoir de Cesaree avec des noms seulement»; Алпояджян А. Указ. соч., II. С. 1447.

7 BNu/Fonds Andonian A. P.J. 1/3, liasse 26, Kayseri, f  41, статья Тируни Сафрастян в газете «Жама-.= >
5 февраля 1919 г.

8 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, Ч 19, О 396, List of responsibles in the vilayet of Angora, i - •  
французском языке: Э 457-459, 432; Кригер. Указ. соч. Арис Калфаян, школьный учитель в Чомахлу. »ш  у 
рый был брошен 26 мая 1915 г. в «накопитель» в Кайсери, военную тюрьму рядом с конаком, предос*=з-'*



девять мужчин в основном из деревни Эве- 
:е< стали жертвами второй волны казней, 
:деди которых были: судья Григор Мунжи- 
^ я н ;  Григор Гачрекян; Арутюн Даян; фото- 
—аф Асатур Минасян; купец Арутюн Келеян; 
«зрапет Ахчарян; Манук Эухаджиян; Акоп 
-(«юухджиян; депутат партии Гнчак Мурад 
Амбарцум Бояджян). Все они были казне- 

it*  на крепостной площади в три часа ночи 
1-июля 1915г.1 Пятнадцать видных жителей 
«лйсери погибли во время третьей волны 
дзней, которая состоялась 13 августа: врач 

~:эос Назлиян; торговец коврами Григор 
' /•омджян; купец Карапет Неврузян; плот
и к  Мартирос Зурнаджян; учитель Ваган 
-.иатуни; торговцы коврами Аветис Элмад- 
»/'ян, Арутюн Йогуралашян и Геворг Туркед- 
«ян; Барсег Мутафян; Лазарь Маисян; Акоп 
Сазазян; Ованес Зейтунцян; Ованес Тави- 
~н ; отец Гевонд Гемджиян; и Саркис Тулум- 
д*иян. Во время четвертого этапа казней, 
гэстоявшегося 2 сентября, шесть мужчин 
:=<ли повешены: учитель Ваган Куюмжиян; 
Von Урзанджиян; учитель Ованес Бояджян; 
-хоп Балукчян; Карапет Узуногланян и учи- 
-=ль Акоп Есаян. 17 сентября был повешен 
д-р Сурен Ншанян; 26 сентября — адвокаты 
«аракет Ташджян и Мартирос Кундакджиян, 
; также владелец предприятия по производ- 
гтву спичек Саркис Атмачян. 28 ноября при- 
_ла очередь учителя Акопа Берберяна и Са- 
i 'a  Кайзерляна из Румдыгына. Во время по
бедней волны казней, которая состоялась 
'3  декабря 1915 г. погибли шесть армян из 
деревни Эверек: купец Мигран Кузян; архи
тектор Левон Варжапетян; мясник Седрак 
чечедженян; фермер Саркис Карагозян; 
свелиры Мисак Баханян и Гарник Шамшян2.

К концу сентября военный суд в Кайсери 
-эиговорил к смерти еще 1095 человек, из
< эторых 857 были казнены в тот же пери- 
:д3. Ночью 21 июня 1915 г. двадцать четыре 
:;ужденных были отправлены в Диарбекир 
-врез Гемерек; ночью 11 июля восемьдесят

три осужденных отправились в Алеппо через 
Нигде и Сивас; 12 июля четырнадцать муж
чин были отправлены в Алеппо через Азизе; 
13 июля сорок шесть мужчин — в Чорум через 
Эркилет; 17 июля шестеро — в Диарбекир 
через Гемерек; 19 июля таким же маршрутом 
ушли еще тридцать шесть человек; 21 июля 
сто тридцать четыре осужденных были от
правлены в Алеппо через Эльбистан; 22 ию
ля пятьдесят четыре — в Алеппо через Азизе. 
В этот же день вторая группа в количестве 
двадцати восьми человек ушла в Алеппо че
рез Сивас; 23 июля двадцать один и 26 июля 
двадцать два человека — в Алеппо через 
Азизе; 27 июля семьдесят три — в Диарбе
кир через Сивас; 28 июля восемь — в Алеппо 
через Азизе. В августе 4 числа двадцать два 
осужденных отправились в Алеппо через Си
вас; 15 августа пятеро — в Диарбекир через 
Гемерек. В Алеппо через Севизлихан отпра
вились три отряда: 25 августа одиннадцать 
человек, 26 августа —■ восемь и 28 августа — 
сто тридцать. В сентябре изгнания продол
жились. Так, в Алеппо через Диарбекир были 
отправлены тридцать мужчин 4 сентября и 
четверо 7 сентября. В Диарбекир через Ази
зе 8 сентября отправились четверо мужчин; 
15 сентября еще четверо в Алеппо через 
Диарбекир; 24 сентября — двадцать один 
в Алеппо через Нигде. Наконец, 5 октября 
шестьсот двадцать заключенных отправили 
в Азизе через Гамиде. В числе этих заклю
ченных были молодые люди в возрасте от 
четырнадцати до шестнадцати лет, боль
шинство из них католики или протестанты, 
работавшие в трудовых батальонах. Их вели 
в долину Каядиби, находящуюся между де
ревнями Гемерек и Шаркышла, где должны 
были убить. В этом же месте были убиты все 
мужчины, осужденные в Кайсери4. Немец
кий министр Ганс Бауернфейнд, проезжая 
через Гемерек 18 августа, встретил на пути 
девятьсот рабочих из Кайсери, работавших 
в трудовых батальонах. «Большинство из них

-дцробную информацию о формах пыток, используемых там, и об отважном поведении Мурада Бояджяна 
СДПГ), Карапета Джамджяна (АДЛ) и Геворга Вишабяна (АРФ), которые поддерживали моральный дух своих 

*:>варищей по заключению. Он также описывает преданность врачей Карапета Демирджяна, Тороса Назляна
* Левона Паносяна, которые также сами были заключенными, а также провизора Саркиса Торосяна, которые 
:<азывали медицинскую помощь лицам, подвергшимся пыткам, и услуги, предоставляемые юристами Арсе- 
-ом и Маттеосом Калфаряном, Арамом Мендикяном, Карапетом Тачджяном. Указ. соч. С. 101-102.

1 Аппояджян А. Указ. соч., II. С. 1416-1417.
2 BNu/Fonds Andonian A. P.J. 1/3, liasse 26, Kayseri, f  41, статья Тируни Сафрастян опубликованная в газе- 

*е «Джакатамарт», 5 февраля 1919 г.
3Там же. Аппояджян А. Указ. соч., II. С. 1421-1422.
4 Там же; BNu/Fonds Andonian A. P.J. 1 /3, liasse 26, Kayseri, F 54, свидетельство д-ра Арутюна Саркисяна из 

Сзйсери подтверждает, что определенные группы мужчин были уничтожены между Гемереком и Шаркышлой.



были купцами», остальные четыре или пять 
сотен «пришли из города Нигде, как и те, кто 
накануне пришел из Кайсери»1. Мы не знаем, 
что случилось с этими мужчинами, вероятно, 
они также были убиты по дороге в Сивас по 
приказу Муххамера, чье кратковременное 
вмешательство в соседнем районе мы уже 
описывали.

По словам американской миссионерки 
Теды Фелпс, мальчики старше четырнадца
ти лет подвергались арестам с первой поло
вины июля. В связи с этим все чаще можно 
было наблюдать, как небольшие караваны 
отправляются каждую ночь без лишних це
ремоний2.

Мануэл Мкрян, врач из деревни Эверек, 
отмечает, что три сотни армян, находивших
ся в качестве обвиняемых, в мае 1915 г. дер
жали в гражданской тюрьме в Кайсери, где 
они подвергались самым жестоким формам 
пыток. Вызванный в военную тюрьму для 
оказания помощи серьезно раненному чело
веку, он обнаружил, что лидер партии Гнчак 
Мурад (Амбарцум Бояджян) также находил
ся в этой тюрьме, куда он был переведен из 
Аяша наряду с другими активистами партии, 
которых власти держали в отдельных тюрем
ных камерах3. Гюбгюб-заде Сурея-бей, ка
питан жандармерии и глава отрядов чете и 
«Специальной организации» в Кайсери, осу
ществлял надзор за проведением пыток при 
содействии Кучука Казым-бея и его 165 че
те; Али Гариб-бея, депутата парламента из 
Кайсери; Катиб-заде Нуха; и Джамиз Имам- 
заде Решида4. Как только представители ар
мянской элиты были осуждены и уничтоже
ны, начальник полиции Мехмед Зеки-бей и 
мутесариф Кайсери Ахмед Мидхат сменили 
направление работы военного суда. Зеки со
ставил списки людей, которых, по его мне

нию, нужно было казнить. Мидхат одобр*' 
их, а военачальник, полковник Шахабеди.*- 
отдал приказы, согласно которым осужде
нью должны быть депортированы и уб^=  
Для этой цели он связался с жандармер/=' 
и «Специальной организацией», которьш 
управлял Гюбгюб-заде Сурея-бей.

После трех месяцев тюрьмы и пьгг» 
армянский архиепископ Хосров Бехри-^-
26 августа был отправлен в ссылку в У рг 
вместе с Петросом Гумшяном, Барсе- :» 
Табибяном, д-ром Степаном Табибянок' ш 
Барсегом Токатляном. Спустя несгал^: 
дней все пятеро мужчин были убиты вмес^ 
между Урфой и Алеппо. Помощник архиепи
скопа отец Аристакес Тимарян, Панос Кук-v»- 
джян и Акоп Балекджян были убиты 2 сэ— 
тября в окрестностях Сиваса. Большине- ?: 
же армянских мужчин региона были убить г 
долине Канлы Дере, расположенной в yi_^ 
лье, которое окаймляет вытянутую равн,--« 
Фырынджилар на юге Малатьи.

Принимая во внимание вышесказань:^ 
следует сказать, что масштабы режиче 
установленного КЕП в Кайсери, дают ос-:- 
вания полагать, что лидеры партии потоэ:- 
пились с выбором Нури Османии как м ес- 
подходящего для осуществления дейстЕ.'#, 
которые позволили бы уличить армян в мчг- 
гочисленных преступлениях. Так, наприте: 
один из свидетелей отмечал присутстз»; 
в Кайсери высоких особ, таких как спе_**- 
альный делегат партии Якуб Джемиль-бз* 
бывший фидайи КЕП и один из военача.^ 
ников «Специальной организации»5; 
заде Омер Мумтаз-бей, депутат парлаг.*^— 
та от партии объединения; и Драч-зал; 
Нусрулла-бей, ответственный секре~=гт 
КЕП. Три упомянутых иттихадиста пользова
лись поддержкой представителей мест-:»

1 Bauernfeind Н. Op. cit., journal des 18et20 aout. P. 312,
2 Barton J. L. Op. cit. P. 133, свидетельство Теды Фелпс, миссионерки в Таласе, Филадельфия, a~z-e-r

1919 г.
3 Книга воспоминаний (или Мемориальная книга), посвященная 40-летию Социал-демократической -^сг 

тии Гнчак, Париж, 1930. С. 234-235 (на арм. яз.); BNu/ Fonds Andonian A. P.J. 1/3, liasse 26, Kayseri, cbhzs- 
тельское показание Галуста Мерджикяна, Бассорах, 1917 г. («Се qui s ’est passe a Cesaree»), предостааг^ 
информацию о формах пыток, применяемых в военной тюрьме.

4 Аппояджян А. Указ. соч., II. С. 1420, 1442-1443.
5 BNu/Fonds Andonian Л. P.J. 1/3, liasse 26, Kayseri, f  55, свидетельство д-ра Арутюна Саркисяна из KaiP 

сери, там же; свидетельство Ованеса Асатряна, составленное в Константинополе в 1919 г.: «L’abattor a t 
Cesaree avec des noms seulement», ff. 14-15. Ни в одном источнике не утверждается соучастие Якуба 
миля, чья деятельность в Киликии в 1909 г. уже обсуждалась (с. 205), в «Специальной организации» (с. 205. 
в частности в Трапезунде. Однако, учитывая его роль в регионе, остается мало сомнений, что это был т е !  
но Джемиль.



д-.лы, среди которых можно назвать Гюб- 
‘ сб-заде Рифат-бея, председателя местно
го иттихадистского клуба, Ибрагима Сафа- 
гея, Чалык-оглу Рифат-бея, председателя 
.'.ниципалитета и одного из основателей 
-сдразделения «Специальной организации» 
н Кайсери; Катиб-заде Нуха; Гозубоюк-за- 
де Садета; Имам-заде Решид-бея; Талаш- 
■=.-заде Шабана; Акчи Каялы Рифата; Ка- 
:аэей-заде Муфтафы; Джамиза Имам-заде 
Решид-бея; д-ра Фейзулла, городского вра- 
-д Драч-заде Самия; Накыб-заде Ахмеда; 
"ддлы-заде Омера; Ташчы-заде Мехмеда; 
‘дджыларлы Мустафы1.

Тот факт, что в организацию депортаций 
в убийств были вовлечены вышеупомянутые 
~дажданские лица и военные чиновники, за- 
--•мавшие различные посты в Кайсери, гово- 
:*fT о том, что решение членов партии «Еди- 
—ние и прогресс» поставить дело в регионе 
■■'енно так, было правильным. Среди чи- 

овников, имевших отношение к убийствам 
; Кайсери, были: Али Сабри-бей, «mektubci» 
Председатель бюро корреспонденции]; 
■олковник Шахабеддин, командующий 15-й 
д>-визией; полковник Сахаб; подполковник 
~евфик, председательствующий судья воен- 
-эго суда; капитан Кучук Казым, руководи
тель депортаций и командующий отрядом из 
'35 чете; майор Луфти Гюбгюб-заде Сурея, 
-ачальник жандармерии; майор Нуреддин, 
соторый убил множество членов армянской 
элиты; Мехмед Зеки-бей, начальник поли
ж и  и его помощники Гиритлы Сами-бей, 
-еркез Ахмед Асим-бей, Бесым-бей, Йеген- 
:длу Мустафа и Элджи-заде Мухеддин2.

Как только факт уничтожения мужчин 
получил подтверждение, государственная 
машина была приведена в действие. Гене
ральный приказ о депортациях был обнаро
дован в Кайсери и Таласе 8 августа 1915 г.3 
Через пять дней депортации начались в 
прилегающих территориях, закончившись в 
Талдоне и центральных районах. Армянское 
имущество подвергалось конфискациям. 
Монастырь Святого Карапета превратился в 
приют для «армянских детей, принявших ис
лам», в то время как некоторые другие церк
ви (например, церковь Святого Григория) 
были преобразованы в мечети или военные 
склады. Следует сказать, что католиков и 
протестантов пощадили: они были выселены 
на окраины города, а имущество оставле
но в их распоряжении4. В целом примерно 
20 ООО человек было депортировано из Кай
сери и Таласа5. Караваны шли под личным 
наблюдением делегата КЕП Якуба Джемиль- 
бея по маршрутам, проходящим через горо
да и деревни Инджесу, Девели, Нигде, Бор 
и Улукышла6. Американская миссионерка 
Клара Ричмонд отмечала, что женщинам, ко
торые соглашались принять ислам, было по
зволено вернуться в Кайсери и Талас; детей, 
обучавшихся в армянских школах, забирали 
оттуда и помещали в турецкие приюты, за 
исключением старших подростков, которых 
переводили в школу в Адане. Тем не менее 
многим школьникам удалось сбежать в горы, 
где они постепенно сформировали группу из 
двухсот детей, которых впоследствии пре
следовали и убивали7. В конце августа и на
чале сентября американские миссионеры

1 APC/PAJ, Bureau d'irrformation du Patriarcat, Q 19, Id 396, «List of responsibles in the vilayet of Angora», и 
-а французском языке: Э 457-459, 432. Кроме лидеров «Специальной организации» Гюбгюб-заде Сурейя- 
5ея, Катиб-заде Нуха и Имам-заде Решида, несколько местных видных деятелей принимали участие в опе- 
сациях по уничтожению армянских мужчин: Хаджилерди-заде Мустафа, Мехтир-заде Осман, Шахит-оглу
'устафа, Бычакджи-оглу Мехмед, Ушаки-заде Осман, Дургар-заде Хильми-бей, Молла-заде Ахмед Эмин,

Алинин-заде Хаджи Али, Дикпи-заде Омер-бей, Фейзи-заде Осман-бей, Имам-заде Осман, Дедестени- 
:дде Мехмед, Дедестени-заде Мустафа, Дедестени-заде Джемаль-бей, Дедестени-заде Махмуд, Имам-за- 
зе Мехмед, Яхийя-бей Кадир, Имам-оглу Али, Черкезофилу Мустафа, Огулдуги Катиб Мехмед, Карахимсели 
-<ехмед, Ягмур-заде Исмаил, Чавуш-заде Гамид, Агап-заде Абдурраман.

2 Ibid.
3 Barton J. L. Op. cit. Свидетельское показание Теды Б. Фелпс, женщины-миссионера в Таласе, Фила

дельфия, апрель 1918 г. С. 134.
4 BNu/Fonds Andonian A. Materiaux pour I’histoire du genocide, P.J. 1/3, liasse 26, Kayseri,f 6, свидетельство 

"алуста Мерджикяна, составленное в Бассораххе в 1917 г.: «Се qui s’est passe а Сёэагёе».
5 Barton J. L. Op. cit. Свидетельское показание Клары С. Ричмонд, женщины-миссионера в Таласе и Кай- 

:ери, 11 мая 1918 г. С. 124.
6 BNu/Fonds Andonian A. Materiaux pour I’histoire du genocide, P.J. 1/3, liasse 26, Kayseri, f  54, свидетель- 

гв о  д-ра Арутюна Саркисяна из Кайсери.
7 Barton J. L. Op. cit. Свидетельское показание Клары С. Ричмонд, женщины-миссионера в Таласе и Кай

сери, 11 мая 1918 г. С. 127.



смогли спасти нескольких женщин и детей, 
отправив их в госпиталь в Кайсери. Однако 
в феврале 1916 г. власти наложили арест на 
американские строения, призвав последних 
оставшихся армян принять ислам1

Выжившие, которым удалось добраться 
до сирийской границы, были в большинстве 
своем отправлены в города Хама, Дамаск, 
Маан, Деръа и Керек. Из мужского населе
ния в Кайсери благодаря отречению от хри
стианства смогли остаться только несколько 
врачей, среди которых д-р Абраам Гочеян и 
Саркис Калтакчян2.

Конфискации армянской собственности 
были поручены комиссиям по «оставленно
му имуществу», возглавляемым Нагыб-заде

Ахмедом и Кадылы Даниш-беем. Тринадцать 
их соучастников — Мурад-бей, служащий 
бюро земельного кадастра; Абдулазиз-бе^ 
Ташчы-заде Мехмед; Аттар-заде Камиль 
Бохджели-заде Ахмед; Имам-заде Решид 
Имам-оглу Али; Элекджи-оглу Хусези- 
Хаджыларлы Мустафа; Ибрагим Сафа; Шей' 
Ибрагим-оглу Фуад; Катиб-заде Нух и Кюр- - 
джу-заде Омер Хулуси — организовали об
щество Birlik Cemiyeti, которое за бесценс« 
скупало объекты армянской собственносту 
выставленные на продажу. Вначале они из
брали председателя, а затем постепенн: 
«выкупили» промышленные предприятия 
принадлежавшие Язечяну, Мендигяну, Ваго
ну и братьям Чамчян3.

Погромы и депортации в Таласе и соседних деревнях казы

В деревне, расположенной в окрестно
стях Таласа, жители которого были довольно 
состоятельными и мало интересовались по
литикой, тем не менее имели место серьез
ные противоречия между известным мла
дотурком и главой бюро корреспонденции 
Кайсери Сабри-беем и мюдиром деревни 
Фаиком. Сабри было поручено убить мю- 
дира, поскольку тот отказывался исполнять 
приказы, касающиеся проживающих на его 
территории армян. В свою очередь, Сабри 
обвинялся в пособничестве Якубу Джеми- 
лю, а также непосредственной организации 
убийств в деревнях неподалеку от Кайсери. 
Наконец, на его счету были убийства таких из
вестных деятелей в Таласе и Кайсери, как Ва
ган Джанджян, Габриэль Куркджян, Маркар 
Язеджян, Ваган Кехаян и Геворг Джанджян4. 
Помимо этого, было очевидно, что благосо
стояние армян в Таласе вызывало у некото
рых видных жителей деревни желание завла

деть их богатствами. В числе таких жителе» 
по армянским сведениям, были Таладжл= 
Хаджи Ахмед-эфенди; Заде Осман; Сам 
Мехмед; Сееддин Эвладвари Али; Мехмед 
Тафиль-оглу Тевфик; Али-заде-оглу Каз,”  
председатель муниципалитета в Таласе, Ati 
Махмуд, сержант жандармерии; Хеким Ба- 
лихин Хасан и Эли Кючюк Мехмед. Эти люл  ̂
не только принимали участие в уничтожен 
армян в Таласе, но стали главными обладав 
лями отобранного имущества5.

По словам американской миссионес»: 
Клары Ричмонд, работавшей в американ
ской школе в Таласе, аресты видных арм-- 
ских жителей начались 13 июня в воск:-^- 
сенье6. Первым был арестован Погос-а~= 
Вскоре после этого были арестованы арм=- 
ские учителя американской школы. Снача^ 
их держали под стражей в Кайсери, зата» 
они были переведены в Гемерек и там рас
стреляны7.

1 Там же, свидетельское показание Теды Б. Фелпс, миссионерки в Таласе, Филадельфия, апрель 1918 _ 
С. 136-137.

2 BNu/Fonds Andonian A. P.J. 1/3, liasse 26, Kayseri, ff 17-18, свидетельство Мелкона Асатура, Констан- '-  
нополь, 1919: «L’abattoir de Cesaree avec des noms seulement».

3 Ibid., F 13; APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, 419 , 0  396. Список ответственных лиц в вилай-r^  
Ангора, на французском языке, О 457-459, 432.

4 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, 0  427, свидетельское показание Сабри-бея, начальника 5с- 
ро корреспонденции в Кайсери.

5 APC/PAJ, Bureau d'information du Patriarcat, 3 560, на армянском языке, свидетельское показание. Zj? 
маек, 5 марта 1919 г.: «Les massacreurs et accapareurs de Talas».

6 Barton J. L. Op. cit. Свидетельское показание Клары С. Ричмонд, миссионерки в Таласе и Кайсео*.
11 мая 1918г. С. 121.

7 Ibid. Р. 122.



В июле власти переключили свое внима- 
-,<е на мужчин деревни Дереванк, располо- 
«енной в двадцати минутах пути от Таласа, 

других деревень долины. Однако здесь в 
:~личие от ситуации в Кайсери приказ о де
портации не был издан вплоть до 8 августа.

' августа, накануне отправления первого 
онвоя армян, были освобождены католики
* протестанты1. Как свидетельствуют армян- 
:<ие источники, благодаря вмешательству 
;-ра Рингейта отправление первого конвоя 
5ыло отложено до 18 августа. После чего ар- 
'яне одного района за другим были депор

тированы в составе трех конвоев. Наиболее 
богатые семьи были высланы 18 августа; 
1едные (примерно 1000 мужчин, женщин и 
детей под надзором жандармов) — 28 авгу

ста. Наконец армяне, оставшиеся в Таласе, 
были отправлены в ссылку 29 августа. Наш 
свидетель и еще примерно десять молодых 
людей смогли остаться в городе, добро
вольно вызвавшись нести военную службу. 
По его словам, несколько женщин-проте- 
станток также смогли избежать депортации, 
устроившись в знатные дома служанками 
или сиделками2. Наконец следует отметить, 
что администрация американской сред
ней школы для девочек в Таласе защищала 
своих 150 учениц вплоть до февраля 1916 г. 
Однако когда им предложили принять ислам 
и выйти замуж за турецких мужчин, те от
казались и все вместе покончили с жизнью, 
приняв яд, «чтобы уйти от своих жестоких на
ставников»3.

Каза Эверек/Девели

В пяти часах пути от Кайсери, на южном 
:<лоне горы Аргус, в начале XX века распола- 
-апся небольшой район, состоявший из сем
надцати населенных пунктов, в которых про
живал 19 841 армянин. Главный город казы 
Эверек/Девели — Эверек-Фенесе являлся 
фактически объединением двух деревень, 
<оторые с течением времени превратились
з один населенный пункт. В 1914 г. в нем 
проживало 8305 армян, включая жителей не
большого селения Илиб. В настоящее время 
близлежащая деревня Девелу, являющаяся 
местом пребывания каймакама, также вклю
чена в армянскую агломерацию с центром 
в Эвереке. В то время агломерация дели
лась на четыре квартала: 1) Эверек Эрмени 
(1000 армянских семей); 2) Эверек Ислам 
или Девели (120 турецких семей); 3) Фенесе 
(700 армянских семей); 4) Айкостан (120 гре
ческих семей)4.

Накануне войны это был процветающий 
город, в котором развивались различные 
виды промышленности, в частности произ
водство вин и ликеров, а также разведение 
тутового шелкопряда, которое позволяло

обеспечивать сырьем местные шелковые 
фабрики. Приют, созданный в 1910 г. аме
риканскими миссионерами для детей, чьи 
родители стали жертвами произошедшей 
годом ранее резни в Киликии, был закрыт 
в 1914 г. по приказу властей. Деревня Чо- 
махлу, расположенная в 1,5 часа езды от 
Эверека, у подножия горы Аргус, в 1914 г. 
насчитывала 1679 жителей-армян, в основ
ном фермеров и ремесленников из Киликии. 
Неподалеку от Чомахлу находилась деревня 
Инджесу, в которой проживало 1202 армяни
на, говоривших на турецком языке. В дерев
не Гомеди, расположенной на юго-востоке, 
проживало всего 273 армянина; остальные 
турецкогоговорящие армяне из Киликии в 
количестве 1115 человек жили в деревне 
Джуджун5.

Мы уже упоминали, что случайный взрыв 
самодельной бомбы, произошедший в Эве
реке, повлек за собой волну преследований 
армян, главным организатором которых был 
новый каймакам Салих Зеки. В этом ему спо
собствовали местные государственные слу
жащие и члены младотурецкой элиты, как,

1 Ibid. Pp. 122-123.
2 BNu/Fonds Andonian A. P.J, 1/3, liasse 26, Kayseri, f  43r'-v", свидетельское показание Ерванда Tep- 

Мартиросяна, 23-летнего уроженца Таласа, который проходил учебу в американском колледже Таласа.
3 BNu/Fonds Andonian A. P.J. 1/3, liasse 26, Kayseri, f  7, свидетельское показание Галуста Мерджикяна, 

Бассорах, 1917 г.: «Се qui s’est pass6 а Сёвагее».
4 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 225-227; ГоигорянА., Карагеэян С. Воспоминания об Эверек-Фене

се, Париж, 1963 (на арм. яз.).
5 Там же. С. 227-229.



например, Зиялы Тосун1; Осман-бей, мэр 
Эверека, и несколько других видных деяте
лей, которые были материально заинтере
сованы в ликвидации армян: Хафиз-эфенди; 
Кантарджи Али; Кантарджи Мустафа; Пирин- 
джи Мехмед Уста; Хока Абдуллах; Пурунджу 
Али Уста-оглу; Мехмед Тахрират; и Кантар
джи Осман-эфенди2. Однако главными орга
низаторами массовых убийств и депортаций 
были члены местного клуба иттихадистов в 
Эвереке, которые для этих целей создали 
«секретный комитет»3: председатель клуба 
Хаким-бей; Сулейман Вехби, одно из ру
ководящих лиц в компании «Режи»; Муфти 
Хаджи-эфенди; Ангор-али Омер; Хафиз- 
эфенди; Хаджи Джафар Абдуллах; Мустафа- 
эфенди; и Стамболу Ахмед4.

Начало арестов пришлось на март 
1915г., когда Салих Зеки заключил под стра
жу нескольких представителей местной эли
ты, в частности политических деятелей. За
тем он предъявил обвинения в «разжигании 
массовых беспорядков» видным жителям 
деревни Инджесу и арестовал председате
ля и священника этой деревни. Последние 
были подвергнуты жестоким пыткам для то
го, чтобы они «выдали» имена «нарушителей 
порядка». Приблизительно в середине мая 
Зеки в сопровождении отряда жандармов 
лично прибыл в деревню. Священник и его 
семья были убиты. Такая же участь постигла 
и жителей других домов. Их тела погрузили 
в тележки, перевезли в другое место и оста
вили на земле, разбросав вокруг них ружья и 
разряженные обоймы. Эта сцена должна бы
ла служить доказательством того, что в этом 
месте жандармы устранили банду армянских 
повстанцев. Вернувшись в Эверек, Салих 
Зеки проинформировал свое руководство о 
том, что ему только что пришлось подавить 
восстание армян в Инджесу. Он сформиро
вал следственную комиссию и подготовил 
отчет5, после чего он продолжил системати

ческие аресты мужчин, сопровождающиеся 
конфискацией оружия. Некоторые из них 
погибли, находясь в тюрьме и страдая от 
пыток; другие были отправлены в Кайсери, 
где предстали перед военным судом. В ре
зультате одни были приговорены к смертно.'' 
казни через повешение в Кайсери вместе со 
своими соотечественниками, другие — «де
портированы в Диарбекир», иначе говоря, 
убиты конвоирами практически сразу после 
отправления. Две группы приговоренных 
мужчин были убиты непосредственно в день 
отправления: Егия Юсуфян, Карапет Гелде- 
рян, Аветис Вердян, Григор Мелегян, Егия 
Чибукджян, Карапет Шалдибян, Торос Кешн- 
шян, Ованес Казанджян и Аветис Мкртчян 
а также Акоп Черкезян, Акоп Калайджя- 
Григор Калайджян, Карапет Кебредонян 
Ованес Окнаян, Мариам Джерунян и Агав- 
Джерунян6.

В июле Зеки отдал приказ о депортация; 
сельского населения района. По его распо
ряжению маршруты, по которым шли кара
ваны, пролегали через горную местность 
в результате чего люди были вынужден*, 
избавляться от вещей, которые они взях. 
с собой в дорогу. В Эверек приказа о де
портациях не поступало до начала августа. 
Однако после его получения 18 августа вс? 
население было выслано, за исключение’ 
двадцати протестантских семей, которы'- 
позволили остаться. По словам выживши - 
караван достиг Тарсона через шестнадца~г 
дней. В некоторых местах местные власт» 
заставляли армян подписывать документы 
подтверждающие то, что им была оказан; 
необходимая помощь. Как можно догадай
ся, эти документы были фикцией. На само. 
деле многие погибли от болезней и голова 
хотя большинство было убито в Дер-Зоре- 
Из 13 ООО людей, депортированных из райо
на, примерно 600 выжили в Алеппо, а другие 
400 — в Дамаске8.

1 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, Ч 19 и P 396, List of responsibles in the vilayet of A n c :^  
(Everek), и на французском языке, 0  451, 460, 432, О-179-180.

2 APC/PAJ, Bureau d’information du Patriarcat, 3 560, на армянском языке, свидетельское показание, ~ — 
маек, 5 марта 1919 г.

3 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, О 443, 452, dossier 111, Everek.
4 BNu/Fonds Andonian A. P.J. 1/3, liasse 20, Tomarza, f  23, коллективное свидетельство, составленное * 

Алеппо 25 декабря 1918, «Rapport succinct sur le district d ’Everek».
5 Ibid.
6 Ibid., f  23v".
7 Ibid., ff" 24r'-v’ . В документе отмечается, что во время паники, посеянной этими департаментами, мест

ные иттихадисты похитили несколько молодых женщин, которых они изнасиловали и убили.
8 Ibid., Г 25.



-лин из выживших говорит, что «они пре- 
«сасно знали, что турки не станут их убивать,
* ■ по их же словам опасались восстания ар- 

ян». В подтверждение своих слов он приво
дят речь, которую предположительно сказал 
Зеки, когда один из представителей знати в 
Звереке пришел к нему с просьбой отказать- 
:я от своих планов. Доказательств того, что 
■акая речь действительно имела место, нет. 
~=м не менее эта речь ясно дает понять, ка- 
о я  царила атмосфера среди многих находя
щихся у власти турок:

«Вы, армяне — народ, который не любит 
:~оять на месте; вы энергичны и трудолюби
вы. Я бы хотел, чтобы турецкий народ был та-
■ .'41 же. Я ценю ваши качества, но какая в них 
“ольза, если они не отвечают нашим интере
сам. Неужели можно представить, что тур- 
v  — хозяева этой земли, будут служить вам? 

Здесь, как и во многих других местах, я вижу, 
-то у вас красивые дома, в то время как турки 
«,<вут в лачугах; вы хорошо одеваетесь, в то 
нэемя как турки ходят в лохмотьях; вы хорошо 
"итаетесь, в то время как турки довольству
ется коркой хлеба. Поэтому, коль скоро у нас 
есть возможность, мы хотим искоренить весь 
заш народ по трем причинам: 1) из-за вашей
• ультуры; 2) вашего богатства; 3) сотрудни
чества с Антантой. Да, мы поклялись уничто- 
«ить вас, но мы не хотим убивать вас быстро. 
;  нас есть для этого достаточно времени. Мы 
•■ожем подвергнуть вас пыткам, заставить 
зас страдать. Когда же русская армия перей
дет в наступление, избавиться от вас не со- 
ггавит большого труда»1.

Политическая борьба, которая происхо
дила между Шахабеддином, командующим 
‘ 5-й дивизией в Кайсери, и каймакамом, 
объясняет решимость, с которой Зеки вы
полнял задачу по полному уничтожению ар
мянского населения в его районе. Полков- 

-ик Шахабеддин, несмотря на свою роль в 
военном суде в Кайсери, о которой мы уже 
говорили, противился возложенному на не
го приказу депортировать среди прочих се- 
’.'ьи солдат и военных. В связи с этим Зеки

обратился в Стамбул за получением распо
ряжения о высылке этих армян в Мескену, 
сирийскую пустыню, где большинство из 
них погибли2.

В 1914 г. город Томарза, расположенный 
в восточной части района Эверек, выделял
ся на фоне других городов за счет существу
ющего в нем социального строя и режима 
управления. 4388 жителей этого города 
были сосредоточены в четырех кварталах, 
каждым из которых управляла одна из четы
рех «царских» семей, где власть переходи
ла по наследству с XII или XIII века: Дедеян, 
Калайджян, Магакян и Тамузян. В окрест
ностях Томарзы находилось также семь ар
мянских деревень: Союдпу (481 чел.), Чай- 
риолук (100 чел.), Ташхан (750 чел.), Енидже 
(473 чел.), Ядцибурун (227 чел.), Караджио- 
рен (275 чел.), Мусахаджили (173 чел.), Са- 
зак (400 чел.)3.

Среди тех, кто принимал участие в звер
ствах, учиненных в Томарзе и его окрестно
стях, можно назвать мюдира Али-эфенди, 
генерального секретаря муниципалитета 
города Буюка Эмина Хаджи Омера, капрала 
Кайсерли Али, жандармов Мехмеда, Хасана, 
Исмаила Исмета, Халила Чавуша, Хаджи Бе- 
кира, Ахмеда Чавуша и Сулеймана Чавуша и 
др. - - в общей сложности 32 человека4. Они 
проводили обыски армянских домов и аре
стовывали проживающих в них армян. Всего 
под стражу заключили более двухсот видных 
жителей города, которых впоследствии пы
тали и угрожали смертью. Двадцать человек 
из числа арестованных были освобождены 
за дачу взятки, остальные были отправлены 
к каймакаму Эверека. В результате, власти 
конфисковали семьдесят винтовок Марти
ни-Генри. Однако Зеки не был удовлетво
рен результатом. Мюдир Али был уволен, 
а на его должность поставлен некий Осман- 
эфенди, который приказал повторно обы
скать все дома. В ходе этой второй операции 
еще 196 мужчин было арестовано и депорти
ровано в Хаджын той же ночью. Только после 
уничтожения порядка четырехсот мужчин

1 ibid., f* 25r"-v*.
2 Ibid., F 31. В этой группе было десять женщин — школьных учителей, работавших в американской шко

ле в Кайсери. Ни одна из них не выжила. Калфаян А. Указ. соч.; Перевод на английский язык: Aris Kalfayan, 
Chomaklu, New York, 1982. Автор приводит подробное описание того, как Салих Зеки уничтожал армянское 
население небольшого города, и несколько опубликованных официальных документов; вполне правоподоб
но, что они подлинные.

3 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 228-230; Торосян О. Т. История армян Томарза. Т. 1-3, Бейрут, 
’ 959-1969 (на арм. яз.).

4 BNu/Fonds Andonian A. P.J. 1/3, liasse 20, Tomarza, f  1, свидетельское показание Карапета Зораджяна.



был издан приказ о депортации остальной 
части населения. 27 августа 1915 г. жители 
Томарзы были отправлены в Алеппо через 
Хаджын, после того как недалеко от города, 
в поселке Чибараз, они под надзором вы
шеперечисленных чиновников были лишены 
своих вещей1. Деревни, расположенные в 
окрестностях, например Ташхан2, постигла 
такая же участь.

К тому времени, когда конвой прибыл 
в Алеппо, в живых осталось только триста 
человек. Их отправили дальше в Дер-Зор,

Раффу и Мескену, однако до этих город:; 
добрались совсем немногие3.

По словам некоторых выживших, рабо-^ 
трудового батальона, которые прокладьаа 
ли телефонные линии в этом районе, та»  в 
были убиты недалеко от Томарзы4.

Из всех людей, которые принимали у-а- 
стие в уничтожении армянского насе_е 
ния санджака Кайсери, только полков--* 
Шакир-бей был осужден военным трибуна
лом Стамбула в 1920 г. Однако в конечки  
счете он был оправдан5.

Погромы и депортации в санджаке Киршехир

В санджаке Киршехир, расположенном Реджебом и Хасаном Чавушем. Послед--1
между районами Ангоры и Кайсери, имелось группа из 135 мужчин была арестована и г : ;
всего два населенных пункта с относительно стражей отведена в Гюльхисар — место, -е
большим армянским населением: префекту- ходящееся в двадцати минутах пути от гоэ:-
ра Киршехир, в котором проживали 7150 че- да рядом с Мунджуром, где мужчины бь.-*
ловек, и главный город района Денек Маден уничтожены наемниками при содействии»
Кескин, расположенный в северной части жителей соседних турецких деревень8,
района, в котором проживали 2650 человек6. В самом городе, в Киршехире, муте:а

В июне и июле в армянских домах риф распорядился о том, чтобы девочк t
неоднократно проводились обыски, однако женщины были переселены в бараки, в •
властям так не удалось обнаружить следов время как детей отвели на пустынное пс*к
оружия или «революционеров». Несмотря за городом, куда они шли пешком около ча:-
на это, они начали арестовывать молодых и где их оставили одних умирать от голова,
людей в возрасте от 15 до 17 лет. Эти лю- Далее власти опечатали армянские даме,
ди были отправлены в военный суд в Ангору после чего чиновники и представители зка~.
под надзором Ахмеда Чавуша, т.к. подозре- опустошили их, забрав все ценное и остаЕ--:
вались в том, что деньги, которые они со- все остальное комитету по оставленном
бирали для бедных каждое воскресенье, на имуществу. Награбленное имущество он*
самом деле использовались в революцион- разделили между собой. По словам некс~
ных целях7. Однако по прибытии в Г юльхисар рых свидетелей, женщинам и девушкам, s t -
они были убиты. Жертвами второй операции ходящимся в бараках, в обмен на их жи.а—
стали четырнадцать представителей город- предлагали сменить веру и принять ислам
ской знати, которые были депортированы в Давление стало еще более сильным, когда i
Арпачуху, где с ними расправился Садир- город пришли тысячи жителей соседних •’>-
бей, глава военного комиссариата Мунджур. рецких деревень, чтобы «получить женщу- •
Затем последовала новая волна арестов: Однако после того как женщины и девуиаа
65 взрослых мужчин были взяты под стра- отдали все свои украшения и драгоценного
жу, а затем убиты наемниками Шакиром членам местного клуба партии «Единен,-а ■

1 Ibid., ft". 2-3.
2 См. выше, с. 586.
3 BNu/Fonds Andonian A. P.J. 1/3, liasse 20, Tomarza, f 4, свидетельское показание Карапета Зорадж?- =
4 Ibid., Г 25, коллективное свидетельство, составленное в Алеппо 25 декабря 1918, «Rapport succinct 9  

le district d ’Everek».
5 La Renaissance, № 410, mercredi 31 mars 1920.
6 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. P. 213.
7 SHAT, Service Historique de la Marine, Service de Renseignements de la Marine, Turquie, 1BB7 231 ooc 

№ 340, Constantinople le 19 fevrier 1919, «Les massacres de Kirchehir et de ses dependences, deposition с .m 
temoin»; APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, P 463-464, dossier № 16, La deportation de Kirsehir.

8 Ibid., f  1.



*с ;гресс», их оставили в покое на некоторое 
агемя1. Семнадцать подростков в возрасте 
гт -ятнадцати до девятнадцати лет, которые 

еще находились в городе, по распоряже- 
1 яо членов местного клуба партии собрали 
г :дном месте и также предложили им при
— - ь ислам. После жесткого отказа молодые 
~-сди были отправлены в Чаллыгедик, где 
: -ими расправились несколько чете под 
“гедводительством Шакира Реджеба. К то

. зремени, когда эти операции были закон
н ы ,  из армян в Киршехире остались только 

или шесть семей рабочих и несколько
■ гнщин, которые согласились принять ис
лам2.

По завершении массовых убийств в ав
густе 1915 г. члены местного клуба партии 
'^ихад: Рэмзи-бей, начальник почтового 

:~деления, Бахир-заде Зия, Мусыр-оглу 
Г.лейман, Кара Мухаммер-бей и Осман 
1ыб-бей с позволения мутесарифа Хилми- 
гея сформировали комитет по оставленно- 

. имуществу, председателем которого стал 
Зсман Саиб-бей, и занялись конфискацией 
^мянского имущества3.

Среди государственных чиновников наи
: :лее активное участие в массовых престу- 
-лениях принимали такие деятели, как Бур- 
‘знеддин Румли, командующий батальоном
• иршехира (был арестован полицией со- 
сзников 4 марта 1919 г.); Ассадуллах-бей, 
-ачальник жандармерии; Али Назми-бей, 
помощник государственного прокурора и 
-оедседатель местного клуба партии Ит- 
-.ка д  (был сослан на о. Мальта в 1919 г.); 
=ами-бей, начальник полиции; Кадир-бей, 
~лава службы по набору и организации от- 
эядов чете; Хилми-бей, мутесариф (также 
сослан на о. Мальта в 1919 г.); Али Риза, по
мощник начальника полиции; и помощники 
^изы: Нури, Хусны Бахир-заде Зия, Исмаил 
■зкки, директор компании «Тобако Режи». Из 
-.юла видных жителей, которые руководили 
:~рядами чете, в убийствах армян в Кирше- 
;лре участвовали: Казим, директор школы 
юн был впоследствии переведен в Смирну,

где был назначен директором лицея), Иззет - 
бей, Саркичир-заде Вехби, Шакир Реджеб- 
бей, Хасан Чавуш, Сейфали-оглу Кара Ах
мед, Молла Ахмед, Нури-заде Мехмед-ага и 
Асет-ага Кара Факинин Мухаррем4.

Когда вечером 26 августа 1915 г. в Кирше- 
хир прибыли коренной житель Таласа Ерванд 
Тер-Мартиросян и его военный конвой, они 
увидели отряд из 900 рабочих, которых чете 
и несколько турецких подростков собирались 
убить. В городе Тер-Мартиросян заметил, 
что «все мужское население старше двенад
цати лет» было уже уничтожено, в то время 
как женщины и дети депортированы5.

В Кескине действия разворачивались по 
аналогичному сценарию. Каймакам Талаат- 
бей распределил оружие между жителями 
соседних деревень с тем, чтобы они также 
могли принимать участие в массовых убий
ствах. Член городского совета Борзакян, 
осознавший всю серьезность ситуации, по
говорил с Талаат-беем, после чего дал ему 
крупную сумму денег, чтобы предотвратить 
«опасность». Неделю спустя Талаат-бей, не
смотря на это, продолжил массовые аресты 
армян: 480 мужчин содержались под стра
жей в караван-сарае, пока местное насе
ление разворовывало армянские кварталы. 
Первый конвой в составе 130 мужчин был 
отправлен в дорогу под надзором капитана 
жандармерии Урфан-бея, по приказу кото
рого они практически сразу были убиты не
далеко от города. Вторая, третья и четвертая 
группы были тоже отправлены в дорогу на 
тех же условиях. Они были сформированы 
на основе списков, составленных членами 
местного городского совета под контролем 
каймакама6. Кроме Талаат-бея, в состав 
этого совета входили: Ирфан-бей, началь
ник полиции; Хафиз-бей, глава военного ко
миссариата; Балтали-заде Нури-бей, мэр; 
Садик-эфенди, муфтий; Шевкет, помощ
ник начальника полиции. Непосредственно 
убийства исполнялись руками чете, которые 
действовали по приказам Хаджиали-заде 
Мехмеда, Хаджиали-заде Камила, Апишан-

11bid. -
2 Ibid., ff. 2-3.
: APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, 3 560, на армянском языке, свидетельское показание, Да- 

-аск, 5 марта 1919, на французском языке, О 459-460— 461, список лиц, ответственных за массовые убий- 
т~за и депортации в Киршехире.

4 Ibid.
3 BNu/Fonds Andonian A. P.J. 1/3, liasse 26, Kayseri, f* 45. Свидетельское показание Ерванда Tep-

I артиросяна, 23-летнего уроженца Таласа, который проходил учебу в Американском колледже Таласа.
6 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, О 395, Les massacreurs de Keskin/Denek Maden.



бея и Али Риза-бея1. В связи с этим, вернув
шись в Кескин 2 августа, Тер-Мартиросян 
обнаружил, что город практически полно
стью очищен от армянского населения, за 
исключением нескольких женщин и детей.

Один человек по имени Осман-эфенди, ко
торый принял его за турка и предложил по
жить в его доме, рассказал ему, как он при
нимал участие в убийствах и похищение 
наиболее красивых женщин2.

Судьба представителей армянской элиты в Аяше
Как мы уже говорили, Аяш — это город, 

расположенный недалеко от железнодо
рожной станции в Синджане, в пятнадцати 
километрах от армянского городка Станоз 
и приблизительно в пятидесяти километрах 
к западу от Ангоры. Именно этот город был 
выбран в качестве места заключения армян
ской политической элиты Стамбула, которая 
насчитывала от 120 до 150 человек. Заклю
ченные прибывали в Аяш в несколько эта
пов, после остановки в центральной тюрьме 
Стамбула, время пребывания в которой раз
личалось для разных узников. Как свиде
тельствует один из выживших Вртанес Мар- 
дикян, он прибыл в Ангору вечером 5 мая по
ездом вместе с сорока другими узниками, а 
через два дня его перевезли в Аяш на маши
не3. Всех заключенных держали в огромных 
бараках, находящихся прямо напротив рези
денции, в стеснённых условиях: из-за недо
статка свободного места мужчины спали по 
двое в кроватях, которые были расставлены 
одна за другой. После неоднократных просьб 
им разрешили покидать бараки на час или 
два в день и прогуливаться на свежем возду
хе под надзором жандармов4. Несмотря на 
то что эти люди были отрезаны от внешнего 
мира и не имели средств к существованию, 
Хорен Авагян, начальник станции в Синджа
не, сумел передать в столицу информацию о 
судьбе этих мужчин. Через некоторое время 
жители городка Станоз, до которого еще не 
докатилась волна убийств и депортаций, на
чали снабжать политических заключенных 
предметами первой необходимости5. Хотя

довольно скоро заключенные получили раз
решение каждое утро отправлять двух люде.' 
на рынок за продовольствием.

Судя по нескольким деталям, рассказан
ным Вртанесом Мардикяном, заключенньа 
не утратили чувства юмора. Каждое утр: 
начальник полиции Али Риза собственно
ручно будил заключенных, что служило не
водом для возникновения различных кс- 
мичных ситуаций. Из-за обилия прозвии 
которыми заключенные в Аяше называв, 
друг друга, их сложно было идентифициро
вать, учитывая тот факт, что начальнику по
лиции было трудно произносить их имена 
(например, «Маризабад» вместо Марзбед 
Каждое утро бывали ситуации, когда ком.- 
то приходилось объяснять, что его аресто
вали по ошибке только потому, что его им= 
было похоже на имя человека, который н е  

самом деле подлежал аресту. Это так>а 
было поводом для веселья. Так, напримес 
каждое утро Ншан Отян, которого Али Pin- 
за постоянно принимал за Ерванда Отяна 
напоминал начальнику полиции, что он -а 
тот человек и тем более он не состоит в со
циал-демократической партии Гнчак6. За
ключенные, среди которых были политик* 
всех мастей, писатели и журналисты, жия» 
более или менее в согласии друг с другое 
совместно пели в хоре, ходили на гимнасти
ку, проводимую юристом Шаваршем Кр*- 
зяном. Д-р Аветис Накашян отмечает, чт: 
члены этой элиты, которые ранее принадга- 
жали к враждующим политическим партия*, 
и течениям, теперь понимали, что их суд=-

1 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, Э 449, Keskin/Denek Maden.
2 BNu/Fonds Andonian A. P.J. 1/3, liasse 26, Kayseri, f  45, свидетельское показание Ерванда Tec- 

Марти росяна.
3 Теодик. Указ. соч. Автор представляет список задержанных в Аяше и их биографии; BNu/ Fonds Anz:- 

nian A. P.J. 1/3, liasse 3, f  6, les d£tenus d ’Ayas, письмо В. Мардикяна Араму Антоняну, Брюссель, 26 апрел= 
1947 г. Среди наиболее известных прибыли более семидесяти мужчин.

4 Д -р Погосян. Одно исправление в истории. «Пайкар», 16 июля 1927 г. (на арм. яз.).
5 Терзян К. Указ. соч. С. 61-67.
6 BNu/ Fonds Andonian A. P.J. 1/3, liasse 3, ff. 6-7, les d£tenus d ’Ayas, письмо В. Мардикяна Араму Анте--- 

ну, Брюссель, 26 апреля 1947 г.



2  :олее не зависит от положения, которое
- занимали ранее, а исключительно от их 

чадпежности к армянской нации. «Пред- 
г^зителей» интернированных лиц даже от- 
v кали на некоторое время, чтобы они мог- 
a i чаправить письменный запрос министру 
г- “ ренних дел с просьбой начать судебное 
:~5ирательство по их делу. Ситуация из
ленилась после того как пришли известия 

-овешении двадцати активистов партии 
ак1. Мурад (Амбарцум Бояджян), лидер 

~2 ;тии, был переведен в Кайсери 11 мая 
того, чтобы предстать перед военным 

: |Дом. Неделей позже в Кайсери был так-
■ 5 отправлен его товарищ Марзбед2. Уже
1 оня были высланы первые шесть поли
-  «веских лидеров: Рубен Зартарян, Назарет 
~='аварян, Гарегин Хаяг, Акнуни (К. Малу- 

Арутюн Джангулян и Саркис Мина
: = это ознаменовало начало уничтожения 
зс'/янской элиты Стамбула. Официально 
r v  шестеро были отправлены в Диарбекир, 
-хкол ьку  там они должны были предстать 
~гоед военным судом4. Но на самом деле 
~:;ле прохождения Алеппо, где они остано- 
яллись на короткое время, эти мужчины бы
- • убиты в месте под названием Кападжур, 
-годящ емся между городами Урфа и Севе- 
;ек. Убийства были совершены по приказу 
читана Шевкета под предводительством

Хаджи Теллаля Хакима-оглу, известного 
как Хаджи Онбаши5, командира отряда чете 
«Специальной организации» в Севереке6.

Более того, нам известно, что Барсег Ша- 
баз, один из гнчакских лидеров, был вызван 
в военный суд Мезреха/Харпута 19 июня. 
А также то, что армяне, которые были аре
стованы по ошибке или которых должны бы
ли освободить, благодаря вмешательству 
представителей высших кругов общества, 
таких как Мардикян или Накашян, не при
надлежащих к какой-либо партии депутатов 
парламента, были все-таки освобождены7. 
Мардикян подтвердил, что психиатр Пого
сян, который был позже отправлен в Алеппо 
в качестве городского доктора, был пере
веден в Чанкыры. При этом он отмечал, что, 
когда он покидал Аяш, там все еще находи
лось 53 или 54 заключенных, среди которых 
был поэт Сиаманто8. Вскоре после этого 
заключенным (никто из них не выжил) сооб
щили, что они будут освобождены и отправ
лены в Ангору, откуда они смогут уехать на 
поезде. Однако на некотором расстоянии от 
древнего города Анкира, в долине Элмада- 
гри, Арутюн Шахригян, Грач (Айк Тиракян), 
д-р Карапет Пашаян, Нерсес Закарян и еще 
порядка тридцати других узников были под
вергнуты пыткам, а затем убиты отрядом на
емников «Специальной организации»9.

! Накашян А. Тюрьма Аяша. Бостон, 1925. С. 32-42 (на арм. яз.).
2 См. выше, с. 598, примечание 6, f  8 и выше, с. 578.
3 В это время Акнуни продолжал защищать свои прежние позиции; он был уверен, что Талаат отличался 

•благородным характером», ссылаясь в доказательство на то, что Талаат пришел навестить его двумя неде- 
тями ранее, когда Акнуни был болен и соблюдал постельный режим: Накашян А. Указ. соч. С. 43-44.

4 Ibid; BNu/Fonds Andonian A. P.J. 1/3, liasse 3, lesdStenus d ’Aya§, f  40. Немецким кругам довольно быстро 
r-ало известно об их отъезде, как это видно из письма д-ра Лепсиуса в адрес немецкого министерства ино- 
г-оанных дел, 15 июня 1915 г.: LepsiusJ. Deutschland und Armenien. S. 85.

5 BNu/Fonds Andonian A. P.J. 1/3, liasse 3, les d6tenus d ’Aya§, f  48.
6 См. выше, с. 406, примечание 3.
7 См. выше, с. 598, примечание 6. Накашян А. Указ. соч. С. 47-48. Отмечается, что П, Шабаз, интеллек- 

- .ал, получивший образование в Париже, был сначала интернирован в тюрьму в Айнтабе, затем отправлен в 
-лыяман и в итоге казнен недалеко от Малатьи в устрашающей обстановке.

8 См. выше, с. 598, примечание 6, f  8.
9 Ibid., Г 9.



В этом огромном вилайете, занимающем 
площадь 60 ООО квадратных километров и 
растянувшемся вдоль побережья Черного 
моря, к началу Первой мировой войны еще 
оставались армянские поселения, в которых 
проживали общей численностью 13 461 че
ловек. Зажиточные армяне вилайета содер
жали семнадцать церквей и восемнадцать 
школ, в которых обучалось около 2500 тысяч 
мальчиков и девочек. Большинство армян
ских общин вилайета были основаны армя
нами из Нахичевани и Еревана еще в XVII 
столетии1.

Санджак Кастамону насчитывал восем
надцать армянских общин. Их можно было 
встретить в главном городе казы (653 чел./ 
140 хозяйств), г. Кадинсарай (154 чел./35 хо
зяйств), г. Мурурин (35 чел./б хозяйств), 
г. Куречик (800 чел./130 хозяйств), г. Дадай 
(208 чел./40 хозяйств), г. Геризкёй (102 чел./ 
20 хозяйств), г. Карабуйюк (238 чел./45 хо
зяйств), г. Деврекяну (183 чел./38 хозяйств), 
г. Ташкопру (1250 чел./250 хозяйств) и в 
окружающих деревнях Чуруш (33 чел./б хо
зяйств), Беленчай (95 чел./18 хозяйств), Гуд- 
жуксу (79 чел./16 хозяйств), Ирегюль 
(91 чел./17 хозяйств), Малакой (77 чел./ 
14хозяйств), Араджи (97 чел./18 хозяйств), и 
Юмаджик (99 чел./18 хозяйств)2.

Санджак Инеболу, расположенный на 
побережье Черного моря, насчитывал четы

ре армянских прихода: Инеболу (198 че,г . 
г. Дашкопру, расположенный в тридцатг 
километрах к северо-востоку от Кастам:- 
(1497 чел.), Эскиатфа (434 чел.) и в юго-ъ; 
падной части санджака г. Тося (130 чел - 
В самом южном санджаке Чанкыры про- >- 
вало менее одной тысячи армян, больш. -  
ство из них жили в префектуре, осталь-=- 
жили в казах Кошисар и Тухтенли (129 чел - 

Иными словами, в вилайете находил. : = 
только замкнутые общины, обладаю1_<*- 
незначительным демографическим вес: t 
расположенные в туркоговорящем регис-е 
отдаленном от театра военных дейсте.',* 
Это, вне сомнений, объясняет, почем- i  
конце апреля 1915 г. КЕП принял реше-.*- 
интернировать большую часть армяне- : *  
элиты Константинополя в один из горо~-: 
региона, Чанкыры, расположенный в со- —г 
километров к югу от Кастамону5. Более ~ -  
го, Иттихад отправил в Чанкыры одногс 
своих лидеров, Кемаля Огуза, в качестве от
ветственного секретаря партии, в частное-» 
для того, чтобы наблюдать за тем, как 6 \z  - 
приняты интернированные армяне6. Он тэ*- 
же направил в Кастамону своего инспектс:--; 
Хасана Фехми, одного из виднейших г-э:- 
пагандистов партии7. Именно Фехми z i  
указание вали Рашид-бею начать лике.'^г 
цию армян, проживающих в вилайете, • i  
конечном итоге добился его отставки, и л *

1 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 175-178; Karpat K. Op. cit. Pp. 180, 184, приводит те же цифрь - -U  
PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, M 544, статистика вилайета.

2 APC/PAJ, Bureau d’information du Patriarcat, 4 789-790, Armeniens avant la guerre dans le vilayet de Kastarc
3 Ibid.
4 Ibid.; Кёvorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 175-178.
5 См. выше, с. 285-286.
6 Procfes de Cemal Oguz, secretaire-responsable du CUP й Cangiri: La Renaissance, № 330, ve'i*=:: 

24 decembre 1919, № 365, 6 fevrier 1920.
7 Отмечалось, что Фехми был одним из ораторов на собрании, организованном комитетом пари-, «г 

тихадистов на площади Байязид 21 сентября 1912 г., накануне первой Балканской войны. См. выше, с. 'S - 
ОН был признан виновным на судебном процессе против ответственных секретарей и приговорен к дес=^ш 
годам каторжных работ, 8 января 1920 г. «Takvim-i Vakayi», № 3772, f6vrier 1920. P. 2, col. 2. P. 3, col. 1.
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■ отказался подчиниться его приказу1. На- 
:-ачение Атиф-бея, который исполнял обя- 
:анности вали Ангоры до 3 октября 1915 г., 
-а пост вали Кастамону взамен Рашид-бея, 
подтверждает, если в этом вообще есть не- 
:<5ходимость, реальные цели предводите
лей младотурок в регионе. Более того, по 
:~овам одного из служащих компании «То- 
:ако Режи»2, своим назначением Атиф был 
:6язан «осуществлению программы истре- 
:__ения армян» в Ангоре. Некоторое время 

поддержке представителей юнионистов 
ана Фехми и Кемаля Огуза3 обязанно- 
вали исполнял генеральный секретарь 

-•лайета (казначей) Фуад-бей. Иногда для 
-аэлюдения за депортацией политических 
:Еключенных в Кастамону прибывал специ
альный представитель КЕП д-р Фазиль Бер- 
■■ Армянское население вилайета, однако, 

было истреблено еще до прибытия Атифа. 
'значально Атиф рассчитывал на помощь

• местного клуба Иттихад в ликвидации армян 
■астамону, во главе клуба в то время на

ходились Султан-эфенди; Васфи-эфенди; 
Мехмед Экши-оглу, глава муниципалитета; 
Хасан Фахри-бей; Мустафа-эфенди, началь
ник полиции вилайета; Нуредцин, начальник 
полиции в Кастамону; и Долмашизад Кемал, 
член совета региона4. Армяне Чанкыры из
бежали первой волны депортаций, выплатив 
Кемалю Огузу и его людям5 сумму в размере 
460 турецких лир. Однако в начале октября, 
спустя неделю после того, как Атиф вступил в 
должность, было депортировано около двух 
тысяч человек, триста из них были из Каста
мону. Путь депортированных лиц из районов 
Кастамону и Чанкыры прошел по следующим 
городам: Чорум, Йозгат, Инчирли, Талас, То
марза, Хаждин, Османие, Хасанбейли, Исла- 
хие и, наконец, Мескен, Дер-Зор и Абухарар. 
В их рядах также оказался двадцать один 
политический ссыльный из Чанкыры, в том 
числе Ваграм Астурийский, Азариг, Ерванд 
Чавушян и Хачатур Хачатрия6. Клара Рич
монд подтверждает, что в октябре 1915 г. 
они миновали Талас7.

1 Допрос Атиф-бея, одного из лидеров «Специальной организации», в отношении обстоятельств вокруг от
зыва Решид-бея, который «отказался выполнять его приказы»: шестое судебное заседание процесса униони- 
~ов, le 17 mai 1919, «Takvim-i Vakayi», № 3557, date du 25 mai 1919. Pp. 99-104. По сведениям армянского ис
точника, Решид блокировал депортацию армян вилайета BNu/Fonds Andonian A. P.J. 1/3, liasse 38, Cangiri, f  34.

2 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, Э 495, «Document sur I’ex-vali de Kastamonu, Atif bey», sign6 
Vehmed Necib,

3 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, dQ 95-98, «List of responsibles in the vilayet of Kastamonu».
4 Ibid.
5 BNu/Fonds Andonian A. P.J. 1/3, liasse 38, Cangiri, f  25.
6 Ibid., ff. 37-39; BNu/ Fonds Andonian A. Mat£riaux pour I’histoire du genocide, P.J. 1/3, liasse 38, Qangiri, f  

107 v", письмо отца Вардана Карагезяна Араму Антоняну от 25 февраля 1947 г.
Barton J. L. Op. cit. Свидетельское показание Клары С. Ричмонд, миссионерки в Таласе, от 11 мая 

’ 918 г. С. 126.



Судьба армянской интеллектуальной элиты в Чанкыры
Вне сомнений, именно судьба, выпавшая 

на долю полторы сотни представителей ар
мянской знати, сосланной в Чанкыры, стала 
поворотной точкой в событиях, произошед
ших в вилайете. Ранее мы отмечали, что 
эти представители интеллигенции находи
лись под домашним арестом в отличие от 
политических заключенных Аяша, которые 
содержались в бараках1. Каждый такой за
ключенный должен был самостоятельно 
обеспечивать себя, а также платить за жи
лье, сдаваемое местными домовладельца
ми. Несколько свидетелей отмечают, что 
узники образовывали группы, основанные 
на личных симпатиях, каждый человек играл 
определенную роль в таких восстановлен
ных хозяйствах. После короткой остановки 
в Чанкыры 11 мая восемь человек получили 
разрешение возвратиться в Стамбул, среди 
них были д-р Ваграм Торкомян, журналист 
Бюзанд Кетчуян, музыковед Комитас Вар- 
дапет, фармацевт Акоп Наргеледжян, жур
налист Ерванд Толайян, министр Керопян, 
д-р Мисак Джевахирджян и дантист Зарех 
Партизпанян2. Вскоре после этого вернуться 
в столицу было разрешено еще одной груп
пе, включающей в себя около двадцати чело
век3. В различных источниках даются различ
ные толкования причин того, почему были 
отпущены эти люди. Например, в случае Ко- 
митаса или Торкомяна, утверждается, что за 
них заступились дипломатические или при
дворные круги. Возможно, также, что после 
того как органы КЕП или министр внутренних 
дел изучили вопрос, ими был сделан вывод о 
поспешности их включения в списки запре
щенных лиц. Армянские источники утверж
дают, что пересмотр дел интернированных 
в Чанкыры был поручен члену Центрального 
комитета юнионистов Исмаилу Джанбола-

ту4; возможно, именно он позволил верн>~г 
ся в Стамбул тем армянам, кого он п о с ч и ~ е  

наименее опасными. Стоит также отмети- ; 
что один из задержанных, Степан Татарян г 
начале июля был отправлен в Кайсери, ч- ; -  
бы предстать перед судом, в тот же пер;’ : ;  
еще четверым было разрешено вернуть:: 
из Аяша — д-ру Погосяну, Мелкону Гиулес^- 
ряну, Онику Магазаджяну и Жирари (Он.'< 
Голнагдаряну) — возможно, потому, что о-и 
не имели никакого отношения к п о л и т и ~ е-  

ским заключенным5.
После того как были сделаны эти 

правки, было принято решение о нач^~- 
ликвидации оставшихся депортирован-^* 
лиц. По словам одного из выживших apw=- 
первая группа тех, кто был сослан в Чан'- 
ры, состоящая из пятидесяти шести че": 
век, 11 или 18 июля 1915 г. была выслана • 
города, а вскоре после этого все до одногс 
были убиты6. Вторая группа представита-^* 
интеллигенции выдвинулась в путь 19 ав
густа. В этой группе среди остальных бьл 
Баруйр Арзуманян, д-р Степан Мискдхз- 
фармацевт Григор Мискджан, Григор Еса-- 
Н. Тер-Габриелян (Шахнур); преподавав- 
и писатель Мигран Табакян, фармацевт А ': 
Терзян; Арутюн Калфаян; журналист Ара* 
Антонян; Мигран, Левон, и Геворг Каекд- =■ 
ны; фармацевт Асатур Арсенян; перевод- * 
русского консульства Момджан и Пару-а 
Сарухан7. О судьбе второй группы депос~*>- 
рованных известно гораздо больше, это cm- 
зано с тем, что в то время как ни один npei 
ставитель первой группы не выжил, среог 
второй группы в живых осталось двое. Е_ = 
годаря этому нам известно, что эти люд.- бы
ли препровождены в тюрьму Ангоры с 2С
24 августа, а также то, что вечером 24 а я м  
ста все они, кроме Антоняна, сломав1_^~

1 См. выше, с. 285-286.
2 BNu/Fonds Andonian A. P.J. 1/3, liasse 38, Cangiri, ff. 1 et 21.
3 Ibid., ff. 21-22: д-р Григор Джелал, д-р Барсег Динанян, Вртанес Папазян, ГайгХоджасарян, Нша- «.а *■ 

фаян, Арменак Барсегян, Карапет Деовлетян, Вагинак Пардизпанян, Норик Тер-Степанян, Акоп Бейле:^ 
Ваган Алтунян, Манук Пасмаджян, Акоп Корян, Ованес Терлемезян, Самуэль Томаджян, Симон Мелко-^*. 
Апиг Джамбаз, Мелкон Гулесерян, Аветис Зарифян.

4 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, 3 144, dossier sur ismail Canbolat, 279-280, dossier 13 * - *  
английском языке): черкесского происхождения, родился в Косово, выпускник Харбийе и депутат парлач
та от Константинополя.

5 BNu/Fonds Andonian A. P.J. 1/3, liasse 38, Qangiri, ff. 29-30.
6 Ibid., f  26; BNu/ Fonds Andonian A. P.J. 1/3, liasse 38, Cangiri, f  107, письмо отца Вардана Карагезе 

Араму Антоняну из Каира от 25 февраля 1947 г. Источник отмечает, что эта группа отбыла 11 июля.
7 BNu/Fonds Andonian A. P.J. 1/3, liasse 38, Cangiri, f  23.



~:гу и отправленного в госпиталь Ангоры, 
:=ли отправлены в путь и убиты несколько 
л*ей спустя на подходе к Йозгату1.

Похоже, для пяти человек, среди которых 
:=ли врач и писатель Рубен Севак (Чилин- 
-*)иан) и поэт Даниел Варужан, была угото- 
га-а особая судьба. Эти двое были высланы 
-ссле того, как вторая группа депортиро- 
=,£-ных была отправлена и убита 26 августа 
двадцатью чете в шести часах от Чанкыры, 
;гзле хана Туней2. К тому времени, когда 
-~.'ф-бей в начале октября был назначен 
т и  Кастамону, в Чанкыры оставалосьтоль- 
«с тридцать семь интернированных3. Среди 
- «  был и Диран Келекян, чья ситуация была 
::обой. Официально Келекяну было разре- 
iifiHO покинуть Чанкыры, однако он не мог 
гзехать в Стамбул. Будучи близким другом 
-~ ‘фа, Келекян воспользовался его назна- 
-ением и попросил разрешения поселиться

в Смирне4. По словам одного из служащих 
компании «Тобако Режи» Мехмеда Неджи- 
ба, именно Атиф принял решение о высылке 
и убийстве этого профессора из Мулкийе5. 
Однако Арам Антонян утверждает, что Атиф 
не причастен к убийству Келекяна, Он сооб
щает, что начальник жандармерии Нуреддин 
и пять его человек пришли в дом Келекяна в 
Чанкыры с обыском, затем арестовали его 
и ночью 20 октября выслали, официально 
для того, чтобы он предстал перед судом в 
Чоруме. По свидетельствам капитана воен
но-морского флота Мустафы Этхема и его 
сослуживца из числа работников госпиталя 
№ 2, фармацевта Арутюна Беширяна, Диран 
Келекян был убит той ночью в восемь часов 
на дороге между Йозгатом и Кайсери, рядом 
с мостом Чокгез через реку Кызыл-Ирмак6. 
Возможно, приказ о его убийстве пришел из 
Стамбула.

Главные виновники депортации в Чанкыры
Среди тех, кто более всего причастен к 

-ссилию в отношении армян санджака Чан- 
^.□ы, помимо Кемаля Огуза, ответственного 

:екретаря КЕП, следует подчеркнуть роль, 
оторую играли муфтий Атта-эфенди, пре
зидент местного клуба иттихадистов; глава 
^муниципалитета Сурури; член городского 
~овета курдских жителей Хасан-эфенди; 
“аланчи-заде Хаджи Шакир; Долмачи-за- 
ле Кемал; Чинчирчи-заде Измаил; Абдулла- 
>фенди; Ачиефе-заде Измаил; Апи-эфенди; 
-ачальник жандармерии Нуреддин-бей и Ма- 
-асебечи Рифат. Среди знати, воспользовав
шейся членством в комитете, ответственном 
за «покинутое имущество», для того чтобы 
:богатить себя, были Сари Ясеф-оглу Ясеф, 
ззет-эфенди, Юзбаши-заде Хамди, Халвач- 

;глы Джавад, Хаси-эфенди-заде, Хаси Изма- 
■л-эфенди, Теллап Ахмед и Семерчи Дживи-

чи Мехмед Уста. Глава санджака Шюкрю-бей; 
имам Абдулрахим; муэдзин Хафиз Ахмед; 
а также государственные служащие Салих- 
эфенди, Мехмед Фахри и Салих Сабри так
же принимали участие в разделе имущества 
армян. Среди военных и служащих жандар
мерии командир жандармерии Бинбаши 
Лютфи; глава Военного комиссариата Изет; 
начальник полиции Ремзи и его помощники 
Вехиб и Фехми вместе со своими подчинен
ными сержантом Хусни, сержантом Салихом, 
сержантом Сулейманом и Луфти Шюкрю ру
ководили депортацией и отдельными массо
выми убийствами. Местные операции «Спе
циальной организации» находились под кон
тролем Османа Талаата, юриста; Омер-оглы 
Зеки; бывшего главы санджака Ширри-бея; 
наемника Арабачи Имайла и Али, убившего 
Рубена Севака (Чилингириана)7.

1 Ibid., Г 28.
2 BNu/Fonds Andonian A. P.J. 1/3, liasse 38, Cangiri, f  107, письмо отца Вардана Карагезяна Араму Антоня- 

-у из Каира от 25 февраля 1947 г. Во втором письме от 1 апреля 1947 г. Антоняну отец Вартан отмечает, что 
х и  видели, как охранники Севака и Варужана вернулись в Чанкыры вечером того же дня: Ibid., f* 113.

3 Ibid., f  107v".
4 Ibid., f  110. См. выше, с. 25, примечание 2. О роли Д. Келекяна в движении младотурок.
5 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, Э 495, «Document sur I’ex-vali de Kastamonu, Atif bey», под

писанный Мехмед Неджибом.
6 BNu/Fonds Andonian A. P.J. 1/3, liasse 38, Cangiri, f  62. Список интернированных из Чанкыры, составлен- 

-=1Й А. Антоняном.
7 Ibid., f* 34; APC/PAJ, Bureau d ’ information du Patriarcat, dQ 95-96-97-98, «List of responsibles in the vilayet 

"Kastamonu, cangiri; BNu/ Fonds Andonian A. P.J. 1/3, liasse 38, Cangiri, f  34.



После окончания военных действий толь
ко Кемал Огуз понес ответственность за 
свои действия. Военный суд Стамбула при
ступил к рассмотрению его дела в декабре 
1919 г. Он, в частности, был обвинен в «со
вершении серьезных злоупотреблений, свя
занных с обеспечением поставок»1. На сес
сии суда, состоявшейся 3 февраля 1920 г., 
он отрицал «любую свою причастность к 
армянскому вопросу». Однако один из сви
детелей, указав на значительное влияние, 
которое обвиняемый оказывал на государ

ственных служащих, рассказал о том, как он
емеете с исполняющим обязанности вали .
командиром жандармерии принял несколь
ко сотен фунтов золота от армянского на
селения в обмен на обещание не депорти
ровать их, что не помешало ему, продолж&~ 
свидетель, депортировать всех армян и: 
Чанкыры. Все они были убиты неподалек- 
от хана Туни2. Огуз был признан виновным .
приговорен к пяти годам каторжных рабо~ 
однако ему было разрешено остаться в го
спитале Гюмюшсу3.

Погромы и депортации в санджаке Болу

В 1914 г. численность армянского посе
ления в Болу едва достигала 1220 человек. 
Благодаря выгодному географическому по
ложению города на основном пути через 
Малую Азию его жители вели прибыльную 
торговлю. В Дузче, городе, находящемся к 
северо-западу от Болу, армянское населе
ние составляло 392 человека; в Девереке, 
расположенном в пятидесяти километрах 
дальше на восток, насчитывалось 670 ар
мян; армянская община приморского города 
Зонгулдак состояла из 512 членов, и, нако
нец, в Бартине проживало 420 армян4.

Уничтожение людей прикрывалось су
дебными процессами. В Болу была создана 
«следственная комиссия», возглавляемая 
неким Мехмедом Али-беем. Ее главным 
членом был начальник полиции Иззет-бей, 
именно он нес ответственность за обыски 
и аресты. Военный суд под председатель
ством судьи Сопаки Мехмеда отвечал за 
вынесение приговоров обвиняемым, его де
ятельность находилась под контролем д-ра 
Ахмеда Мидхата, начальника полиции Кон
стантинополя, который был отправлен в Бо
лу для руководства депортацией 24 сентя
бря и уничтожением армянского населения 
санждака, ему также помогали в этом член 
общего районного совета Сурайя-эфен-

ди, депутат парламента из Болу Хабиб-бе/ 
Ибрагим-бей (участвовавший в погромах £ 
г. Адана в 1909 г.) и Тахир-бей, оба — лиде
ры эскадрона наемников, в рядах которого 
в частности, числились Нафиз Али, Сар 
Мехмед, Ростачи Нури и жандарм Канчарс- 
Эмин5.

Один из выживших армян, удерживаемо 
в тюрьме Болу до конца судебного процесс;
23 января 1916 г., сообщает, что некоторь; 
из подсудимых были обвинены в участи.- ; 
Армянском обществе взаимопомощи и при
говорены к каторжным работам, остальные 
же были приговорены к смерти по столь «г 
незначительным обвинениям. Он отмечае- 
к примеру, расстрел Сирагана Папазя-а. 
уроженца Адабазара, и Алексана Арутюн - 
на 28 сентября/11 октября 1915 г.; Степана 
Ахтзайна, Ншана Маркаряна, Мкртича Паг- 
тевяна, Саркиса Лазяна, Гарегина Папе.--- 
на и Стефания (грека) 21 декабря/3 янва;~ 
1915г.; отца Корюна из Адабазара, Сарки:; 
Козайяна, Ованеса Козайяна, Назарета Та_- 
джяна, Миграна Ташджяна, Карапета Хас~- 
зяна, Миграна Киремиджяна и других 28 де
кабря 1915 г./Ю  января 1916 г.; Петрос; 
Генджяна, Погоса, Ованеса Мурадяна, Ха-. - 
ка Мартиросяна и Амбарцума Чеяна 21 мас- 
та/3 апреля 1916 г.; и 3/16 октября 1916 -

1 Proces de Cemal Oguz, secretaire-responsable & Cangiri: La Renaissance, La Renaissance, № 357, 27 janver
1920.

2 Ргосёэ de Cemal Oguz, secretaire-responsable a Cangiri: La Renaissance, № 363, 4 fevrier 1920.
3 Verdict du proces de Cemal OQuz: La Renaissance, № 369, 8 fevrier 1920.
4 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 177-178; APC/PAJ, Bureau d’ information du Patriarcat, 4 789-790. 5C 

мяне накануне войны в вилайете Кастамону. Лишь армяне Зонгулдака спаслись благодаря каймакаму ИCzi 
гим-бею, у которого был хорошо знакомый армянин в порту. Агуни С. Указ. соч. С. 289.

5 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, cfQ 95-96-97-98, «List of responsibles in the vilaye: т  

Kastamonu», Bolu, et h 212.



: ««оагяна Стамболцяна, Армаша, Акопа Бид- 
«:.~'яна, Кангала, Искандера Туманяна и Ка
т е т а  Зеняна1.

По другим сведениям, начальник полиции 
Лгзет-бей сыграл ключевую роль в фабрика- 
^»ях обвинений, подбрасывая «запрещен- 
-=е предметы: оружие, бомбы и т.д., а также
i -'лийские, французские и российские фла- 

в дома армян. Предполагается также, что 
созвал армянскую знать в префектуру, 

*39 все ее представители были арестованы
• "ереданы наемникам2. Возможно, именно 
-ачальство Иззета в Стамбуле требовало

фабрикации ложных обвинений для оправ
дания приказа о депортации, исполнение 
которого было доверено Ахмеду Мидхату. 
Тот же источник утверждает, что понедель
ники были «праздничными днями для ту
рок, потому что понедельники были днями 
повешений». На площади, где находилось 
правительство, была сооружена виселица, 
которая собирала вокруг себя «толпу, пере
полненную зловещей радостью». Многие 
армянские дети были «взяты на воспитание» 
турецкими семьями, а молодые армянские 
женщины «были заключены в гаремы»5.

Погромы и депортации в санджаке Синоп

В Синопе, занимающем лесистый полу- 
:ггров, в 1914 г. располагалось три армян- 
:<их поселения: в Куйлучи, Алисейлике и 
” :льдаге, общей численностью населения 
: них 1125 человек. В Герзе, расположен- 
-эм на побережье Черного моря, проживал 
±Э1 армянин. Однако наиболее густонасе
ленные армянами районы санджака нахо
дились в центре, в Бойабаде и окружающих 
деревнях: общая численность армянского 
населения в них составляла 3650 человек4, 
.'менно Бойабад и был первой целью Атифа. 
Зэазу же после своего назначения в начале 
:<тября 1915 г. он отдал приказ об аресте 
восьмисот человек, которых поместили в

мечеть. Некоторые из них были отправлены 
в Ангору, официально для того, чтобы пред
стать перед судом; однако они исчезли на 
пути к  ней5. Остальное население было де
портировано через Чанкыры, находящиеся 
там заключенные из Стамбула видели их 
проходящими через город в середине октя
бря. Скорее всего они были убиты на подсту
пах к Йозгату, как и многие другие депорти
рованные из прибрежных районов6.

До нас не дошло никаких свидетельств о 
судьбе армян Синопа и Бартина. Известно, 
однако, что оставшееся население этих двух 
мест было депортировано через Сивас7 и 
пережило ад Фырынджилара.

1 APC/PAJ, Bureau d’information du Patriarcat, Э 489, Les condamnations de Bolu. Свидетельство одного 
зыжившего об Ахмед Мидхате, бывшем начальнике полиции Стамбула: APC/PAJ, Bureau d’information du 
=atriarcat, 419 , Э396, «List of responsibles in the vilayet of Angora», Э  457-459, 432, dossier 70 (на французском 
языке).

2 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, IS 491-492, Le role d ’izzet bey, chef de la police a Bolu.
3 Ibid.
4 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 177-178; APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, 4 789-790, ар

мяне накануне войны в вилайете Кастамону.
5 BNu/Fonds Andonian A. P.J. 1/3, liasse 38, Cangiri, Г 36.
6 BNu/Fonds Andonian A. P.J. 1/3, liasse 38, Cangiri, f  107v', письмо отца Вардана Карагезяна Араму Анто

няну от 25 февраля 1947 г.
7 BNu/Fonds Andonian A. P.J. 1/3, liasse 38, Cangiri, f" 37.



ГЛАВА 12
Константинополь во время депортаций 

и погромов (май 1915 г. — август 1916г.)
Ранее мы обсуждали обстоятельства, 

окружающие аресты армянской знати столи
цы Османской империи, а также ухудшение 
ситуации, вызванное судебным процессом 
над гнчаковцами, прошедшем в мае—июне
1915 г .1 Официальные заявления правитель
ства и кампании в печати, организованные 
тем же правительством с целью создания 
образа армян как «изменников», несомнен
но, были призваны убедить общественность 
в необходимости происходящего и будуще
го насилия.

К началу мая 1915 г. из всей армянской 
знати Константинополя в столице остава
лись только две значительные фигуры: де
путаты парламента Григор Зограб и Вард
гес Серингулян. Однако их вмешательство 
совместно с министром внутренних дел и 
великим визирем не принесло ожидаемых 
результатов; напротив, похоже, им удалось 
убедить двоих армян в реальных намерениях 
младотурецкой власти. Окружение обоих — 
и Зограба, и Серингуляна — уговаривало их 
покинуть страну, однако оба они реагирова
ли на такие советы почти одинаково, отказы
ваясь даже думать об отъезде. 18 мая в раз
говоре с Мартином Акопяном, одним из вли
ятельных лиц, предложившим ему помощь в 
отъезде, Зограб сказал: «На кого ты хочешь 
чтобы я оставил этих людей, без лидера или 
предводителя? Я не хочу покидать эту стра
ну, это мой долг — оставаться на передовой 
до конца»2. 27 мая был опубликован времен
ный закон о депортации, до патриархата 
стали доходить слухи о массовых убийствах 
в провинциях, что не оставило сомнений о

1 См. выше, с. 360-3.68.
2 ШарурянА. Указ. соч. С. 465.
3 Там же. С. 466-467.
4 Там же. С. 467.
5 Там же. С. 467-468.

реальных намерениях младотурок. В хааг 
весьма бурного разговора между Талаа~: ■ 
и генеральным секретарем КЕП Мидха~:в 
Шюкрю, состоявшемся 1 июня, Зограб ~с- 
требовал объяснений тем преступлени-*. 
что совершались против армян восточ-=> 
провинций. Он указал министру внутрен-. 
дел на то, что рано или поздно тому придг- 
ся расплачиваться за свои действия и, ко_̂ £ 
этот день придет, он не сможет «оправу-; 
свои преступления». Уверенный в себе. 
лаат ответил, что не видит того, кто мог бь 
потребовать у него отчета о его действ.'-L 
Тогда армянский адвокат сказал: «Я мал 
сделать это, будучи депутатом парлам—  
та»3. На следующий день Зограб, сена~: 
Зарех Дилбер, депутат парламента Петрос 
Ападжян и недавно ушедший в отставку ми
нистр Оскан Мардикян встретились в «Ма
леньком клубе»; целью встречи этих люде* 
приближенных к младотурецкой власти, бш- 
ла оценка ситуации4. Есть все причины п&- 
лагать, что эти люди, лучше других знав!_^ 
политические нравы лидеров КЕП, при_~* 
к выводу о том, что программа ликвида—т  
армянского населения была приведена в «с 
полнение. Несмотря на это, в тот же ве-о: 
Зограб отправился в «Серкль д ’Ориент*, т е  
он играл в карты с министром внутре--^-- 
дел. Спустя два часа после того, как он вог
нулся домой, к нему в дверь постучал нача.--  
ник полиции Перы Кел Осман; он обыоа." 
квартиру Зограба, конфисковал его ли--=*= 
бумаги и затем попросил его следовать 
ним. В то же самое время в своем доме 
арестован и Варткес5. После короткого пэг-



Тзгания в полицейском управлении Галата- 
з г з я  обоих армян на лодке под конвоем от- 
—авили на железнодорожную станцию Хай- 

паша1. Официально они направлялись в 
1уарбекир, чтобы предстать перед судом.

Они были убиты знаменитым Черкезом Ах
медом2, который возглавил группу черкес
ских наемников3, 19 июля на пути к Диарбе- 
киру, вскоре после того, как они покинули 
Урфу

Невыполнимые обещания патриарха Завена

Как говорит об этом сам патриарх, после 
^лортации Зограба и Варткеса он оказался 
::зершенно изолированным на политиче- 
эюй сцене Стамбула4. На многочисленные 
:г!росы  (takrirj, которые патриархат направ- 
ткл правительству начиная с конца апреля 
'Э15 г., министр юстиции неизменно давал 
:хин и тот же устный ответ, доводимый до 
—авного секретаря Армянского патриарха
та Камера Шириняна. По словам министра 
сстиции, устав патриархата не наделял его 
~савом на «подобные политические» за- 
*сосы5. Из всех дипломатов, находящихся 
z Стамбуле, чаще всего с патриархом За- 
ээном виделся д-р Мордтманн, служивший 
"ереводчиком при германском посольстве и 
:~вечавшим за все армянские вопросы там; 
-схоже, что он весьма проникся настрое- 
-.•ями, царящими в армянских кругах6. Его 
-осещение армянского прелатства 10 июня 
'315 г. имело особую важность прежде все- 
ч) потому, что оно состоялось вскоре по
м е высылки Зограба и Варткеса — то есть 
<ак раз в тот момент, когда власти приняли 
эешение полностью перекрыть все каналы 
за л о га  с армянской элитой. Кроме того, это 
“ осещение совпало с прибытием в Стамбул 
= начале июня д-ра Иоганнеса Лепсиуса7, 
-то позволило патриарху надеяться на то, 
-то немцы занимают несколько менее враж
дебную позицию по отношению к армянам

или, возможно, готовы даже вступиться за 
них. Вероятно, для того чтобы развеять опа
сения патриарха, Мордтманн предположил, 
что депортация армянского населения Эр
зурума «на юг, подальше от линии фронта», 
начавшаяся 1 мая, была необходимой и же
лательной мерой в сложившейся на фронте 
военной ситуации. «Информация», которой 
он располагал в отношении следственной 
комиссии, направленной в Зейтун с целью 
«оценки стоимости земли, находящейся в 
собственности населения города и его пред
местий», задачей которой якобы являлось 
справедливое «возмещение», скорее всего 
была продиктована тем же желанием успо
коить страхи патриарха. Завен Егиаян, со 
своей стороны, указал немецкому диплома
ту на то, что посол Вангенхайм заверил его в 
том, что никакой резни не будет, однако «то, 
что происходит сейчас, гораздо хуже любой 
резни». В действительности армянские кру
ги столицы были в курсе событий, проис
ходящих в провинции, до самого конца мая 
благодаря телеграммам, приходящим от 
местных прелатов. Однако этот источник ин
формации иссяк вскоре после того, как лю
бая телеграфная связь с провинцией была 
запрещена. После этого любые оценки си
туации основывались только на свидетель
ствах людей, прибывающих из провинций8. 
Возможно, имея в своем распоряжении

1 Там же. С. 469.
2 См. выше, с. 453. В соответствии с Отян Е. Указ. соч., № 17, Талаат или его помощник в министерстве 

внутренних дел Али Мюниф лично позвонил супруге Г. Зограба, чтобы сказать ей, что «ее супруг скончался от 
:зрдечного приступа в Урфе».

3 ШарурянА. Указ. соч. С. 492-493. Следует вернуться к проезду двух депутатов через Алеппо, это по
может понять реакции в провинциях на политику комитета партии иттихадистов.

4 Среди уполномоченных на возвращение в Стамбул д-р В. Торгомян и ГайкХоджасарян были единствен
ными, кто оказал помощь патриархии, причем последний посетил патриархию для получения помощи, пред
назначенной для школьных учителей, живущих в подполье (Саркиса Сренца, Акопа Кюфеджяна, также из
вестного как Ошаган, и прочих). Тер-Егиаян 3. Указ. соч. С, 101.

5 Там же. С. 103.
6 См. выше, с. 352. .
7 Письмо Вангенхайма канцлеру Гольвегу, Пера, 17 июня 1915 г.: Lepsius J. (ed.). Op. cit., doc. 81. P. 96. 

Автор приводит комментарии в отношении указанного визита; Weber F. G. Op. cit. P. 151.
8 Тер-Егиаян 3. Указ. соч. С. 103-104.



только эти обрывочные сведения, патриарх 
не мог оценить весь масштаб планов по лик
видации армянского населения, поэтому у 
него все еще оставались слабые сомнения 
насчет истинных намерений младотурец
кого правительства. Даже обнародованная
24 мая 1915 г. правительствами стран Ан
танты совместная декларация, объявлявшая 
османское правительство ответственным за 
«преступления против человечества», со
вершенные в отношении армян1, может рас
сматриваться как классический пропаган
дистский шаг во время военных действий. 
Реакция младотурецкого правительства, 
заключавшаяся в полном отрицании фактов 
резни и предъявлении Великобритании и 
России обвинений в подстрекательстве ар
мян к мятежу, перешла в настоящую анти- 
армянскую кампанию. Более того, позже 
патриарх Завен признал, что во время его 
разговора с Лепсиусом, состоявшегося в 
середине июня, он все еще имел весьма сла
бое представление о событиях в провинции; 
он смог оценить весь масштаб преступлений 
только после того, каквавгусте 1915г. вето- 
лицу прибыл его племянник Тигран, бывший 
на тот момент студентом Евфрат-колледжа 
Харпута2. Именно от своего племянника па
триарх узнал о том, как были арестованы и 
убиты многие знаменитые люди города, та
кие как предстоятель Бсаг Тер-Хоренян или 
учитель Николас Тенекеджян, о состоянии, 
в котором находились прибывшие с севера 
депортированные, или, опять же, о том, что 
вся дорога, идущая через Малатью, по кото
рой его племянник и приехал в столицу, уст
лана телами убитых армян3.

После нескольких безрезультатных попы
ток попасть на встречу к министру внутрен
них дел патриарх в конце концов обратился 
к министру юстиции и религиозных конфес
сий Ибрагиму Пиризаду, который принял его
8 июля 1915 г. Другими словами, власти да
ли понять, что готовы слушать Завена толь
ко как духовного главу. Более того, министр 
изначально отказался сообщать что-либо о 
судьбе гражданского населения, хотя и при

знал факт депортаций, заявив при этом, -— 
они проходили «в наилучших условиях. ~а 
как правительство издало соответствую— - 
указы»4. Ответ патриарха,. гласивший, -т  
«все эти меры показывают, что правителе 
ство не верит своему народу и хочет уь.*- 
тожить его»5, свидетельствует о том, чтс э- 
имел ясное представление о слож ивш ей 
ситуации. По словам Ибрагима Пириза^а 
«все это — действия военных властей, с -  
торые принимали те меры, которые счи '1 '> 
необходимыми... В то время как импеэ«= 
предпринимает огромные усилия для то- : 
чтобы выжить, и проливает кровь своих 
данных, следует быть осторожным и не mt 
ти ей наперекор». Ответом патриарха быт 
указание на то, что армяне также «пролив^-» 
свою кровь за отечество», в то время ка* 
жен и детей «выслали в пустыню». Он та-:»? 
добавил, что понимает, что военным влас~=» 
приходится использовать «в военной зоне - 
средства, которые они считают нужны. ■ • 
однако не понимает, почему они должнь ■ 
пользовать их «везде, обрекая тем самык - *  
смерть более миллиона людей». В k o h l ;  >  
спросил у министра: «Почему власти наказы
вают женщин и детей, которые не могут 5=~ 
обвинены в деятельности против прави~е~^ 
ства»?6 Ответ министра был составлен гэь 
чтобы оправдать решения властей: он o~ve- 
тил, что они не хотели «лишать семьи caj«* 
мужчин» и поэтому избрали «коллектиэ-:* 
переселение». Такой ответ показывает т  
мало доверия могут вызывать выдвигае-**»-- 
правительством оправдания. Пиризад та*- 
же напомнил патриарху, что это был в о т  с 
мер, принимаемых военными властям. > 
свете военной необходимости, перед л.- 
которой они оказались7.

Спустя два дня, 10 июля 1915 г., патризэ- 
ху была дарована аудиенция у великого а о »  
ря Саида Халима, с самого начала их рзэн»- 
вора патриарх поведал ему все свои стра** 
Обещание, данное им своим людям, гое : с« 
патриарх, вынуждает его «просить м игогч 
у правительства». Он оказался совсем ca n t 
продолжал он, и вынужден гадать, пс^е»*

1 Там же. С. 105.
2 Там же. С. 110-111.
3 Там же. С. 113. Письмо Вангенхайма канцлеру Гольвегу, Пера, 17 июня 1915 г.
4 Там же. С. 116-117.
5 Там же. С. 118.
6 Там же. С. 119.
7 Там же. С. 120.



тавительство уготовило людям такую судь- 
Sy «почему они обречены на смерть»1. Ответ 
Zanда Халима был тем более интересен, что 
х  позволял проследить все шаги властей, 
-травленные против армян, начиная с ре- 
эорм в восточных провинциях. Не отрицая 
«голезненный характер» ситуации с армяна- 

великий визирь в то же время подчерки
вал, что вина за нее лежит на их собственных 
~.‘ зчах, ибо они требовали реформ и «одна 
-асть народа подняла оружие» против импе- 
:м .  Завен Егиаян, конечно, отверг обвине- 
-не во «всеобщем восстании», заметив, что 
;тчеты, направляемые в правительство, ис- 

«ажают факты или намеренно вводят власти 
а заблуждение». Он прежде всего сожалел о 
~-м, что власти наказывают «весь народ», и 
-эедположил, что они берут пример с «сул- 
~зна Абдул-Гамида, довольствуясь унич
ижением всех мужчин»2. Халим отрицал, 
-то правительство поставило перед собой 
задачу уничтожить все армянское населе- 

-ме», но признал, «что в связи с отсутствием 
~оанспорта, muhaciret [миграция] оказалась 
~оудноосуществимой». Оставшаяся часть их 
геседы, описанная в воспоминаниях патри
арха, показывает нам прелата, безнадежно 
-ытающегося убедить власти отказаться от 
•деи депортации армянского населения, 
-доживающего за пределами приграничных 
гегионов. Саид Халим, однако, поведал ему, 
-то «правительство приняло окончательное 
решение» и, «что бы ни случилось, им при
дется покинуть родные места». В конце раз
говора великий визирь спросил патриарха, 
-■очему тот не направился к Талаату, давая 
~ем самым понять, что именно Талаат был 
-аделен властью прекратить преследования 
армян. «Когда я сказал ему, что он бы не при
нял меня, — писал Завен, — он ответил: все- 
-о этого никогда не должно было случиться»3.

Егиаян также обратился за помощью к 
президенту османского парламента Халилу 
;Ментеше]4, одному из младотурецких пред
водителей, имевшему репутацию наименее 
оадикального из них, поскольку, по словам

Вангенхайма, похоже, что патриарх «оставил 
надежду изменить к лучшему ситуацию с по
мощью турецкого правительства»5. По сви
детельствам патриарха, после объявления 
войны Халил принял у себя Зограба, Вартке- 
са и Аладжяна с целью убедить их в необхо
димости подумать о том, что сейчас армяне 
будут «беззащитны». Однако после возвра
щения из Германии, писал патриарх, он об
наружил, что ситуация только ухудшилась, и 
попытался спасти Зограба и Варткеса «хотя 
бы тем, чтобы их отправили в Алеппо»6. Как и 
Саид Халим, он предложил, чтобы патриарх 
«обсудил этот вопрос» с Талаатом, «тут же 
позвонив ему» и назначив с ним встречу на 
следующий же день, пообещав, помимо про
чего, «сделать все, что в его силах». 2 октя
бря 1915 г. патриарх отправился на встречу с 
министром внутренних дел. В самом начале 
их разговора Талаат заявил, что «ответствен
ность за ситуацию» несут сами армяне и что 
он знает, что они решили «ускорить револю
цию» и «поддержать русских», запасая с этой 
целью «оружие и бомбы». Он также обвинил 
их в том, что «они несут ответственность за 
то, что часть страны попала в руки к России». 
В ответ Егиаян отметил, что «эти вещи ста
ли результатом действий нескольких лиц», 
вызвав тем самым такой резкий ответ: «Не 
просто нескольких, или нескольких тысяч, 
или даже нескольких сотен тысяч. Сегод
ня — одна политическая партия, завтра ей на 
смену придет другая. Те, кто не принадлежит 
к ней, должны будут к ней присоединиться7. 
Вне сомнений, в своих словах Талаат выра
жал главное опасение КЕП, он видел в армя
нах будущую угрозу своей стране. Патриарх 
возразил, что, даже если все его обвинения 
оправданны, ничто не может оправдать ту 
участь, на которую власти обрекли женщин, 
или тот факт, что «детей отнимали у роди
телей и отдавали чужим людям», наказание, 
добавил он, должно быть «соразмерно зло
деянию». На что Талаат заявил, что «ничего 
подобного не происходило», патриарх же, в 
свою очередь, возразил, что достаточным

1 Там же. С. 121.
2 Там же. С. 121-122. Саид Халим вспоминал: «В прошлом году я сказал господину Гирсу, русскому по-

1лу: «Армянский народ относится к нам, и к нашим обязанностям относится поощрение его процветания».
3 Там же. С. 123.
4 АнтонянА. Указ. соч., Г 51.
5 Письмо Вангенхайма канцлеру Гольвегу, Пера, 17 июня 1915 г.: Lepsius J. (ed.). Op. cit., doc. 81. P. 96.
6 Тер-Егиаян 3. Указ. соч. С. 124.
7 Там же. С. 124-125.



тому доказательством служит то, скольких 
из этих детей можно найти сейчас в столице. 
Министр дал обещание провести расследо
вание этих фактов и наказать «виновных». 
Завен также сказал ему, что «армяне были 
глубоко разочарованы, видя, что этот удар 
судьбы исходит от того, кого они более все
го почитали». Талаат заверил, что «любит ар
мян, потому что знает, как полезны они были 
для страны», добавив, однако, что он «любит 
свою родную страну даже больше, чем ар
мян».

После этих слов патриарх обратил внима
ние министра на ситуацию депортированных 
армян из Родосто/Текирдага; Талаат обви
нил этих армян в «зверствах и жестокостях 
по отношению к мусульманскому населению 
во время болгарской оккупации», отвечая на 
заявление патриарха о том, что «некоторые 
из депортированных семей оказывали в то 
время финансовую помощь семьям пере
селенцев». Он также утверждал, что власти 
оказывали помощь депортированным и не 
оставляли молодых девушек, чтобы те «не 
слонялись по деревням», беззащитные и 
беспомощные'. Министр пообещал, что пра
вительство рассмотрит данный вопрос при 
условии, что патриарх не станет больше в 
него вмешиваться. Что касается судьбы ар
мянского духовенства, Талаат заявил, что 
многие его представители, такие как, напри
мер, прелат Кайсери (суд над которым мы 
рассматривали ранее)2, были изменниками 
и членами политических партий3. Таким об
разом, он ясно указал на причину того, поче
му духовные лидеры армян были «наказаны».

Летом и осенью 1915 г., помимо обраще
ний к ключевым политическим лидерам мла
дотурок, армянский патриарх искал совета 
у людей, приближенных к КЕП, в частности 
у бывшего министра почтово-телеграфной 
службы Оскан-бея Мардикяна. Мардикян 
предложил ему обратиться к исламскому 
шейху Мусе Казиму, убежденному члену Ит
тихада; Казим, однако, в помощи отказал4. 
Патриарх также просил помощи у прибли

женных султана и прежде всего у его пря- : 
го наследника Юсуфа Иззедцина, сенат::^  
Абраама-паши Ерамяна; Ерамян снял с с?г- 
всякую ответственность за происходя1_ н  
заявив, что его вмешательство не пр>*-^ 
сет никаких результатов5. Среди уцелеЕ_-е* 
армянской знати, похоже, единствен--» 
человеком, действующим на стороне ■* 
триарха, был д-р Ваграм Торкомян, котосы» 
был задержан на короткое время в Чанкысь. 
По просьбе Завена Торкомян, будучи нг и  
время личным врачом принца Абдулме^*.- 
да, второго в очереди на трон, отпраЕ,-.-:» 
22 августа 1915 г. на встречу с ним, чтоб» 
убедить его заступиться за армян перед : -  
таном. По словам Егиаяна, Абдулмедж.'.: — 
в и д е л ся  с су л та н о м  Решидом, чтобы под-— 
вопрос о положении армян, до 8 о к т я : ; -  

предположительно султан пообещал эщ  
«сделать все необходимое», сказал, чтс « 
неоднократно говорил с Талаатом», о д -а : 
тот «оставался глух» к его просьбам6. В са > * 
мемуарах патриарх с горечью отмечае- -~ 
люди, такие как член Государственного я ь  
вета Г рант Асатур, откровенно игнорирсЕа-*  
его, а Петрос Аладжян, депутат из Конс^— 
тинополя, бывший министр и член Итти^^_ 
избегал его и палец о палец не ударил, ‘-—так 
спасти кого-нибудь. Среди оставшихся е j o -  
вых армянских депутатов только Оник И • 
избранный от Смирны, делал попытки г~£- 
сти некоторых людей, иногда это удава': 
ему. Гегам Тер-Карапетян, депутат из пат- т
Дашнакцутюн, избежавший преследоЕа-..
благодаря своей болезни; епископ и бье_и*  
патриарх ЕгишеТурян; президент А р м я -::»  
палаты Гайк Коджасарян; президент Поппа! 
ческого совета д-р Григор Давтян; патринэ- 
хальный викарий Ерванд Пердахджян и 
ный секретарь патриархата Камер Шир. ~ .  
имевший репутацию туркофила, также э-е-»*- 
тельно помогли патриарху, оказав ему ■ -  - 
жество услуг7.

Несмотря на то что ему так и не удал: :* 
смягчить позицию младотурок, патриота 
тем не менее взял на себя задачу до— —*

1 Там же. С. 126.
2 См. выше, с. 366-367 и ниже, с. 724
3 Патриарх отмечает, что Хосров Бехригян, студент, его товарищ по семинарам в Армаше, ни в кое* =вр 

чае не был «приверженцем». Тер-Егиаян 3. Указ. соч. С. 127.
4 Там же. С. 129.
5 Там же. С. 130.
6 Там же. С. 130. Патриарх также отмечает роль профессора А. Хачатуряна, директора школы Кедро-^~-( 

который связывался с ним во время поездки в Галату до его депортации; очевидно, у него имелись cpe^r~=i 
передачи информации в Центральный комитет АРФ.

7 Там же. С. 189-190.



ju  внешнего мира ту информацию, которой 
»  располагал, о положении армян. В своих 
яхломинаниях он отмечает, что направлял 
-еоез итальянское посольство неподписан
ное донесения епископу армян Болгарии 
"гвонду Туряну1. Он получал информацию из 
заапичных источников: они включали сведе- 
•м«, поступавшие от одной обращенной в ис- 
в м  женщины из Байбурта, молодой девуш- 
.■ из Зиле, похищенной турецким офице

ре м и жившей в Стамбуле, мусульманского 
^.тешественника, пришедшего из Харпута, 
•i-остранцев, прибывающих из Эрзинджана, 

так далее2. Сведения, которые он постав- 
~=л, показывают, что с начала осени 1915 г. 
~а~риарх был осведомлен о судьбе армян из 
аугайетов Эрзурума, Трапезунда, Сиваса, 
■'амурет ул-Азиза, Битлиса и Диарбекира, а 

~нкже о судьбе солдат из трудовых батальо- 
-ов, расположенных в регионах Эрзурума, 
диарбекира и Харпута, как и о ситуации в 
-леппо, Рас-эль-Айне и Дер-Зоре. В доне
сении, датированном 15 августа 1915 г., он 
~/1сал о том, что число человеческих жертв 
•же достигло пятисот тысяч человек3.

Более того, патриарх также помог орга- 
-изовать сеть помощи депортированным, 
достигшим Сирии. В этой связи он утверж
дает, что юридический советник американ- 
эсого посольства Аршаг Шмавонян играл 
:ешающую роль в освобождении Комитаса, 
-его также добивались и иные лица, а также 
что именно он, помимо прочего, убедил Аме
риканский Красный Крест отправить депор
тированным материальную помощь. Перво
начально эта материальная помощь была 
направлена в турецкую организацию Крас
ного Полумесяца согласно стандартной про- 
_едуре, принятой в Красном Кресте; однако 
американские представители заметили, что 
■урецкая сторона так и не передала помощь 
по назначению4. По этой причине в Алеппо 
при поддержке консульств США и Германии 
был создан специальный комитет, в который 
вошли американские и немецкие миссионе

ры. Он служил проводником для помощи, на
правляемой константинопольским патриар
хом и американо-армянским сообществом. 
Известно также, что посол Моргентау хода
тайствовал за депортированных, даже не
смотря на то что его действия не приносили 
желаемого результата5.

Однако когда речь заходила о папском 
нунции Анджело Мариа Дольчи, патриарх вы
сказывал гораздо меньшее снисхождение; 
он отмечал, что Дольчи был не способен по
лучить доступ к Высокой Порте и защищать 
депортированных6. С другой стороны, он вы
сказывал хвалебные слова в адрес австро
венгерского посла Иоганна фон Паллавичи- 
ни, с которым он смог связаться благодаря 
монаху-мхитаристу из Вены отцу Хорену. 
И хотя австрийский дипломат так и не преу
спел в том, чтобы склонить власти позволить 
еще не депортированным армянам остаться 
на своих местах, улучшить положение армян 
в концентрационных лагерях, чтобы избе
жать новых депортаций, обеспечить перевод 
средств, предоставить возможность запра
шивать материальную помощь, положить ко
нец принудительному обращению в веру или 
освободить женщин и детей, удерживаемых 
в мусульманских семьях, он тем не менее 
смог оказать некоторую помощь отдельным 
категориям населения, особенно армянским 
католикам7.

С другой стороны, было бесспорно уста
новлено, что немецкий посол Ганс фон Ван- 
генхайм, будучи единственным человеком, 
который, по словам армянского посла, «мог 
положить конец этим преступлениям», до 
самой своей смерти 24 октября 1915г. почти 
не делал попыток помочь армянам, которых 
он считал «не чем иным, кроме как коварны
ми вредителями»8. Смерть этого влиятель
ного дипломата и назначение на смену ему 
графа Пола Вольф-Меттерниха, чьи взгля
ды, как говорили, следовали позиции выс
шего немецкого руководства менее жестко, 
придали патриарху решимости обратиться

1 Там же. С. 131 и 142. Он отмечает в особенности свое свидетельское показание от 7 июня и 15 августа 
1915 г., которое достигло Франции и Великобритании за подписью Высокопреосвященства Туряна.

2 Там же. С. 136.
3 Там же. С. 137-149.
4 В шестой части настоящего исследования отмечается, что Красный Полумесяц был трансформирован в 

агентство, служащее комитету иттихадистов, поскольку его глава назначался членами партии.
5 Там же. С. 154-158; Агуни С. Указ. соч. С. 100. Автор отмечает, что патриарх обратился к Моргентау в 

попытке предотвратить депортацию армян из столицы.
6 Там же. С. 159.
7 Там же. С. 160.
8 D a d r ia n  V. Histoire du Genocide, Pp. 429-434: цитаты, с. 432, 434.



к новому послу. В своем письме Меттерни- 
ху от 23 ноября 1915 г. Егиаян в очередной 
раз призвал немцев заступиться за армян 
перед Блистательной Портой1. Четыре или 
пять дней спустя д-р Мордтманн встретил
ся с ним в Армянской Палате Галаты, чтобы 
передать ему просьбу посла получить более 
подробный отчет о положении армян. Два 
дня спустя патриарх передал в посольство 
первый документ, а затем следующий, оза
главленный «Уничтожение армянского насе
ления в Турции»2. Переписка Меттерниха с 
Берлином свидетельствует о том, что немец
кий посол быстро вник в армянский вопрос, 
встретился с некоторыми высокопоставлен
ными младотурецкими лидерами и «серьез
но обсудил уничтожение армян» с ними3.

Егиаян подтверждает, что в декабре 1915г 
немецкий и болгарский послы ходатайс~: 
вали перед османским правительство' I 
«прекращении преступлений против арм—* 
По его словам, информация, просочивша=~ 
в западную прессу, поставила Германи-: ; 
сложное положение. Немецкая со ц и а л -^  
мократическая партия также опубликов= — 
открытое обращение к правительству Гео
мании вслед за статьей, появившейся в *> 
зете «Volkszeitung» 11 января4.

К концу 1915 г. армянский патриарх, «а 
никогда более изолированный, оставатр 
последним законным представителем эеЙ 
мян, все еще предпринимающим актив-^* 
действия, даже несмотря на чрезвыча.'-- ■* 
ограниченность поля для своих действий

Имущество армян и сеть солидарности

По воспоминаниям Завена Егиаяна, уже 
в начале 1916 г. патриархат знал, что все 
армянские вклады, хранящиеся в осман
ских государственных банках, будут конфи
скованы. 29 января политический советник 
принял решение немедленно перевести 
все средства, принадлежащие образова
тельным или гуманитарным учреждениям, 
таким как «Дпроцасер», «Азганвер», фон
дам «Заварян», «Огненк Сасунин» и др., на 
счета патриархата. Поэтому когда неделю 
спустя правительство направило в государ
ственные банки запрос о состоянии счетов 
названных учреждений и ассоциаций, оно 
получило ответ, гласящий, что на счетах 
указанных организаций не хранится ника
ких средств. Опасаясь конфискации госу
дарственных облигаций и других активов, 
которые патриархат, приходские советы, 
гуманитарные организации патриархата и 
его священнослужители хранили в банках, 
Завен принял решение изъять все ценные 
бумаги и остальные активы и временно по
местить их на хранение в американское по
сольство. «Образовательная ассоциация 
миациал» подверглась нескольким полицей
ским обыскам. Тогда патриарх предложил 
оставшимся ее членам распустить ассоциа

цию и передать все ее архивы в патриаг 
вместе с архивами ассоциации «Азганве:» 
Вскоре после этого Завен передал в ам зэя 
канское посольство два полотна кисти Айна* 
зовского вместе с архивами, содержащем» 
планы реформ в армянских провин_г=ь 
Оставшаяся часть активов и архивов Ьы я  
передана, как пишет патриарх, на храио ■■ 
в шведское посольство5.

После арестов 24 апреля и последую-^гв 
депортации Варткеса из всех Стамбуле.: т 
дашнакских лидеров, все еще находивц_.«=с* 
в Стамбуле, остались только Саркис Срэ-~Ы 
Шаварш Мисакян и Акоп Сируни, котосыв 
успел скрыться и создать подпольный « И  
митет. По свидетельствам патриархата 
создали сеть солидарности, возглавляем т  
Ованесом Чеугиуряном, целью которог 
ло предоставление финансовой пом дш  
семьям депортированных партийных a r a l  
вистов, помогать людям, разыскиваема* 
полицией, бежать из города и освобо>_1 г~т 
армянских детей, удерживаемых в туре_ * 
домах. Однако переведя на имя патриг: еЯ 
та все счета «Огненк Сасунин» или o o - j i  
«Заварян», Егиаян тем самым невольно л.-«- 
шил сеть главного источника средств. 
да представители комитета потребез^-»

1 Тер-Егиаян 3. Указ. соч. С. 161-162.
2 Там же. С, 164.
5 Письмо Меттерниха канцлеру Гольвегу, Пера, 7 декабря 1915 г.: Lepsius J. (ed.). Op. cit., doc Я И  

Pp. 185-186.
4 Тер-Егиаян 3. Указ. соч. С. 165-166.
s Там же. С. 182.



^ х у т ь  деньги на счет, патриарх оказался в 
ложнейшей ситуации: «Очевидно, — писал
- — что любая попытка перевести такую 

г-мму денег поставит патриархат в опасней- 
_ ю ситуацию; в действительности не пред- 
гавляется возможным провести подобную 
иерацию втайне, мы со всех сторон окруже-

правительственными информаторами, не 
—эоря о том, что некоторые из них являются 
:г~эудниками администрации патриарха- 
~  ’ После нескольких безрезультатных раз- 
—эоров и грозного письма, отправленного 
кмитетом, было решено, что патриархат 
' лет направлять финансовую помощь непо- 
::едственно нуждающимся семьям на осно
ве предварительно утвержденного списка, 
—-эбуя расписки в получении1.

В своих воспоминаниях патриарх также 
з;ается вопроса ареста Шаварша Миса- 
--а, который тайно готовился к отъезду в 

Болгарию, чтобы увезти местные архивы 
линакской партии, переданные начальнику 
■слитического отдела (Kisim Siasi) Решад- 
:ею для перевода. Документы эти, похоже, 
-е содержали никаких шокирующих доказа- 
—-ьств предполагаемой измены АРФ. Было, 
:лнако, установлено, что была обнаружена 
п и я  отправленного патриарху письма с 

«грозами, что вынудило власти опублико
вать заявление, в котором они утверждали, 
тэмимо прочего, что «патриархат находится 
"эд каблуком у революционеров»2.

До нас дошло только несколько сообще- 
-*й о тайных организациях армян, действу
ющих в Стамбуле во время Первой мировой 
еэйны, среди них — отчет одного из ведущих 
дашнакских активистов Марзпета3 и воспо- 
>инания Перджуи, жены журналиста и по- 

-.ггического активиста Саркиса Барсегяна4. 
1эть, к которой принадлежал Марзпет [Газа- 
эос Газаросян]5, активно действовала на же- 
-езной дороге, пересекающей Малую Азию

от Стамбула до Киликии. Большую часть 
поддержки эта сеть получала от служащих 
на железной дороге людей, она насчитывала 
в своих рядах людей из самых разных слоев 
общества.

По свидетельствам автора монографии 
о Марзпете, душой этой сети в столице был 
патриарх, тогда как на другом конце желез
ной дороги, в Мосуле, на нее работал глава 
полиции Мехмед-эфенди — обращенный 
армянин из Кхнуса6. По словам Перджуи, 
стамбульская сеть прежде всего пыталась 
укрыть тех людей, которым удалось скрыться 
во время облавы 24 апреля и которые теперь 
находились в розыске. Убежища, которые 
они находили, чаще всего представляли со
бой частные дома, предпочтительно принад
лежащие неармянам. Когда беглецы попа
дали в такие дома, обычно их скрывали под 
маской «турецкой женщины» или бородатого 
«старика». Беглецы никогда не проводили 
больше недели на одном месте. Примеча
тельно, что связь внутри сети поддерживали 
молодые девушки, они же перевозили ору
жие, предназначавшееся для преследуемых 
активистов7.

Существуют также свидетельства того, 
что сеть получала поддержку со стороны ди
пломатических миссий некоторых нейтраль
ных стран, которые щедро поставляли в сети 
паспорта, благодаря которым многие мо
лодые армяне смогли покинуть страну. Не
писаное правило гласило спасать в первую 
очередь молодых, тогда как старшие остава
лись там же, где и были8.

Еще одна сеть, состоящая из женщин, 
стоявших во главе семей, также пыталась 
помочь детям из провинций, удерживаемым 
в турецких семьях9. Было, однако, невоз
можно найти и освободить тысячи мальчиков 
и девочек, привезенных в столицу. Поэтому 
сеть решила вести список домов, в которых

Там же. С. 183. Приблизительно 1000 турецких лир.
Там же. С. 184. Источник подчеркивает, что Решад-бей был довольно хорошо расположен к армянам 

спас несколько человек, в том числе Ерванда Пердаджяна, Геворга Месропа, Месропа Нарояна и Апига 
'•'убахиаджяна.

3 Чаре к Г., Хусейн М. X.. Т. 1-2, Бейрут, 1945 (на арм. яз.).
4 Berdjouhi. Jours de cendres a Istanbul, trad, frangaise d ’Armen Barseghian, Marseille, 2004.

Барсегян, уроженец Томарзы и член АРФ в Персии, Ване и Битлисе, был депортирован в 1915 г.; однако, 
ему удалось убежать и устроиться на работу на строительство Багдадбана под вымышленным именем: См. 
г=|ше, с. 75, примечание 6.

6 Чарек. Указ. соч., I. С. II-III.
7 Berdjouhi. Op. cit. P. 55.
8 Ibid. P. 56.

Ibid. Pp. 60-62. Источник ссылается на случай маленькой девочки трех или четырех лет из Тамзары, ко- 
*°РУЮ увез в Стамбул убийца ее родителей и преподнес своей жене в качестве подарка.



жили такие дети, включив в него как можно 
больше известной информации о них. Пер- 
джуи отмечает, что после перемирия эта ин

формация помогла многим выжившие * т- 
терям найти своих детей, а патриархат см г 
освободить многих сирот1.

Депортация армян Константинополя и его окрестностей

Армяне проживали в Константинополе 
едва ли не с того дня, как город захватили 
турки. Во времена правления турецких сул
танов в результате нескольких депортаций 
армян (в XVI столетии) или миграции (в XVII 
столетии) в городе образовалось шесть ар
мянских общин. Первые переселенцы соз
дали известные «шесть общин» [alti cemat]: 
Саматия, Балат, Гумгапу, Ланга, Хасантипи и 
Галата, каждая из них состояла из эмигран
тов какого-то одного региона. На рубеже 
XVII века столичные предместья стали насе
лять новые волны армян, вызванные турец
ко-персидскими войнами: Эдирне Капи, Топ 
Капи, Эюб, Бешикташ, Ортакой, Куручешме, 
Ушкудар и Кадикой.

По свидетельствам патриархата, в 1912 г. 
в Стамбуле проживала 161 ООО армян без 
учета эмигрантов, прибывших из провин
ций недавно2. Турецкая перепись населения
1914 г. оценила количество армян всех кон
фессий, проживающих в столице, в 84 093 
человека3 — цифру, которая была значитель
но ниже всех известных оценок. Плотность 
армянского населения в сочетании с влияни
ем определенных кругов, а также церковной 
иерархией, учрежденной турецкими власти
телями, и составляли основу для сохране
ния и укрепления армянской идентичности в 
столице. Жизнь армянской общины была со
средоточена главным образом в сорока се
ми приходах4. Разбросанные вдоль европей
ской и азиатской частей побережья Босфора 
накануне Первой мировой войны, поселения 
армян имели сорок две начальные школы, 
десять средних школ и десяток католических 
и протестантских средних школ и лицеев, на
считывающие, в общем, двадцать пять тысяч 
учеников5.

Центром политической и религиозной 
жизни армянской общины являлся патри
архат, находившийся с 1614 г. в Гумгапу, и 
Палата избранных депутатов, собиравшаяся

в Галате. Администрация патриархата .-и^г 
вала еженедельную «Официальную газе- »» 
в которой публиковались протоколы за се ^  
ний Палаты, финансовые отчеты, результ 
работы комиссий и итоги выборов. Друп 
важнейшим армянским учреждением 5i 
Национальный госпиталь Святого Спа; 
ля в Йедикуле, один из самых соврем 
медицинских центров в Константиноп:^ 
он занимал площадь в несколько акров 
стоял из десяти строений, огромного г: 
часовни, фермы, профессионального у 
лища, школы медсестер, приюта, дома . 
престарелых и психиатрической лечеб!
В госпитале практиковали ведущие вра-, 
рецкой медицины, получившие образе: 
почти исключительно во Франции.

В самом Константинополе армяне = 
новном селились в южной части города 
ближенной к морю, в районах Гедик Па 
Гумгапу, Йени Махале, Саматия, Нарл1‘«е- 
Апти Мермер, Топкапи и Сальма Гомр*:« 
на севере — в Балате. Вне старого п 
поселения армян находились в Эюбе 
ликли, Едикуле, Макрикое, Сан-Сп 
и дальше на запад — Силиври. На др  
стороне Золотого Рога они размещаг. :; 
Хазкое, Касим Пасе, Галате, Пере, Пан~^~ 
и далее на север — в Шишли, Долаб Даз 
Ферикой, Бешиктасе, Ортакой, Куру Чесм 
Бебек, РумелиХисар, Боячикой, Стени? Е-» 
кой, Тарабия, Бюйюк Дере и Сарийя 
Махале. В азиатской части города а\ 
были в Бейкозе, Кандили, Кузгунчукеи >. 
даре, в кварталах Меламихе, Исадийе и 
Махале, Кадикой. К востоку от Скюта> 
Алемдаге, располагалась целая «Армк 
деревня» (Ermenikoy), населенная вла: 
цами гостиниц и постоялых дворов и : 
рубами. Наконец, значительные поса-^**- 
армян находились на побережье М р а м ::- 
го моря: в Картале, на Принцевых остр:еа. 
в Проти (Кенали) и Принкипо (Буюкада Н*

1 Ibid. Pp. 70-71.
2 Орманян М. The Church of Армена, London, 1912, annexe II. Pp. 239-240.
3 Karpat K. Op. cit. Pp. 170, 184-186. На тот момент в городе насчитывалось около 800 000 жителей
4 Сафрастян А. Такриры и списки армянских церквей и монастырей, представленных М и н и с ^ г п *

юстиции и культов Турции Армянским патриархатом Константинополя, 1912-1913, Ечмиадзин, 1965. *  1. 
С. 43-45 (на арм. яз).

6 Patriarcat armenien de Constantinople, статистика районных школ Константинополя, январь, 1907.



< :е сухое перечисление районов, в которых 
■поживало армянское население Великого 
«Сзнстантинополя, дает нам довольно слабое 
■оедставление об обособленной общине со 
:воим особым образом жизни. Объединя- 
= :=> вокруг своих церквей, возглавляемые 
ггоими депутатами и духовенством, управ
ляемые приходскими советниками, армяне 
держали в своих руках почти всю торговлю 
з городе, от носильщиков (hamalj, только 
-то прибывших из Муша, до членов прави- 
-ельства, происходивших из одного из древ- 
-ейших аристократических родов столицы. 
Многие армяне были ремесленниками: в 
основном это были ювелиры, серебряных 
^ел мастера, пекари, ткачи, портные, набор
щики, сапожники, каменщики, кафельщики, 
“лотники, краснодеревщики, гончары и ке- 
оамисты. Армянская знать активно прояв- 
■wia себя в международной торговле, море
плавании, банковском деле и промышленно
сти, а также в свободных профессиях, таких
■ ак медицина, архитектура и право. Про
мышленные и торговые ежегодники дают 
-ам хорошее представление о тех ключевых 
■озициях, которые занимали армяне в этих 
областях. Интеллектуальные и художествен
ные профессии, в свою очередь, также пере
вивали резкий подъем с середины девят- 
-адцатого столетия: увеличение количества 
_жол, газет, издательств, появление про
фессиональных театров предлагали моло
дым людям, избравшим интеллектуальные 
профессии, новые возможности. Наконец 
начиная с 1850-х гг. значительно возросло 
число армян, занимающих высшие долж
ности в турецком правительстве, особенно 
з технических, экономических и дипломати
ческих ведомствах. Кроме того, армянские 
депутаты попадали в турецкий парламент 
и Армянскую палату из финансовых кругов, 
свободных профессий, высших уровней 
управления и прессы.

Столица Османской империи, находясь 
в постоянных отношениях с Европой, была, 
несомненно, подвержена влиянию запад
ного образа жизни, особенно среди состо
ятельных и интеллектуальных кругов. Пред
ставители этих кругов почти все владели 
французским языком, увлекались француз
ской культурой, носили европейскую одеж
ду и в целом, вели образ жизни «а la franca», 
выражаясь бессмертными словами извест

ного юмориста Акопа Пароняна. Они были 
завсегдатаями модных ресторанов Босфора 
и проводили свои отпуска на Островах (ар
мяне, в частности, ездили на Проти, где раз
мещалась летняя резиденция патриарха).

Являясь центром политической и интел
лектуальной жизни армян Османской импе
рии, а также местом самого большого го
родского скопления армянского населения, 
Константинополь оказывал значительное 
влияние на провинции, в том числе и на на
селение, проживающее в районе Высоко
го плато. Когда позволяли обстоятельства, 
особенно после 1908 г., политические пар
тии размещали здесь свои представитель
ства и печатные органы. В таких обстоятель
ствах и появились первые размышления о 
будущем армян и их развитии’ .

Наконец 2300 армян проживало в Карта- 
ле, на северо-восточном побережье Мра
морного моря. В основном они занимались 
виноделием, особенно в Малтепе и Кар- 
тале2.

По свидетельствам одного хорошо осве
домленного армянского источника, патриарх 
обратился к немецкому послу, затем к епи
скопу Дольчи и, наконец, к американскому 
послу, с просьбой об их вмешательстве, ког
да примерно 15 мая Иттихад стал готовить
ся к депортации армян из столицы. Похоже, 
однако, что Хусейн Кахид, Кара Кемал и Эн
вер высказались против такого решения. По 
свидетельствам надежных источников, при
водимых Агуни, Энвер даже выступил на со
брании Совета министров, где, как говорят, 
описал разрушительные последствия такого 
рода действий на западные круги столицы3. 
Писатель Ерванд Отян, избежавший облавы 
24 апреля и находящийся на полулегальном 
положении, отмечает в своих записях, что в 
мае 1915 г. в Стамбуле власти объявили мо
билизацию мужчин младшего поколения, а 
также мужчин, которые ранее были освобож
дены от призыва на основании уплаты вы
купа. Эти стихийные уличные наборы были 
призваны пополнить ряды солдат, отправля
емых на Дарданеллы, где в то время велись 
активные боевые действия4.

По словам Агуни, патриархат по различ
ным каналам «узнавал в течение часа» обо 
всех решениях правительства, затрагива
ющих армян столицы. Он также отмечает, 
что великий визирь Саид Халим приложил

1 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 87-91.
2 Ibid. P. 93.
3 Агуни С. Указ. соч. С. 100. Автор был редактором в ежедневнике «Жаманак».
4 Отян Е. Указ. соч., № 13.



немало усилий, чтобы свести патриарха с 
сенатором Зарехом Дилбером для того, что
бы тот предупредил его о том, что армяне 
Константинополя не будут депортированы1. 
С определенной долей уверенности мож
но утверждать, что острые споры о судьбе 
армян Стамбула бушевали как в правитель
стве, так и в Центральном комитете юнио
нистов. Отнюдь не гуманистические сооб
ражения, а скорее опасения негативных по
следствий открытого преследования армян 
в самом Константинополе говорили в пользу 
решения позволить как минимум части ар
мянского населения столицы остаться в го
роде. Стоит также отметить, что после при
нятия такого решения министр внутренних 
дел Талаат объявил, что «все армяне, кото
рые посредством слова или действия будут 
уличены в намерении создания Армении и 
будут считаться опасными», должны быть 
депортированы. Другими словами, все ак
тивные представители армянского населе
ния должны быть уничтожены. Власти внес
ли в списки подлежащих депортации всех 
армян, прибывших из провинций для работы 
в столице, прежде всего мужчин. Списки до
полнялись квартал за кварталом, и в июне 
начались депортации; они затронули прежде 
всего низшие слои армянской элиты: юриста 
Тирана Ерканяна, Акопа Арджруни, Саркиса 
Сюни2. В отличие от знати, депортированной 
в конце апреля, эти представители были от
правлены железной дорогой в Сирию, через 
Конью и Бозанти.

По свидетельствам армянских источни
ков, к депортации уроженцев провинций, 
проживающих в столице, был причастен 
Исмаил Джанболат, член Центрального ко
митета юнионистов, глава Департамента го
сударственной безопасности и губернатор 
столицы, он также отдавал приказы об унич
тожении армян, интернированных в Чанкы
ры3. Ключевую роль в этих операциях играли 
начальник полиции Константинополя Бедри-

бей, один из организаторов депортацК ■ 
провинциях; помощник начальника полижи» 
Мурад-бей4, глава Управления поселе-*  
и эмиграции [lsk§n-i AsayirTn ve Muhac— 
MiidTriyeti] Муфизад Шюкрю-бей, являв^ ► 
ся также осенью 1915 г. представите-е» 
КЕП в провинциях Аданы и Алеппо, начсЛг- 
ник стамбульских тюрем Ибрагим-бей5. Не 
низшем уровне активную роль в проведе- •  
депортаций и организации убийств предел 
вителей армянской знати играл началь-в 
полиции округа Баязид в Константиноп: -- 
Тевфик Хади, работавший в основном в пс- 
лицейской администрации6.

Е. Отян был арестован в своем домв i  
Шишли 26 августа, в тот же день был аре:~: 
ван историк Аршак Аппояджян. Вскоре С~» 
оказался в тюрьме вместе с д-ром Келей 
ном, известным терапевтом, и журналиста» 
Себухом Агуни. Несколько дней спустт т  
всех в сопровождении охраны отправил»- 
ездом в Конью7. Похоже, что Мехмед T a ^ ir  
не отказался от идеи выселить всех ар» •— 
из столицы. Как бы то ни было, в сентя::-
1915 г. Халил с помощью внутренней отг: 
зиции в самом Иттихаде смог взять подсв:# 
контроль министерство иностранных х*зг 
до этого момента оно находилось под < 
тролем Саида Халила. Халил был одним я 
главных противников политики ликвида_ш» 
армян. Результатом этого стало то, что в пе
риод между сентябрем 1915 г. и маем 1 9 't - 
сторонники депортации армян из столиц» 
вели ожесточенную борьбу с противни 
этой идеи. В самом правительстве б с :г : *  
велась между Талаатом — с одной ста::- 
ны, и Энвером и Халилом — с другой; в 
тральном комитете Иттихада Талаату прс- #- 
востоял Назим8.

8 сентября 1915 г., когда многие груггъ 
были уже высланы, посол Паллавичин,- зг- 
метил, что «высылка армян из Конста-- -*- 
нополя зашла в тупик благодаря а к т ш м !  
действиям американского посла, о чем сз**-

1 Агуни С. Указ. соч. С. 101.
2 Там же. С. 102.
3 APC/PAJ, Bureau d’information du Patriarcat, 3 144, dossier sur Ismail Canbolat и T- 279-280, dossier 13 '  M i 

английском языке): черкесского происхождения, родился в Косово, выпускникХарбийе и депутат парл; «е»> 
та от Константинополя.

4 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, д  60-62, списки осужденных, «секретно-конфиденциа- — ■
5 APC/PAJ, Bureau d'information du Patriarcat, h 125-128-129-130.
6APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, 3 197, dossier 30/1, Dossiers of Turks Responsible fzr 

Armenians Atrocities. По-видимому, Тевфик был армянским сиротой из Амасьи, похищенным после п о г р л в  
1895 г. и усыновленным турецкой семьей в столице.

7 ОгянЕ. Указ. соч., № 17, 19, 22, 23.
8 Агуни С. Указ. соч. С. 105.



^етельствовали слухи, циркулировавшие по 
емитету «Единение и прогресс». Хотя члены 
.помянутого комитета заявляли: «Мы сдела- 

паузу, но в конце концов мы найдем спо- 
:эб избавиться от всех армян»1. Несколько 
-едель спустя эти угрозы были претворены 
г жизнь. «По свидетельствам достоверного 
.-сточника», немецкий поверенный в делах 
-ейрат писал, «турецкое правительство, 
-эсмотря на все свои заверения, приняло 
:-эшение депортировать всех армян из Кон- 
:~антинополя»2. 7 декабря 1915 г. немецкий 
~эсол Вольф-Меттерних сообщал в Берлин, 
-то «по информации, предоставленной на- 
-альником полиции, четыре тысячи армян 
:ыли высланы из Константинополя и отправ- 
'зны в Анатолию; восемьдесят тысяч армян 
вое еще ожидали своей очереди на посте- 
"’енное выселение, не говоря о тридцати 
*ысячах армян, депортированных в течение 
■эта и еще тридцати тысяч армян, покинув- 
_их свои места»3. Эрнст фон Нахмер, репор- 
*ер из Kolnische Zeitung, писал в секретном 
отчете, датированном 5 -6  сентября 1915 г., 
^то целью первых депортаций были урожен
цы провинций, затем неженатые мужчины, а 
~акже женатые мужчины вместе с семьями; 
:н также добавлял, что «самых безобидных 
“юдей высылали без разбора, как, напри
мер, двоих работников из моего пансиона

та. Они просто исчезали после того как их 
вызывали в местное отделение полиции... 
"акая свобода действий, с которой они 
[аресты] проводились, находит свое объ
яснение в присутствии послов»4. Случай Ер
ванда Тер-Мартиросяна, уроженца Таласа, 
/пившегося в Военной академии в Стамбуле 
.1 поступившего в вооруженные силы вме
сте с еще сорока молодыми армянами из 
провинций, наглядно демонстрирует всю 
сложность ситуации, в которой оказались 
молодые армяне. Как и его сокурсники, Тер- 
Мартиросян согласился сменить веру, тем 
самым спасая себе жизнь. Однако осталь
ные кадеты продолжали демонстрировать

открытую враждебность к сменившим веру 
армянам, что отражало влияние пропаган
ды, которая велась среди турок. Более того, 
каждый день вплоть до их отъезда из столи
цы в январе 1916 г. Тер-Мартиросян и его 
сокурсники были свидетелями домашних 
обысков, которые полиция проводила в до
мах армян Стамбула, а также систематиче
ских арестов молодых людей и уроженцев 
провинций5.

Помимо обитателей «Армянской дерев
ни» в Апемдаге, расположенной за преде
лами Ушкудара, активнее остальных вы
сылали также армян, проживающих в де
ревнях в окрестностях столицы. Судебный 
процесс над Бюйюкдере/Сан-Стефано, 
завершившийся приговором, вынесенным 
24 мая 1919 г., основывался исключительно 
на обвинениях в финансовых нарушениях, 
как бы то ни было, он показывает нам, каким 
образом Селаникпи Рефик-бей, префект 
Бюйюкдере, Хафиз Мехмед, лейтенант по
лиции Абдул Керим и Ризели Селал-эфенди 
«сократили срок, установленный властями 
для депортации немусульманского населе
ния из Бюйюкдере и присвоили имущество 
депортированных»6. Обвиняемые стреми
лись показать, что они пытались «защитить 
жизнь и имущество депортируемых», одна
ко в одних случаях они были приговорены 
к штрафам и тюремным срокам от одного 
до двух лет, а в других случаях оправданы. 
В любом случае вопрос об ущербе, понесен
ном депортированными армянами, никогда 
не поднимался7.

В заключение этой главы, посвященной 
османской столице, хотелось бы отметить, 
что, несмотря на человеческие и мате
риальные потери, понесенные армянами 
Стамбула, около сотни тысяч из тех, кто смог 
остаться в столице или найти в ней убежище 
до тех пор, пока не закончится война, оказа
ли неоценимую помощь выжившим депорти
рованным, влачившим свое существование 
в Сирии или Месопотамии.

1 Osterreichisches Staatsarchiv, HHStA РА XL, dossier 273, № 327.
2 Politisches Archiv des Auswartigen Amtes [A.A.], Turkei 183/40, A33705.
3 A.A. Turkei 183/40, A36184, опубликован Лепсисусом: Lepsius J. Deutschland und Armenien. S. 187; 

Archives du genocide des Armeniens. P. 185.
4 A.A. Turkei, 183/38, A30432. Pp. 3-4, цитирован в книге: Dadrian V. Op. cit. P. 371, n. 2.
5 BNu/Fonds Andonian A. Materiaux pour I’histoire du genocide, P.J. 1/3, liasse 26, Kayseri, f  45v", свидетель

ство Ерванда Тер-Мартиросяна из Таласа.
6 Verdict du proces des dSportations de Buyukdere/San Stefano, le 24 mai 1919 «Takvim-i Vakayi», № 3618, du

3 aout 1919. Pp. 6-7.
7 Агуни С. Указ. соч. С. 105.



Депортации в вилайете Эдирне 
и мутесарифате Бига/Дарданеллы

История армянского сообщества вилайе
та Эдирне берет свое начало в XVI столетии, 
когда знаменитый архитектор Селим при
звал двести пятьдесят своих соотечествен
ников помочь в возведении мечети султана 
Селима в Эдирне. На рубеже XVII столетия 
в Текирдаг/Родосто и Малкаре, на побере
жье Мраморного моря и дальше на запад в 
Чорлу и Силиври стали селиться армяне из 
районов городов Кема и Эрзинкан, постра
давшие после нескольких голодных лет, по
следовавших за грабежами джеляли.

Накануне войны в Эдирне, где находи
лась администрация одноименного вилайе
та, проживало восемьсот армянских семей 
(4536 чел.)1. В основном они жили в двух 
районах в центральной части города — Ка
ле Ичи и Ат Базар, а также в пригороде Кара 
Агач. Обитатели Кара Агачабыли в основном 
фермерами, тогда как армяне, проживаю
щие в центральных районах города, были 
ремесленниками, торговцами, железнодо
рожными служащими или рабочими табач
ной фабрики2. Самое крупное армянское 
поселение находилось в портовом городе 
Родосто, главном городе казы Текирдаг; 
около семидесяти тысяч проживавших там 
армян составляли половину всего населения 
города. Армянское сообщество Родосто, 
основанное в 1606 г., проживало на побере

жье, в юго-западной части города, в окр 
Такавор, а также на северо-востоке, в п :* -  
городе, известном под названием Чифтлик 
чье название свидетельствовало о том, 
проживающие в нем люди в основном бь* 
заняты в сельском хозяйстве, Армяне, зде:^ 
проживающие, были жестянщиками, куз
нецами, ювелирами и мельниками, одна»: 
среди них были и капитаны, и даже владе~- 
цы кораблей или банкиры3.

В 1914 г. в г. Малгара, лежащем на севе
ро-западе от Родосто, проживало около тое 
тысяч армян. Почти все они были потомкам, 
уроженцев Пакариджа (район Кермаха). 
торые также поселились в 1606 г. в этом зе- 
гионе4.

На юге, на полуострове, расположен*-:» 
на небольшой возвышенности, находила 
каза Галлиполи. Большую часть ее насе~^ 
ния составляли греки, в 1914 г. там п р о -  
вало всего 1190 армян5. В основном они за
нимались торговлей и ремеслами.

В Чорлу, лежащем на пути в Констг- 
тинополь, в 1914 г. проживало от 1678 Я  
3005 туркоговорящих армян, чьи пре^ 
пришли из Йозгата. Наконец, одна тыс—  
армян проживала в Силиври, самой вос
точной части вилайета; они слыли одн.- »  
из лучших kayikci [моряков] на М рамор^:* 
море6.

Депортации в Эдирне
На протяжении всех Балканских войн боевых действий, которые затронули з з  

г. Эдирне, отошедший к Болгарии, а затем население города. Ожесточенность, на«с- 
отвоеванный младотурками, был ареной пившаяся за время этих событий в среде

1 KarpatK. Op. cit. P. 170,
2 K6wrkian & Paboudjian. Op. cit. P. 119.
3 Ibid. Pp. 120-121; KarpatK. Op. cit. P. 184, указывает число армян в вилайете — 10 289 человек.
4 Ibid. Р. 170, указывает число армян в Малгаре — 2658 человек; Kevorkian & Paboudjian. Op, cit. P. 12'
5 KarpatK. Op. cit. P. 170,
6 Ibid. Pp. 170, 186; BNu/Fonds Andonian A. MatSriaux pour I’histoire du g£nocide, P.J. 1/3, liasse 18, Ea ~ - 

f  2. Документ, составленный 19 февраля 1919 г. в Алеппо уцелевшими из Эдирне, называет число 350С ш- 
мян в Чорлу и 3000 — в Галлиполи.
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г.льман, проявилась вновь осенью 1915 г.,
- эгда судьба армян Эдирне висела на во
лоске. Здесь распоряжение о депортации 
было оглашено 14 октября — гораздо позже, 
-ем во всех остальных частях империи. Для 
этого была как минимум одна объективная 
-ричина. Позднее вступление Болгарии в 
войну на стороне Турции, возможно, выну
дило младотурок отложить антиармянские 
гперации в европейской части Турции, что
бы не сорвать переговоры о присоедине- 
-ии Болгарии к Турции. Более того, нота от 
австрийского посла от 24 октября 1915 г. 
масила, что «после передачи Кара-Агача 
Чага Адас] Болгарии все армянские семьи, 
-ооживающие там, были переселены в Ана- 
-олию»1. Приказ об их выселении отдал ва- 

Эдирне Гаджи Адил-бей [Арда]2, юрист с 
*_рита, депутат парламента от юнионистов 
в Эдирне, бывший генеральный секретарь 
<ЕП и близкий друг Талаата, являвшийся 
-екоторое время министром внутренних 
дел и бывший замешанным в киликийских 
событиях 1909 г.3 Назначение столь выда- 
ощегося деятеля КЕП на должность вали, 
вероятно, свидетельствовало также о боль

шом значении, которое Иттихад придавал 
этому вилайету. Кроме Адил-бея, КЕП на
правил в Эдирне Абдулу Гани на должность 
ответственного секретаря и Хайрула-бея в 
качестве его помощника. Иттихад мог также 
рассчитывать на Хаси Али-бея, президен
та клуба юнионистов Эдирне, а также двух 
влиятельных младотурок из города — главу 
управления здравоохранения Изеддин-бея 
и майора Рифат-бея. Одним из военных, 
причастных к насильственным действиям 
против армян, был д-р Эртогрул-бей, воен
ный врач, работавший в госпитале в Калай- 
си, — он был причастен к ликвидации солдат 
трудовых батальонов. Среди гражданских 
государственных служащих к организации 
депортаций армян и разделу их имущества 
приложили руку Тевфик-бей, главный обви
нитель военного трибунала, и член комитета 
оставленной собственности Эдрине; Шакир- 
эфенди, mektubci [глава бюро корреспон
денции]; Эмин-бей, defterdar [казначей] ви
лайета и президент комитета оставленной 
собственности, Тевфик-эфенди, помощник 
начальника полиции; лейтенанты полиции 
Нязи-эфенди и Нури-эфенди4.

1 Osterreichisches Staatsarchiv, HHStA РА LX, Interna, dossier 272, № 388.
2 APC/PAJ, Bureau d'information du Patriarcat, 3 137, биография Гаджи Адил-бея.
3 См. выше, с. 101, примечание 2 (биография).
4 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, h 131, Э 560 и T 160-161. Список ответственных лиц вилай

ета Эдирне.



Оглядываясь на опыт депортаций в Ана
толии, местные власти и здесь не дали ар
мянам времени подготовиться к высылке. 
В ночь с 27 на 28 октября 1915 г. был издан 
приказ о немедленной депортации, поро
дивший волну мародерства, которой вос
пользовались местный клуб Иттихад, а также 
турецкие школы. Три сотни армянских мага
зинов на рынке Апи-паша были полностью 
разрушены1.

Общее письменное донесение болгар
ского генерального консула М.Г. Серафимо
ва и австро-венгерского консула д-а Артура 
Надамлензки, отправленное в посольство 
Австро-Венгрии в Константинополе 6 ноя
бря 1915 г., описывает ликвидацию армян 
Эдирне, организованную КЕП2.

«Факт, — писали они, — что все проис
ходящее является не чем иным, как реа
лизацией тщательно спланированной про
граммы по ликвидации христианского на
селения в Турции, настолько серьезен, что 
нижеподписавшиеся убеждены в том, что их 
обязанность — донести об этом заинтересо
ванным сторонам... Новая система, учреж
денная правящими кругами и устрашающая 
не только евреев и христиан, проживающих 
здесь, но и подавляющее большинство му
сульманского населения, показала себя во 
всей своей жестокости во время депорта
ции армян Адрианополя... Действия, кото
рые нижеподписавшиеся могли наблюдать, 
свидетельствовали о намерении не просто 
переселить, но, очевидно, уничтожить це
лый народ. В ночь с 27 на 28 октября поли
ция вламывалась в двери состоятельных ар
мянских семей города и приказывала им без 
промедления оставить свои дома, имуще
ство и все нажитое для того, чтобы быть от
правленными в неизвестном направлении. 
Сцены, происходившие этой и следующей 
ночью, не поддаются описанию. Здесь про
исходили вещи, которые могли допустить 
только люди, абсолютно лишенные разума и 
обладающие варварской и жестокой душой.

Женщин, прикованных к постели после 
вчерашних родов, поднимали из их посте
лей; тяжелобольных маленьких детей на
сильно вывозили в их колясках; наполовину

парализованных стариков заставляли поо*~ 
нуть их дома. Маленькие девочки из горс^ 
ских школ, пансионатов даже не знали -
их родителей вынудили покинуть свои дс ■■■-! 
и были навсегда разлучены со своими o ^ -t 
ми и матерями. Несчастные не могли даяе 
взять с собой деньги или дорогие им Bei_- : 
собой. Мужчины, которые считались дос^- 
точно состоятельными — у одного армян. -= 
нашли сундук с четырьмя тысячами туре_-.« 
лир, — были вынуждены покинуть дома сэс- 
их предков с несколькими пиастрами в 131- 
мане и оказаться в страшной нищете... 
щество депортированных распродавал: 
по смехотворно низким ценам на публи—м 
аукционах, где турецкие покупатели имея 
преимущество над остальными покупать’*- 
ми. Так были растрачены состояния, кс~» 
рые по праву должны были быть сохранен

В ту самую ночь, когда все армяне бь,т > 
высланы, турецкие власти устроили неболг- 
шие праздники в домах, лишенных своих >: 
зяев: люди играли на пианино, опустошат-* 
подвалы и съедали всякие запасы, котор^ 
могли найти. Те же самые сцены повтс:~ 
лись и на следующий день. Абсолютно -в  
дежный источник информировал нас о *:■» 
что многие ценности и крупные суммы де-е 
просто исчезли. Единственный путь crsa:r- 
ния, который турки предлагали армя-ь« 
было принятие ислама! Ни одна армянс<э= 
семья не пошла на это.

Вали и начальник полиции объявили. . 
пощадят вдов и их детей. Комитет млад~г- 
рок нашел способ сделать несчастными да»^ 
этих людей. Он похищал молодых деву_>з 
и выдавал их замуж за турок. Двое дочес-е» 
Мензилджяна смогли избежать этой нее:# 
напасти только благодаря тому, что они «ч» 
лись в школе «Сестер Аграма» и находима 
под защитой консульства Австро-Венгт 
Болгарские власти делали все во зм о *-:- 
дпя возвращения всех армянских семей, -о» 
мужья и сыновья сражались в болгарско.' ээ- 
мии. Тот факт, что детей, учащихся в т у р с 
ких школах, и особенно в школах коми-=т 
заставляли смотреть, словно спектакль т 
то, как сотни армян, обезумевших от гос^ ■ 
отчаяния, покидают свои дома, по мне*- '■т

1 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, Iъ 568-69, Andrinople.
2 Протокол, составленный по совместному соглашению генеральным консулом Болгарии [в Эрz r—i  

М. Г. Серафимовым и консулом Австро-Венгрии др. Артуром, имеющего звание кавалера Надамле*-:: - 
го, ответственного также за германские интересы, [адресованного в посольство Константинополя 6 нс-=г ов 
1915 г.]: Osterreiches Staatsarchiv, HHStA РАXII, dossier 209, Z.98/P.



- ■ <еподписавшихся, имеет огромную важ- 
-эсть! Он позволяет нам сделать выводы и 
:_ает нам представление о тайных намере- 
--•ях, двигающих внутреннюю политику ко
митета младотурок, которая воспитывает 
zf*. ненависти к христианам в душах и умах 
^этей, ненависти, которая однажды может 
:ыть обращена против бывших друзей. То, 
-~о это обстоятельство является не просто 
чцидентом, но частью тщательно сплани

рованной программы, доказывается всем 
••звестным фактом, что турецких школьни- 
сов заставляли во время преследований 
-зеков принимать участие в разграблении 
-эеческих поселений на городских окраи- 
-ах... Здесь, в вилайете Адрианополя, почти 
зсе крупные и состоятельные торговые до- 
иа находились в руках армян на протяжении 
последних нескольких лет. Почти все бога

тые евреи, греческие банкиры и торговцы 
покинули вилайет после Балканской войны. 
С депортацией армян, работающих совмест
но с крупнейшими австро-венгерскими и не
мецкими заводами, Адрианополь покинули 
самые крупные торговцы, разумеется, так и 
не рассчитавшись со своими поставщиками, 
кредиторами или должниками1».

Этот примечательный отчет не нуждается 
в комментариях. Отметим только, что депор
тированные армяне были отправлены пеш
ком или поездом по маршруту Стамбул—Ко
нья—Бозанти и оказались в конечном итоге 
в Сирии или Месопотамии. Последняя волна 
депортации прошла в ночь с 17 на 18 фев
раля 1916 г. по инициативе местного вали 
Зекерии Зихни-бея, бывшего мутесарифа 
Текирдага2. Из города были высланы по
следние проживавшие в нем армяне.

Депортации в санджаке Родосто

В самом значительном поселении армян 
з регионе — Текирдаг/ Родосто — общая 
численность армянского населения в кото- 
эом составляла в 1914 г. около семидесяти 
^ысяч человек, депортации предшествовало 
несколько тревожных событий. Мы должны 
зспомнить в первую очередь резню, учинен- 
чую военными в Родосто 1-3 июля 1913 г., 
<оторую стамбульские газеты быстро окре
стили подавлением «восстания»3. Следует 
вспомнить и пожар в армянском квартале, 
который произошел 26 августа 1914 г. в 
разгар всеобщей мобилизации; его причи
ны были по меньшей мере подозрительны4. 
Мы также не можем не упомянуть прямые 
угрозы, нависшие над армянским населе
нием в это же время; они вынудили мини
стра внутренних дел посетить порт лично в 
сопровождении патриаршего викария Пер- 
хаджяна, чтобы снизить существующую на
пряженность5. По словам одного из выжив
ших, начиная с осени 1914 г. большинство

новобранцев из Родосто отправлялись в 
трудовые батальоны, очень немногим уда
лось избежать этой участи6. Однако первые 
аресты, затронувшие городскую знать, про
изошли не ранее понедельника 20 сентября. 
Официально их целью было «наказать» лю
дей, якобы замешанных в «оказании помо
щи болгарским солдатам войти в Текирдаг» 
во время Балканской войны. На следующий 
день после ареста этих мужчин вместе с их 
семьями поместили в поезда, следующие в 
Анатолию7. В среду 22 сентября прокатилась 
вторая волна арестов, затронувшая опять же 
крупных предпринимателей, таких как бра
тья Керемян, Григор Шушанян, братья Чам- 
чян, Оваким Каранфилян, Ованес Папазян, 
или юриста Петроса; все они были тут же 
высланы8. Впоследствии депортации стали 
более систематическими. Они продолжа
лись до 31 октября и затронули около деся
ти тысяч человек, высланных по маршруту 
Стамбул—Конья—Бозанти—Алеппо и ока-

1 Ibid. Указанная информация подтверждается документом, составленным 19 февраля 1919 г. в Алеппо 
уцелевшими из Эдирне: BNu/Fonds Andonian A. P.J. 1/3, liasse 18, Edirne, ff. 2-8v".

2 Агуни С. Указ. соч. С. 258-259.
3 См. выше, с. 210.
4 Тер-Егиаян 3. Указ. соч. С. 67.
5 Папазян С. Книга воспоминаний (или Мемориальная книга) армян Родосто, 1606-1922, Бейрут, 1971. 

С. 62 (на арм. яз.).
6 Там же. С. 63.
7 Там же. С. 65.
8 Там же. С. 65-66.



завшихся в сирийской пустыне. К 10 ноября 
было выслано еще три тысячи человек; раз
решили остаться только семьям нескольких 
десятков солдат1. 20 февраля 1916 г. морем 
в Измит была отправлена последняя группа 
из 120 армян, откуда ее отправили дальше в 
Сирию2.

Душой этих операций был бывший муте
сариф Текирдага и временный вали Эдир
не Зекерия Зихни-бей, иттихадист с чер
кесскими корнями и выпускник Мулкийе3. 
Его помощниками были сотрудник эвкафа 
и представитель КЕП в Родосто Измаил 
Сидки-бей, а также два местных юниониста 
Ахмед Хилми-бей и Ибрагим-заде Ахмед 
Тевфик. Кроме того, с ним заодно действо
вали его помощник Казим-бей; муфтий Ро
досто Омер Наджи; гражданский служащий 
из канцелярии Мехмед-эфенди; капитан 
крепости Нахир-бей; глава отдела народ
ного образования Ариф-бей; глава отдела 
сельского хозяйства Зийя-бей; глава отде
ла государственных долговых обязательств 
Ремзи-бей и Ферди-бей, глава компании 
«Тобако Режи». Среди лиц, причастных к 
разделу армянского имущества, стоит пре

жде всего назвать Сахир-бея, являвшегос- 
президентом комитета, ответственного ы 
«оставленное имущество»; распорядителе 
торгов Ибрагима Назим-бея-заде, а та toe 
членов комитета Сулейман-бея, Фуад-бер 
Хаси Мехмеда и Тутунси Эюб Османа. CpsZ' 
военных в проведении депортаций учас^:- 
вали начальник местной бригады Натан-бе; 
начальник военных мастерских Хусейн-oai 
Бабан; начальник жандармерии Родо:~- 
Дервиш-бей и Мехмед-бей, начальник во
енного комиссариата. Аресты и пытки со
вершал также начальник полиции Родо~: 
Тахир-бей, который отвечал за вербовку от
делений «Специальной организации»; з *  
помогали Сулейман-бей и Али Риза-б^*. 
служившие заместителями начальника ~:- 
лиции; Сандалчи Хасан-бей; Нусрет-б^* 
Фехми-бей, сын депутата парламента Хасл 
Адил-бей; юрист Хилми-бей; Хаси Hopei- 
дин; Селаникли Хаси Мехмед и Селаншз* 
Хаси Хилми4.

Согласно статистике, опубликова1—:» 
Армянским патриархатом, приблизите/ь-* 
три с половиной тысячи армян выжили в => 
де депортаций5.

Депортации в казах Чорлу и Галлиполи

Все, что мы знаем о судьбе армян Чорлу, 
это то, что они также были депортированы, 
но гораздо позже — 15 октября 1915 г., сна
чала их отправили морем в Измит, а затем 
пешком или поездом в Бозанти и Сирию 
через Конью6. Среди тех, кто несет главную 
ответственность за события в Чорлу, были, 
конечно, юнионисты и чете, которые также 
действовали в Текирдаге. Среди иттиха
дистов главными виновниками этих собы
тий были Сандалчи Хасан-бей; Нурсет-бей; 
Рахми-бей; сын депутата парламента Али- 
бей; Тахир-бей; юрист Илми-бей; Фурунчи- 
заде Фуад; Акинчи-заде Хаси Нусреддин; 
Селаникли Хаси Мехмед и Селаникли Канли 
Илми. Среди гражданских и военных чинов

ников следует отметить ту роль, котор*»: i* 
играли префект Чорлу Али Сакиб-бей: -е- 
чальник жандармерии Кемал-бей; пра 
рука Кемаля Эсреф Хасан-бей; началь 
железной дороги генерал Осман Нури-с-эг 
судья Мехмед Несип-бей; начальник пс-»- 
ции Шефик-бей; президент муниципали- ^  
та Энвер-эфенди; муниципальный вра« г - :  
Мустафа и сборщик налогов Рахим-эфе^> 
Комитет, распоряжавшийся «оставлен-ь«. 
имуществом», находился в руках юр» :-  
Зохди-бея; Мехмеда Назми Халима; Ага-в^ 
де и Мехмеда Шефик Егензада7.

Судьба армян полуострова Галли- : '  
была решена в апреле 1915 г. Когда н 
лась битва за Дарданеллы, они были

1 Там же. С. 66.
2 Там же.
3 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, h 131, Э 560,0-160-161, список ответственных лиц вилаявя 

Эдирне.
4 Ibid.
5 Агуни С. Указ. соч. С. 262-263.
6 Osterreichisches Staatsarchiv, HHStA РА LX, Interna, dossier 272, № 388; Агуни С. Указ. соч. С. 265. 
TAPC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, h 134, Э 564-565, список ответственных лиц в ре-»

Чорлу.



пенно перемещены в Бига и Лапсаки, а поз- 
*з депортированы1.

Согласно армянскому источнику, не- 
:«Ш 1ько тысяч из более чем тридцати тысяч

армян вилайета Эдирне избежали депор
тации благодаря активному вмешательству 
болгарских властей2.

Депортации в мутесарифате Бига/Дарданеллы
Присутствие армян на Дарданеллах было 

^вольно ограниченно, в 1914 г. здесь на- 
г-.'тывалось около двух с половиной тысяч 
^смян, половина из них проживала в Чанак 
<але и его окрестностях. Этот порт, долгое 
;:«мя служивший только укреплением, за- 
_у‘щавшим выход к Мраморному морю, 
■эстепенно вырос и приобрел значение, 
“ ивлекая ремесленников и торговцев, ко
торые пришли из Персии в первой поло

вине шестнадцатого столетия. На осталь
ной части полуострова в 1914 г. армяне 
проживали в Эзине (население 670 чел.), 
Айвачик, Байрамиш (население 200 чел.), 
Бига (население 409 чел.) и Лапсаки3. Как 
и в случае с армянами Галлиполи, битва 
за Дарданеллы стала причиной эвакуации 
гражданского населения всего района. Поз
же все армяне были депортированы в Си
рию4.

1 Агуни С. Указ. соч. С. 265.
2 BNu, Archives de la d6legation nationale armenienne, «Statistique de la population arm6nienne en Turquie [en 

1920]», IV. 46. 2, f  1.
3 Karpat K. Op. cit. P. 186; №vorkian & Paboudjian. Op. cit. P. 118; APC/PAJ, Bureau d'information du Patriarcat,

4 131, Dardanelles.
4 Агуни С. Указ. соч. С. 265.



ГЛАВА 14 
Депортации в мутесарифате Измит

Как и армянские поселения во Фра
кии, поселения в Вифинии возникли между 
1590 и 1608 гг. С прибытием крестьян с 
Агни, Арабкир, Сиваса, Кемаха и Эрзуру
ма. Поселившись на этой плодородной, но 
бедно населенной земле, они образовали 
сплошную череду деревень, растянувшихся 
вдоль побережья Черного моря от Адабаза
ра и Измита до Бурсы. В начале XX столетия 
Никомидия/Измит, бывшая столица Вос
точной империи, все еще оставалась адми
нистративным и экономическим центром

региона благодаря своему выгодному гео
графическому положению порта, открьг.; 
ющего вход в Анатолию. Однако ее глаэ-э— 
ствующему положению угрожал Адабазы 
который благодаря железной дороге с~ш 
считаться новым центром движения та в 
ров в Анатолию’ . Накануне войны в муте:=г 
рифате Измит насчитывалась 61 675 а р =- 
проживавших в сорока двух населе!--= 
пунктах2, а также пятьдесят одна арм— 
ская церковь, монастырь и пятьдесят — *  
школы3.

Каза Никомедия/Измит

Расположенная глубоко в Измитском за
ливе, в начале XXстолетия Никомидия насчи
тывала двенадцать тысяч жителей. 4635 ар
мян, проживавших в городе, располагались 
в округе Кадибайир/Карабаш вокруг собора 
Пресвятой Богородицы в западной части 
города. Армянское население Измита, го
ворящее на армянском языке, состояло из 
ремесленников и торговцев. Вместе с грека
ми они занимали городской рынок, который 
располагался у подножия античного акропо
ля, смотрящего вниз на Никомидию. Основ
ными видами экономической деятельности 
были производство шелка и торговля шел
ком, производство и продажа табака и соли. 
Одиннадцать армянских деревень, лежащих 
в радиусе от пятидесяти до двадцати кило
метров от города, поддерживали с ним тес
ные отношения4. На юге последней точкой

на пути между Измитом и столицей был »  
большой город Бардизаг/Баджечик, насчи
тывающий 9024 жителя. Расположенный ; 
шести километрах от побережья возле гсоь 
Минае, окруженный лесами и плодороя-г*- 
ми землями, Бардизаг был известен пре>^- 
всего выращиванием шелкопряда, b h i-:^ - 
лием и садоводством. Накануне Перво.'- 
ровой войны в городе активно действоз!- . 
крупная армянская миссия, содержа 
среднюю школу и госпиталь5. В получи:- 
езды от Бардиздага располагалась дерег— 
Донгель с населением 419 человек. На в п  
и юго-востоке лежали аграрные центры Зг- 
кар (население 404 чел.), Манушаг (насе’ч- 
ние 591 чел.), Овачик (население 3303 чел . 
Ямавайр (население 264 чел.); и Арслаь:е: 
(население 3218 чел.) на северо-востоке

1 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. P. 124.
2 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat arm. de Constantinople, APJ, 8 914, 4 627/3. Статисп-.з n 

армянскому населению в регионе Измит, 29 мая 1913 г.; Karpat К. Op. cit. Р. 186. Автор указывает t  
58 000 человек.

3 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. P. 124.
4 Ibid. Pp. 124-128.
5 Мхалян Г. Партизак и партизакцы, Каир, 1938 (на арм. яз.).



В северной части казы Измит располагал- 
з» монастырь Армаш, основанный в 1611 г. 
Гсобое значение этого монастыря было свя
зн о  с тем, что в нем находилась единствен- 
-ая во всей Западной Анатолии армянская 
:еминария. В 1910 г. в деревне, прилегающей 
с семинарии, насчитывалось 1505 жителей; 
г основном они выращивали шелкопряд на 
землях, принадлежащих монастырю. В этой 
деревне находился мюдир нахие Армаша, 
^акредцин-эфенди, который впоследствии 
:~ал одним из главных организаторов вы- 
:еления армянского населения из региона. 
5 нескольких километрах на запад от Арма

ша лежали деревни Даг (население 380 чел.) 
и совсем рядом Кач (население 202 чел.). 
В часе езды на северо-восток располагался 
Хазкал/Пирахмед (население 811 чел.)1. Так, 
накануне войны общая численность армян
ского населения во всех населенных пунктах 
Измита (включая католиков и протестантов) 
составляла 25 399 человек при общей чис
ленности всего населения 70 000 человек, 
включая значительное количество черкесов, 
поселившихся в этом регионе в конце 1870-х 
годов2, а также переселенцев из Салоников и 
Румелии, появившихся здесь после Балкан
ских войн 1912-1913 годов3.

Каза Адабазар

В течение рассматриваемого нами пери- 
:да Адабазар, расположенный в пятидесяти 
-■яти километрах на восток от Измита в не- 
-осредственной близости от реки Сакария, 
:-ез сомнения, являлся вместе с Бардизагом 
важнейшим региональным центром армян, 
:оставлявших половину населения города. 
Значительная часть из 12 240 армян про
живала в центре города рядом с рынком, в 
приходе Святого Аршанга; остальная часть 
проживала в Немчелере и Малакиларе. Бла
госостояние города, приобретенное бла
годаря постройке анатолийской железной 
дороги, достигшей Адабазара в 1898 г., при- 
-осило выгоду и армянским ремесленникам, 
л торговцам, обогатившимся за счет шелко- 
зых мануфактур, обеспечиваемых сырьем из 
окрестных деревень4. На юго-восток от Ада- 
оазара, на южном побережье озера Сабанка, 
з 1710 г. армяне основали одноименную де- 
оевню, вместе с южным «Новым кварталом»
з ней насчитывалось триста шестьдесят жи
телей. К востоку от города в округе Хандик 
располагались еще две армянские деревни: 
Айоц Гюг (население 1007 чел.) и Овив (на
селение 288 чел.). Некоторое количество 
армян было разбросано по другим населен
ным пунктам. На юго-западе в округе Акья- 
зи, в небольшой деревне Куп, проживало

1064 православных армянина, чьи предки 
пришли с Агни5.

До весны 1915 г. ситуация в этом регио
не, расположенном близко к столице, оста
валась относительно спокойной. Во время 
всеобщей мобилизации в августе 1914 г. 
большая часть молодых людей была отправ
лена в трудовые батальоны. Военные побо
ры вызвали злоупотребления, однако ничто 
не указывало на скорое насилие. Мутеса
риф Измита Мазхар-бей, занимавший эту 
должность с 10 июня 1913 г. по 28 сентября
1916 г., был обычным чиновником, беспре
кословно выполнявшим все приказы, посту
пающие из столицы. До весны 1915 г. было 
арестовано несколько представителей знати 
и политических активистов, однако, похоже, 
армяне были убеждены, что эти люди стали 
жертвами репрессий. Все изменилось с при
бытием в Измит двоих представителей КЕП: 
бывшего начальника стамбульских тюрем 
Ибрагима-бея и Ходжи Рифата-эфенди6, Оба 
иттихадиста были направлены в этот регион 
для того, чтобы руководить депортациями.

Завершением двухмесячной активности, 
направленной на уничтожение армянского 
населения региона, стал приказ о депорта
ции армян из сорока двух населенных пун
ктов санджака Измит, подписанный мини-

1 K6vorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 131-136; Фенерджян К. История Арслан-бека, Париж, 1971 (на арм. 
яз.).

2 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. P. 136.
3 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, 3 914, свидетельское показание о ситуации в Измите от 

30 сентября 1920 г.
4 K6vorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 136-138.
5 Ibid. Pp. 128-131.
s APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, h 136, список ответственных лиц в регионе Измит.



стром внутренних дел 5/18 июля 1915 г.1 
Активность эта также заключалась в про
ведении кампании по конфискации оружия, 
которая служила прикрытием и оправдани
ем той волны арестов, что прокатилась по 
всему региону. Ибрагим-бей и Хоса Рифат, 
которые являлись также офицерами «Спе
циальной организации», могли распоря
жаться несколькими эскадронами чете под 
предводительством Шевкет-бея. Начальник 
жандармерии Измита Фаик-бей, наемники 
Мехмед, Эдхем и Пехливан Хасан Чавуш так
же отвечали за проведение операций в реги
оне2.

За «законную» сторону операций и, в 
частности, за аресты, отвечали майор Му
стафа Эмир, начальники армейских под
разделений Эсреф Адил-бей и Беха-бей, 
начальник ополчения Хусейн Чавуш и на
чальник полиции Измита Решид-бей. За
хватом армянской собственности и прове
дением пропагандистских кампаний партии 
ведали юнионистские активисты Измита, 
состоявшие также в комиссии оставленной 
собственности — военный чиновник Изма
ил Апи-бей, юрист Шериф-бей и фармацевт 
Джавид3.

Однако жертвами первых операций стали 
скорее армяне Адабазара, чем Измита. В на
чале мая около пятидесяти представителей 
армянских высших кругов Адабазара были 
заключены под стражу и доставлены в Сул- 
танье (в вилайете Коньи) и Коичисар. Вско
ре после этого в армянские кварталы были 
расквартированы солдаты из двух дивизий 
турецкой армии, очевидно, с одной только 
целью — обеспечить порядок в городе. По
сле своего прибытия в город в конце мая 
Ибрагим-бей приступил к арестам второй 
группы знатных армян, включая крупного 
торговца Петроса Афеяна, банкира Петроса 
Мурадяна и главу муниципалитета Степана 
Демирчяна. По свидетельствам армянского 
источника, Ибрагим-бей вместе с началь
ником полиции Решид-беем посетили аре
стованных армян, удерживаемых в церкви 
Святого Аршанга; Ибрагим-бей представил

ся «главой чете», долгое время служившим * 
Македонии и имевшим большой опыт в про
ведении домашних обысков. Он также ут
верждал, что работал бок о бок с гнчакским1' 
ополченцами во время «реакции 31 марта» 
1909 г. и поставлял им оружие. Поэтому ог 
знает, у кого находится оружие, и требует 
чтобы армяне выдали «двести пятьдесят ма
узеров» немедленно4. Наиболее вероятной 
причиной того, что Ибрагим обратился к ар
мянам с такой речью о возврате оружия, по
ставляемого в армянские «комитеты» КЕП 
было то, что она, как можно было наблюдать 
повсеместно, оправдывала проходившие = 
то время аресты. По свидетельствам того же 
армянского источника, в течение несколь
ких дней было арестовано от шестисот дс 
семисот армян, которых поместили в цер
ковь Святого Карапета. Первыми жертвам.' 
пыток, которым Ибрагим приказал подвес- 
гнуть арестованных армян, чтобы те призна
лись, где они прячут оружие, стали второ
предстоятель церкви отец Микаэл Ерамян <* 
Андраник Чаркеджян. Две недели спустя де
сять представителей армянской знати быг.’ 
переданы в военный суд Стамбула5.

11 августа 1915 г. был опубликован при
каз о депортации армян Адабазара и близ
лежащих деревень. Солдаты окружили аг- 
мянские кварталы, не позволяя никому поки
нуть их и пресекая любые попытки бегства 
Власти не позволили жителям взять с собо* 
движимое имущество. В течение двух не
дель в Конью было выслано более двадца- *- 
тысяч человек, начиная с жителей квартал:; 
Немсер и Малакки. Власти пощадили толькг 
двадцать пять семей ремесленников, рабо
тавших на турецкую армию — им было раз
решено остаться в своих домах, так же как г 
одной семье — семье Хаси Ованеса Егиа=- 
на, — согласившейся сменить веру6.

После того как город покинули последи,ч  
депортированные, Неджати Сезайи-бей, за
нимавший должность префекта Адабазара = 
период с 19 января по 22 ноября 1915 г. *  
Решид-бей, глава округа Ханлик, приступа
ли к методичному уничтожению армянсюв

1 Т. С. Ba§bakanlik Arsivi, 22Sh1333, 5Temmuz [Juillet] 1915 г., IAMM, circulaire of Ali MunTf (nazir namina) "sr 
54/315], doc. № 63.

2 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, Г1136-137, список ответственных лиц в регионе Измит.
3 Ibid.
4 Агуни С. Указ. соч. С. 266-267. Среди них были Григор Херха, Ованес Томбулян, Андраник Генджян, Ам

барцум Демирчян, Зарех Кочян, Мисак Барсегян.
5 Там же. С. 268-270.
6 Там же. С. 270-271.



z o m o b  и церквей — последние иногда пре- 
эоащали в конюшни или амбары, — а также 
~ередали все школы в собственность мест- 
-ых властей. Очевидно, что такие действия 
властей были продиктованы их желанием не 
допустить возвращения высланных армян1, 
'амид-бей, ответственный секретарь, на- 
-'оавленный КЕП в Адабазар, а также члены 
-ородского клуба Иттихад Калибчи Хафиз, 
'.'ехмедЗийаеддин, Хаси Нуман и Арап-заде 
Саид содействовали Ибрагиму в проведении 
этих мероприятий и прежде всего раздела 
армянского имущества2. В казе Измит на
силие было направлено, в частности, на два 
армянских населенных пункта: Бардизаг и 
-рсланбег, похоже, власти считали, что они 
■олжны быть уничтожены в первую очередь, 
“ ервые проблемы возникли в Арсланбеге в 
'■•ае, когда несколько десятков знатных ар
мян было арестовано и заключено в тюрьму 
= Измите, где также находились армяне из 
Бардизага и Овачика. Вскоре после этого 
зсе эти люди были отправлены в казу Жейве, 
а оттуда интернированы в турецкую деревню 
~аракли, где уже находилась местная знать 
.•з Измита, Йаловы, Ченгилера и др.318 июля
1915 г. по приказу начальника жандармерии 
.‘брагим-бея Арсланбег был окружен двумя 
сотнями солдат и жандармов. На следующее 
,тро началась депортация, а сама деревня 
была разграблена черкесскими наемника
ми «Специальной организации», а затем и 
-урецкими жителями окрестных деревень, 
которые и завершили уничтожение Арслан- 
бега4. Как и остальных депортированных из 
этого региона, более двух тысяч уроженцев 
Арсланбега выслали по маршруту Эскише- 
хир—Конья—Бозанти, а затем распреде
лили по городам Ракка, Мескене, Дер-Зор, 
Мосул и Багдад. Очень немногие из них вер
нулись5.

Бардизаг/Баджечик ждала та же участь, 
что и Арсланбег. Около одной тысячи ново

бранцев было отправлено на строительные 
работы; приблизительно двадцать докторов, 
учителей начальной школы, торговцев и ре
месленников были арестованы и в мае де
портированы; конфискация оружия служила 
поводом для арестов, домашних обысков и 
грабежей. В начале июля в Бардиздаг при
был представитель КЕП Ибрагим-бей, чтобы 
наблюдать за ходом операций6. Особой це
лью наемников, действующих вместе с ит- 
тихадистским лидером, повторяющим те же 
угрозы, что были озвучены им в Арсланбеге, 
сопровождаемые теми же самыми пытками, 
которые можно было наблюдать повсемест
но, была армянская средняя школа. Обыски, 
проводимые в церквях, не принесли ожи
даемых результатов: «обнаружение» фраг
мента театрального реквизита доставило 
немало неприятностей отцу и предстоятелю 
Мадатию Кеондуряну, которого обвинили в 
хранении полотна, изображающего «короля 
Армении»7.

С 13 по 15 августа из Бардизага были вы
сланы более восьми тысяч армян, вслед за 
ними были высланы жители Донгела и Ова
чика, которым прежде пришлось отдать клю
чи от своих домов местным властям. Только 
немногие армянские семьи приняли меры 
предосторожности и передали свои ценные 
вещи на хранение в армянскую миссию. Бла
годаря армянскому источнику известно так
же, что глава округа Баджечик Али Шухури, 
пообещал депортированным, что их не от
правят дальше Коньи, возможно, для того, 
чтобы успокоить их и убедить повиноваться8. 
Изгнанникам, собранным в здании железно
дорожной станции Измита, велели оплатить 
билеты на поезд до Коньи. Прибыл приказ о 
том, что семьям солдат разрешено вернуть
ся в свои дома. Однако когда стало ясно, 
что под приказ подпадают почти все семьи, 
местные младотурецкие предводители ре
шили не исполнять его. Скорее всего этот

1 Там же. С. 271; БиберянА., Егишян В. Книга истории Богом созданного города Адабазара, Париж, 1960. 
С. 702-718 (на арм. яз.).

2 Агуни С. Указ. соч. С. 271.
3 Фенерджян К. Указ. соч. С. 148-149. Этих людей затем отправили небольшими группами в Эскишехир, 

-де они растворились в потоке депортированных, прибывавших на железнодорожную станцию.
4 Там же. С. 273-274; APC/PAJ, Bureau d’information du Patriarcat, Э 553-554, № 59, La deportation des 

Armeniens d ’Arslanbeg; Фенерджян К. Указ. соч. С. 150-151. В источнике утверждается, что 700 молодых 
мужчин деревни были мобилизованы осенью 1914 г., многие из них работали на фабрике по производству 
изделий из шерсти в Измите (там же. С. 147).

5 Там же. С. 152-153.
6 Мхалян Г. Указ. соч. С. 624-626.
7 Там же. С. 627-632.
8 Там же. С. 635-636.



приказ был просто обходным маневром, 
призванным завуалировать действительные 
намерения властей по отношению к армя
нам1.

В самом Измите, где армяне составля
ли лишь небольшую часть всего населения, 
в мае по приказу представителя КЕП Ибра- 
гим-бея было арестовано тридцать восемь 
представителей армянской знати. Депорта
ции, однако, не начинались до 6 -9  августа, 
когда в Конью были отправлены три группы 
депортированных. Затем власти начали ме
тодично сжигать дома в армянском кварта
ле и епархии; они разрушили кладбище и в 
целом стерли все следы армянского пребы
вания в городе2.

Артур Райан, американский миссионер, 
находившийся в Бардизаге в период с 6 ок
тября до 20 ноября 1915 г., пишет в доне
сении3, что в городе оставили только около 
шестидесяти армян, из которых тридцать 
были нетрудоспособны и находились на по
печении армянской миссии. Райан также 
свидетельствует, что «турецкие чиновники 
изымали движимое имущество депортиро
ванных армян» и помещали его на хранение 
в армянскую церковь, а затем отправляли 
морем в Стамбул. Наконец, он отмечает, что 
в уцелевшие армянские дома заселилось

шестьдесят мусульманских семей, в то вре
мя как женщин и детей удерживали в окрес- - 
ных деревнях, лишив их пропитания за тс 
что они отказались сменить веру4. Описан.-е 
Измита, сделанное им во время несколь<- 
посещений этого города на протяжении с&: • 
его пребывания в Бардизаге, подтверждав-  
что магазины на рынке были полностью ра: 
граблены, а сам армянский квартал, сож
женный сразу же после депортации, пре^ 
ставлял собой груду камней. Он не наше.- 
городе никаких следов армян, кроме дву= : 
половиной тысяч депортированных, разС.-: 
ших на короткое время лагерь в церковн:* 
дворе перед продолжением пути в Конью=

По свидетельствам очевидца, девя- — 
сот армян, высланных из Измита и Ангос^ 
прошли через Киршехир, где и остано» 
лись, разместившись за городским замк:* 
триста восемьдесят армян было убито i  
близлежащем городе Мункур, а их тела бь ~ • 
выброшены в озеро руками ИззетаХоса. Хг- 
си Халила, Дервиша-эфенди и Нури-эфе- 
ди6. Жертвами могли быть и депортирован
ные армяне, однако скорее всего это бь - 
солдаты рабочих батальонов, посколэг 
у нас нет доказательств того, что на гг.- * 
Стамбул—Измит— Конья—Бозанти к муж- 
нам относились иначе, чем к женщинам.

Каза Кандере

В 1914 г. в казе Кандере на побережье 
Черного моря по обе стороны Сакарьи рас
полагались две группы армянских дере
вень. Первая, расположенная в двух часах 
езды на юг от Инчирли, состояла из четырех 
сельских поселений, основанных в середи
не девятнадцатого столетия «армянскими 
лазами», то есть уроженцами Хамсина: в 
Акамбаси проживали сорок две семьи, при
нявшие ислам; в Кегхаме насчитывалось

596 жителей — армян христианской верь * 
Чукруе было сорок хозяйств, и в Араме • ► 
зилчи проживали 347 человек. Вторая груп
па деревень, лежащая на северо-востоке иг 
Кандере на левом берегу Сакарьи, сосл 
яла из пяти небольших деревень, основ
ных в XVII столетии: Финдикли (населе- <е  

500 чел.), Феризли (население 872 ча- . 
Тамлек (население 416 чел.) и Апьмалу -а 
селение 471 чел.). Так, накануне войны ш

1 Там же. С. 636-637; SHAT, Service Historiquede la Marine, Service de Renseignements de la Marine, Tur_-e 
1BB7 231, doc. № 280, Constantinople, 1919, «AN Chououri, gouverneur de Bardizag, 1914-1918» [это был -г* 
Шухури, мюдир нахиэ Бардиз-ага] представляет информацию, по-видимому, основанную на данных из эс- 
мянского источника, о поборах и «злоупотреблениях», совершенных правительственным чиновником.

2 Агуни С. Указ. соч. С. 266-267.
3 Barton J. L. Op. cit. Pp. 181-185, донесение Артура С. Райана, миссионера в Стамбуле, составле— 

28 марта 1918 г.
4 Ibid. Р. 182.
5 Ibid. Р. 183.
6SHAT, Service Historique de la Marine, Service de Renseignements de la Marine, Turquie, 1BB7 231,

№ 340, Constantinople, 19 f6vrier 1919, «Les massacres de Kirchehir et de ses d6pendances, deposition с _~ 
t6moin», ff. 1-2.



«азе Кандере проживало более 3500 армян. 
1ни были высланы по маршруту Конья—Бо
занти в августе 1915 г. под руководством

каймакама Кандере Камиль-бея, который 
занимал эту должность с 9 января 1913 г. по
10 марта 1917 г.1

Каза Гейве

Каза Гейве, расположившаяся по обе сто
юны Сакарьи в юго-восточной части санджака 
-'змит, в 1914 г. насчитывала семь деревень, 
-=е население полностью или частично состав
ляли армяне. В городах Гейве и Эшме, распо- 
-агавшихся на реке, проживало 2168 «армяно- 
•:ворящих греков», или православных армян, 
-зи предки пришли из Агни; рядом в горах 
-аходились Ортакей и Саракли Карьеси; на 
юугом берегу Сакарьи, напротив Эшме, сто- 
via деревня Кинчилар, в которой проживало 
2265 армян, чьи корни также были из Агни.

На юге, по обе стороны от железной до
роги, располагались деревня Курдбелен на

левом берегу реки, и Гёкгёз на правом, с 
общей численностью населения 3923 чело
века. Последняя деревня, Акисар, лежала 
на левом берегу Сакарьи в часе езды на юг 
от Гёкгёза; в ней насчитывалось 272 жите
ля. Как и в остальной части санджака Из
мит, проживавшие здесь армяне были также 
депортированы в августе 1915 г. Каймакам 
Гейве Саид-бей (занимавший эту должность 
в период с 19 сентября 1913 г. по 21 августа
1915 г.) отказался выполнять приказ о де
портации и был заменен Тахсин-беем (кото
рый оставался губернатором до 5 сентября
1916 г.)2.

Казы Карамюрсель и Ялова

Располагаясь вблизи от Константинопо- 
каза Карамюрсель и далее на запад каза 

-лова поддерживали тесные отношения со 
“ олицей благодаря морскому судоходству, 
:-ужившему прежде всего Ялове. В Кара- 
■орселе насчитывалось 1378 армян. В Ялак- 

zepe и Мердекое, стоящих в двух километрах 
:т  побережья, проживало 1125 и 3000 армян 
:оответственно. Ялова состояла из группы 
эеревень на побережье Черного моря: Сак
сах, Куручесме и Килик, в которых прожива
ло 1640 армян. В пяти километрах южнее, на 
-ути в Бурсу, располагались еще две армян- 
:<ие деревни: Чукур, где проживало 420 гово- 
;ящих на курдском языке армян, пришедших 
,•3 южного Вана, и Картси/ Лалидере, насчи
тывающая 1264 жителя3. Депортации этихар- 
'ян проводились под руководством каймака- 
•>а Карамюрселя Неиб-бея, который занимал 
эту должность с 27 мая по 2 октября 1915 г., 
его помощниками были начальник жандар
мерии Мехмед Кемал-бей; муфтий Ахмед, 
/мам Салахедцин-эфенди, члены местной 
<омиссии оставленной собственности Нури-

бей и Тахир-бей, заместитель главы округа 
Мазлум-бей и его помощник Ахмед-эфенди 
и офицеры-наемники Токатли Ахмед Чавуш, 
Бурсали Ахмед Онбаси, Боснак Хафиз Онба- 
си и Туфенкджи Мустафа4. В самой Ялове и 
ее окрестностях организацией депортаций и 
контролем над разделом армянского имуще
ства занимался Русди-бей, каймакам с 9 фев
раля 1913 г. по 31 декабря 1917 г. На протя
жении периода с ноября 1919 г. по февраль 
1920 г. перед военным судом в Стамбуле 
предстало несколько лиц, ответственных за 
депортации и раздел армянского имущества 
в санджаке Измит. Первый из обвиняемых, 
Гамид-бей, являвшийся ответственным се
кретарем КЕП в Адабазаре, предстал перед 
судом 6 ноября 1919 г. за приобретение ар
мянского имущества по «заниженным це
нам»; свидетелем обвинения был бывший 
каймакам Неджати Сезайи-бей5. Во вторник
17 февраля 1920 г. военный суд под предсе
дательством судьи Эсата оправдал Г амида6.

Судебный процесс над виновниками 
насилия и «злоупотреблений» в казах Из-

1 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. P. 139.
2 Ibid. Pp. 139-140.
3 Ibid. Pp. 140-141.
4 PCI Bureau, список ответственных лиц за погромы и депортации: BNu, ms. 289, f  15, Karamursal.
5 La Renaissance, № 290, vendredi 7 novembre 1919.
6 La Renaissance, № 375, mercredi 18fevrier 1920.



мит и Карамюрсель, который проходил 
с 15/28 января по 29 февраля/16 марта 
1920 г., завершился приговором, вынесен
ным представителю КЕП в Измите Хоса Ри
фату, который на тот момент находился на 
острове Мальта и был приговорен заочно; 
Ибрагим-бею (приговоренному к пятнад
цати годам заключения), арестованному
4 марта 1919 г. в Стамбуле, и еще несколь
ким менее значительным преступникам: 
имаму Салахеддину; Али и штурману Из- 
маил-бею; мюдиру нахие Баджечик Али 
Шухури-бею (приговоренному к двум годам 
тюрьмы); Фаику Чавушу (приговоренному к 
трем годам и двумстам дням заключения);

Ахмеду Чавушу и Хасану-эфенди (пригово
ренным к четырем месяцам заключения ■ 
двадцати ударам розгами каждому). Сви
детели, дававшие показания в суде, при
знали, что имам Салахеддин «не соверша* 
преступлений против армян, однако он не 
посещал мечеть и употреблял алкоголь, не 
соблюдая пост»1. Единственная важная ин
формация, ставшая известной в ходе этс- 
го «судебного процесса», касалась г л э е =  

округа Баджечик Али Шухури-бея, которь.' 
по словам нескольких свидетелей, нес от
ветственность за систематический разде- 
армянской собственности лицами, отвечав
шими за организацию депортаций2.

1 La Renaissance, № 347, vendredi 16 janvier 1920 (premifere audience); La Renaissance, № 369, mercred
11 fevrier 1920; La Renaissance № 386, mardi 2 mars 1920 (verdict d ’ lsmit donn6 le 29 fevrier); La Renaissance 
№ 387, mercredi 3 mars 1920.

2 La Renaissance № 382, 26 f6vrier 1920 (procfes de Bahgecik et Arslanbeg).



Депортации и погромы в вилайете Бурса 
и мутесарифате Кютахья

На заре XX века армянское население 
аилайета Бурса составляло, согласно стати- 
—ическим данным, собранным армянским 
~а~фиархатом, 82 350 человек. До 1915 г. 
з "ороде Бурса, расположенном примерно 
= двадцати километрах от Мраморного моря
< подножия горы Олимп, армянское насе- 
-ение составляло 11 500 человек, которые 
= основном селились в районах Сетбаши и 
Эмир Султан. Городские армяне и греки со- 
:~авляли более одной трети населения горо
да, которое также включало большое число 
'ухаджиров, недавно прибывших с Балкан, 

-лмянская колония Бурсы, основанная до 
С/ века, значительно выросла в начале XVII 
г-эка с прибытием эмигрантов, которые бе- 
«али от турецко-персидских войн.

В центре района Сетбаши процветающей 
армянской общине Бурсы принадлежала 
-эуппа зданий, в том числе здания кафе
дрального собора, большого лицея и на- 
-альных школ. Основными видами экономи- 
-еской деятельности армян были изготовле- 
-ие шелковых тканей и гобеленов, огранка 
алмазов, а также производство изделий из 
золота. Их летние резиденции были распо
ложены в пригороде Джекирге, известном 
:зоими горячими источниками и курортом. 
~акже в окрестности города существовали 
дзе армянские деревни, Мулул и Серахкёй1.

По информации источника из француз- 
:<ого военного ведомства, до войны в Бур- 
:е функционировало сорок два станка по

производству шелка, но в 1919 г. осталось 
только двенадцать станков ввиду «нехватки 
рабочей силы» и «обвала на 50%»2 производ
ства коконов шелкопряда. Это лаконичное 
наблюдение отражает глубокие изменения, 
которые Первая мировая война принесла в 
вилайет Бурса, где рано начались гонения 
против армян. К 15 апреля 1915 г. обыски 
уже проводились в домах местной элиты, 
учителя и видные деятели арестовывались 
под разными предлогами. К концу мая, по
сле допроса начальником полиции вилай
ета Махмудом Джелаледцином и старшим 
судьей-следователем Мехмедом Али, около 
двухсот видных деятелей были отправлены 
в Орханели к югу от Бурсы возле Атраноса; 
остальные были отправлены в Бандырму 
для предания военно-полевому суду3. По 
словам армянского свидетеля, местные су
дьи заявили: «Вы не сделали ничего плохо
го; однако, учитывая помехи, создаваемые 
вашим присутствием в Бурсе, вы будете 
депортированы в Атранос, где вы будете на
ходиться в течение пятнадцати—двадцати 
дней». Приезд в Бурсу в начале июля юни
ониста Мехмедже-бея из Первого отдела 
Департамента государственной безопасно
сти положил начало настоящему изгнанию 
армян из региона. Более того, прибытие 
Мехмедже, вероятно, было приурочено к 
приказу, направленному вали (правителю 
вилайета) Бурсы 5 июля 1915 г. о депорта
ции армянского населения из азиатских об-

1 K£vorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 143-146.
2 SHAT, Service Historique de la Marine, Service de Renseignements de la Marine, Turquie, 1BB7 231, doc. 

№ 574, Constantinople le 15 avril 1919, «Information sur la situation & Brousse й la date du 10 avril», подписано 
-ейтенантом военно-морского флота Ролленом.

3 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, Э 518, dossier № 24; BNu/ Fonds Andonian A. P.J. 1/3, liasse 
-15, Bursa, свидетельское показание Рубена Тонапетяна от 4 января 1919 г., «D6portation et massacre des 
i-m£niens de Brousse»; Агуни С. Указ. соч. С. 239.
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ластей вблизи Стамбула'. В любом случае 
можно предположить, что иттихадистский 
делегат считал, что подготовительные дей
ствия, включая конфискацию оружия или 
систематические аресты мужского населе
ния, не зашли достаточно далеко для того, 
чтобы оправдать стремление немедленно 
изгнать армян. В начале июля Мехмедже 
вызвал греческих и армянских прелатов го
рода Бурса, Доротеоса и Паргева Дание- 
ляна, а также некоторых видных деятелей, 
включая Микаэла Нештерияна, и приказал 
им сдать «оружие революционных комите
тов» властям. Казалось бы, армяне подчини
лись, но не в той мере, которая могла быть 
достаточной для того, чтобы удовлетворить 
иттихадистского делегата, который продол
жал арестовывать сотни людей. Их держали 
взаперти в здании, известном как Кирми- 
зи Фенер, где методично подвергали пыт
кам2.

22 июля Мехмедже-бей, сопровожден 
мый карателями из «Специальной орга- *- 
зации», отправился в Орханели, где о н о я  
четырехсот человек содержались под спа  
жей. На следующий день началось их унич
тожение. Ежедневно в группах по сорок -е- 
ловек их вывозили в ущелье Каранлик Де: - 
где каратели расстреливали их и сжигаг. ■ 
тела. Среди жертв было много купцов - — 
драник Ганиян, Оник Балтаян, Абраам ha* 
бандян, Акоп Капуджян, Торос Пекмез —
Гарник Пекмезян, Степан и Левон Динд>•: Ы 
ляны, Людвиг Лутфян, Минае Кеулеян, Гр~г 
Арабян, Азнив Филибелян, Оник Филибе.' -
Габриэль Мичигян, отец и сын Лапатя-= # 
Сименет Петрос Шамамян. Среди расс^:^ 
лянных были также государственные чин:* 
ники и члены свободных профессий, у ч ^ е - 
и ремесленники: Минае Финдеклян (со~ - 
ник Банка Оттоман), Арутюн Язеян, Ар>_сж 
и Арменак Луфтяны (провизоры),

1 Т. С. Basbakanlik Arsivi, 22Sh1333, 5 Temmuz [Juillet] 1915, IAMM, circulaire of Ali MunTf (nazir nartn=, 
[sf 54/315], doc. №63.

2 Агуни С. Указ. соч. С. 241 -242.



'уфтян (учитель начальных классов), Артине 
зунян (юрист), Степан Гисян (секретарь), 
Лжаэл Ганджян, Саркис Мичигян (студент), 

Еюзанд Морукян (студент), Эдуард Беязян 
-иновник из Департамента государствен- 

-эго долга), Гарник и Карапет Пачаджяны 
'.'ясники), Арам Камбурян (секретарь), Са- 

: , im Келеджян (кузнец), Карапет Эбе-оглу 
секретарь) и Григор Антонян (чиновник из 

департамента государственного долга)1.
Примерно в то же время сто человек, 

-ггернированных в тюрьму военного суда 
= Бандырме, включая двадцать видных де
ятелей из Бурсы, которые находились под 
:тражей с конца апреля, были приговорены
■ смерти или различным срокам тюремного 
заключения. Прелат Бурсы Паргев Даниелян
■ Сукиас Дюлгерян были приговорены к пяти 

-одам тюремного заключения и затем де
портированы в Дер-Зор, где они умерли от
- 1фа несколько недель спустя. Что касается 
-оиговоренных к смерти, то они были до
бавлены обратно в Бурсу и повешены 24 ок- 
-ября 1915 г.2 Среди повешенных были д-р 
Степан Меликсетян (врач), Парунаг Айемян
провизор), Симоник Сеферян (комиссио- 

-эр), Мисак Мермерян (ювелир), МисакТер-
• еровпян, Григор Беолюкян и четверо кре
стьян. Они были демонстративно повешены 
на мосту Сетбаши, у входа в старинный ар
мянский квартал3.

Приказ о депортации, который был опу
бликован 14 августа 1915 г., дал армянам 
~ри дня на подготовку к отъезду. Разгра
бления армянских домов начались еще до 
■епортации. Первая колонна покинула Бур
су и направилась в Эскишехир 17 августа.

1800 семей покинули город в течение трех 
дней, и сто пятьдесят домашних хозяйств 
протестантов и католиков были освобожде
ны от депортации по приказам из Стамбула4. 
Как и все конвои депортированных, конвои 
из Бурсы следовали по железной дороге до 
Коньи и Бозанти, затем пересекали Киликию 
и направлялись в Алеппо; самые несчастные 
были отправлены в Дер-Зор5. По данным 
армянского источника, нескольким сотням 
депортированных удалось уйти в подполье в 
регионах Коньи и Кютахьи. Большинство вы
живших после войны мужчин из Бурсы были 
из их рядов6.

Австро-венгерский консул Л. Трано объ
явил о скорой депортации армян из вилай
ета и создании комитета, отвечающего за 
«оставленное имущество» еще до 16 авгу
ста7. В другом сообщении для австро-вен
герского посла в Стамбуле, направленном 
три дня спустя, консул Трано заявил, что 
около 9000 человек были депортированы че
рез Биледжик и Конью, из них более 7000 че
ловек были погружены в двухуровневые 
грузовые вагоны и около 1800 человек были 
отправлены пешком. Консул также отметил, 
что комитет, ответственный за «оставленное 
имущество», немедленно приступил к «кон
фискации мануфактур и другого имущества 
армян»8. Что касается таких «конфискаций», 
в своей телеграмме от 31 августа в адрес 
министра Буриана австро-венгерский ди
пломат Иоганн фон Паллавичини указывал 
на основании информации, представленной 
консулом Трано 23 августа, что «армянское 
имущество было захвачено членами органи
зации «Единение и прогресс» и некоторыми

1 Там же. С. 242; APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, Э518, dossier № 24; BNu/Fonds Andonian A. 
3.J. 1/3, liasse45, Bursa, свидетельское показание РубенаТонапетянао т 4 января 1919г.

2 «Жаманак», 13 ноября 1919 г. (на арм. яз.), «Траурная церемония в Бурсе».
3 Там же; Агуни С. Указ. соч. С. 242.
4 Консул Соединенных Штатов Америки прибыл в Бурсу в то время, когда депортации только начинались; 

-э-видимому, это побудило «турок» несколько «умерить свои действия и отказаться от идеи депортации ар- 
иянских протестантов и католиков»: APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, О dossier № 24; BNu/ Fonds 
Andonian A. Materiaux pour I’histoire du genocide, P.J. 1/3, liasse 45, Bursa, свидетельское показание Рубена 
Тонапетяна от 4 января 1919 г.

5 Ibid.
6 Агуни С. Указ. соч. С. 244.
7 Osterreichisches Staatsarchiv, HHStA РА XII 209, депеша № 441/Р консульского представителя в Бурсе Л. 

Трано от 16 августа 1915 г. в адрес посла в Константинополе Паллавичини. С. 333-334, с депешей № 69/P-D 
посла Паллавичини в адрес барона Буриана от 24 августа 1915 г.

8 Ibid., депеша № 53/Р консульского представителя в Бурсе Л. Трано от 19 августа 1915 г. в адрес посла 
£ <онстантинополе Паллавичини. С. 336-338, с депешей № 70/Р-В посла Паллавичини в адрес барона Бури- 
ь-а от 27 августа 1915 г.



другими турецкими видными деятелями» из 
Бурсы1. Кроме того, консул Трано подробно 
расписал методы, используемые членами 
комитета, ответственного за «оставленное 
имущество», чтобы заполучить имущество 
армян еще до депортации владельцев. Сна
чала армяне вызывались в кабинет генераль
ного секретаря вилайета в конак. На столе в 
этом кабинете возвышался мешок с день
гами. Государственный чиновник требовал 
от вызванного человека подписать под
готовленный документ, указывающий, что 
он добровольно уступает свое имущество 
турецкому покупателю, присутствующему в 
кабинете, который отсчитывал содержимое 
кошелька и передавал ему деньги. Когда 
«вынужденный продавец» выходил из каби
нета, его перехватывал другой чиновник, 
который отнимал у него деньги и клал их 
обратно в мешок на столе в кабинете, и так 
происходило со всеми вызванными2. Благо
даря этому исключительному документу мы 
можем собрать некоторое представление о 
методах, используемых младотурками Бур
сы; и представляется разумным предполо
жить, что такая практика сочетания форма
лизма и цинизма широко применялась для 
того, чтобы прибрать к рукам имущество 
наиболее крупных армянских бизнесменов. 
Скорее всего члены КЕП не случайно на
правляли Мумтаз-бея в Бурсу и другие ме
ста для создания «комитетов, ответственных 
за оставленное имущество» с помощью двух 
других партийных кадров, Абдурахман-бея и 
Реджеп-бея, которые также приехали из сто
лицы3, а также с помощью депутатов парла
мента Мемдух-бея и Гамид Риза-бея4.

В данном случае лучше, чем когда бы то 
ни было, можно наблюдать, с какой точно
стью столица организовывала операции, на
правляя своих делегатов контролировать тот

или иной аспект общего плана депорта- *  
населения и захвата его имущества. Сгъ- 
ственностъ за политическую составля-:_ я 
плана несли вали Али Осман, иттихад> г-- 
ский инспектор Ибрагим-бей, президе--  
родского совета Мухтар-бей и Исмаиг : 
ки, командующий жандармерией. Нача'=--в 
полиции Махмуд Джелаледцин-бей, ит-< э- 
дистский делегат Мехмедже, судья Мелки* 
Али и лейтенант полиции Тефви взят*’ «* 
себя ответственность за арест мужчи- jo> 
просы и пытки, которые шли рука об с :  
арестами. Мумтаз-бей и его люди, как 
уже отмечено, отвечали за экономичен • *  
аспекты программы5.

Д-р Ахмед Мидхат, бывший нача~^-..
полиции Константинополя, о чьей рс~»я  
депортации из Болу уже говорилось6, тэ »е 
был делегирован КЕП в Бурсу следить та • я  
ходом операции7. Это лишний раз показ =-s.-r 
ет, какие предосторожности комитет мльх - 
турок предпринимал, чтобы убедиться
ничто не будет препятствовать p e an nsa j.*
его плана. Но такое увеличение присутс~а*| 
партийных кадров в области также »  
зывает, насколько глубоко иттихадис~^в 
лидеры были обеспокоены теми пра--*"1- 
ствиями, которые местные круги могг*- ~ш 
поставить на пути этого плана, особе— : > 
силу финансовых причин. Похоже, в КЕ-  ж  
доверяли членам местного иттихади—  
го клуба Хаджи Селиму Семерджи, Ба _ > 
Неджипу, главе Дойче Банка Хаджи Caz~i. 
Дефтердару Арифу, Аттару Хаджи-Саг-"*-, 
бею, Хаджи Абдулла-бею, Сфаханли Ха^* и- 
Эмину, Ургалджи Абдулле, Хафизу Са: 
Джелалу Салиху и Сфаханли Хакки, котгоня. 
по сути, первыми извлекли выгоду из д гм  
грабления имущества армян8.

Правительственные чиновники та 
кажется, воспользовались данными а :~ > -

1 Ibid., депеша № 464/Р консульского представителя в Бурсе Л. Трано от 23 августа 1915 г. в адрес i : .  я» 
в Константинополе Паллавичини. С. 342-344, с депешей № 71/Р-В посла Паллавичини в адрес барог= 5 м  
анаот31 августа 1915 г.

2 Ibid.
3 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, Э 518, dossier № 24.
д APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, h 202, список ответственных лиц Бурсы.
5 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, |Э 518, dossier № 24.
6 Ср. выше, с. 604.
7 Допрос др. Ахмета Мидхата на втором заседании суда 23 июня 1919 г.: «Takvim-i Vakayi», №3589 : J M  

1919. Pp. 172-173; Мидхат был приговорен к десяти годам каторжных работ: приговор по делу прс- . s I 
ветственных секретарей и делегатов комитета иттихадистов, вынесенный 8 января 1920 г. «Takvim-i , э а  •  > 
№ 3772, f£vrier 1920. Р. 2, col. 2. Р. 3, col. 1. Pp. 53-66.

8 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, h 202, список ответственных лиц Бурсы.



—ельствами для собственного обогащения.
< эоме вали Али Осман-бея, следующие ли- 
_а также участвовали в организации депор- 
-вции и были в то же время основными при- 
збретателями имущества армян: директор 
администрации вали Сеид-бей, мэр Ахмед 
‘•'ухтар-бей, директор религиозных и благо- 
-зорительных учреждений Ниязи-бей, сбор
ник налогов Решад-бей, судья-следователь 
-хмед Хаджи-эфенди, директор лицея Са- 
эет-эфенди, директор сельского хозяйства 
"ейдар-бей, генеральный секретарь мэрии 
-уреддин-эфенди, глава Табак Режи Эдиб- 
зэй, судьи Али Гулви и Хасан Фехми, дирек
тор образования Хулуси-бей, командующий
■ андармерией Исмаил Хакки, военачальник 
Зия-бей, офицер жандармерии Арап Фуад, 
-ачальник полиции Махмуд Джелаледдин, 
помощник начальника полиции Джеркез 
“ евфик, полицейские Хаджи Тевфик и Хи- 
дайет Тевфик1.

В ходе суда над лицами, ответственными 
за гонения против армян, проведенного в во
енном суде в городе Бурса, два человека, ко

торые получили наиболее тяжкие приговоры,
— иттихадистский делегат Мехмедже-бей, 
который был приговорен к смерти, и иттиха
дистский инспектор Ибрагим-бей, который 
был приговорен к восьми годам тюремного 
заключения, были осуждены заочно. Анало
гичным образом лейтенант полиции Гаджи 
Тевфик, полицейские Яхья и Садик Сулейман 
Февзи и жандарм Хасан действительно бы
ли приговорены к наказанию в виде десяти 
лет каторги, но были официально объявлены 
«лицами, скрывающимися от правосудия», в 
то время как лица, которые присутствовали 
на суде и которые были наиболее активно во
влечены в осуществление депортаций и при
менение насилия, были оправданы2. Кроме 
того, доклад, подготовленный разведкой Во
енно-морских сил Франции в апреле 1919 г., 
показывает, что все указанные лица находи
лись в городе Бурса, где они жили, не будучи 
выставляемыми напоказ новыми властями. 
Вероятно, они даже были причастны к убий
ствам армян, возвратившихся из изгнания, 
которые происходили ежедневно3.

Каза Базаркёй

Располагаясь в северной части санджака 
Бурса, в районе озера Изник, шесть армян
ских поселений в казе Базаркёй составляли
■ эупнейшую демографическую концентра
цию в регионе. В 1910 г. в регионе прожи
вало в общей сложности 22 209 армян; их 
предки поселились здесь в период между 
1592 и 1607 годами, прибыв из Акна, Арап- 
<ира, Балу, Харпута и Эрзурума4.

К северо-востоку от озера Изник распо
лагалось поселение Керамет с 1215 жителя
ми; в двух часах пути далее к западу лежало 
поселение Мец Нор Гюг, зарегистрирован
ное в записях османской администрации как 
Джедик Карие с 2937 жителями-армянами,

почти все из которых зарабатывали на жизнь 
выращиванием винограда и маслин или за
нимались различными ремеслами. В трех 
километрах к западу располагалось посе
ление Мичагюх/Ортакёй с тремя тысячами 
жителей. Большая деревня Ченгилер с пя
тью тысячами жителей, также располагав
шаяся в близлежащих окрестностях, была 
известна своими шелковыми мастерскими, 
на которых трудились несколько сотен че
ловек, и 500-600 колесами, приводимыми 
в движение паровым двигателем. До 1914 г. 
из деревни ежегодно экспортировалось бо
лее двух тысяч килограммов шелка-сырца в 
Марсель, Лион, Милан и Лондон через коо-

11bid.
2 Отчет процесса: La Renaissance, № 402, 20 mars 1920. Также стоит отметить, что юнионист Зия Шакир, 

эедактор издания «Ertogrul» в Бурсе, который также был вовлечен в проведение депортаций, был оправдан 
судом Чорума (La Renaissance № 340, mercredi 7 janvier 1920), и, кроме того, Осман-бей, бывший вали Бур
сы, Ибрагим-бей, ответственный секретарь комитета иттихадистов в Бурсе, и их товарищи, которые были 
интернированы в тюрьму военного трибунала, были переведены в Бурсу для предания военному трибуналу: 
_а Renaissance, № 132, mardi 6 mai 1919.

3 SHAT, Service Historique de la Marine, Service de Renseignements de la Marine, Turquie, 1BB7 231, doc. 
vp 574, Constantinople, le 15 avril 1919, «Information sur la situation a Brousse a la date du 10 avril».

4 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 146-147; KarpatK. Op. cit. P. 176. Авторы упоминают общую числен
ность — 22 883 армянина и 11 884 турка.



ператив, основанный местными ремеслен
никами для обеспечения поставок и стиму
лирования продаж. Тысяча жителей деревни 
Бенли/Гюрле на юго-западном берегу озера 
зарабатывали на пропитание в основном 
рыбной ловлей. Наконец деревня Сёлёз, 
расположенная в двух часах пути к югу, мог
ла похвастаться населением в четыре ты
сячи человек1. В августе 1914 г. всеобщая 
мобилизация, когда юноши и молодые муж
чины были призваны на фронт, очень быстро 
опустошила все эти армянские поселения. 
Вместе с тем нет никаких сведений об осо
бых проблемах в какой-либо из указанных 
деревень вплоть до конца мая 1915 г., когда 
начались обыски домов и аресты, официаль
ной целью которых было заставить населе
ние сдать оружие властям2.

Первой мишенью этих операций стало 
поселение Ченгилер. 4 августа 1915 г. де
ревню3 окружили две тысячи солдат и жан
дармов под командованием Хаджи Апаэд- 
дина, временного делегата КЕП и члена ит- 
тихадистского комитета в Базаркёй, а также 
Абдул Гамид-бея, военного коменданта го
рода Бурсы, который был обвинен в прове
дении депортации в Ченгилер4. После корот
кой встречи с местными видными деятелями 
они отправили около 1200 семей в дорогу со 
значительным сопровождением; при этом 
депортированным армянам не разреши
ли взять с собой их движимое имущество. 
Мужчины были отделены от остальной части 
колонны в получасе пути от деревни и убиты 
на берегу ручья в месте, известном как Бар- 
зудаг5. Около ста мужчин были оставлены в 
деревне для перевозки имущества, принад
лежавшего армянам, к церкви, где оно было

поделено между крестьянами, солдатам * 
жандармами. После этого деревня была ме
тодично разграблена и затем предана от-с 
сто мужчин были под стражей выведень < 
деревни и безжалостно убиты6.

Жители селений Ортакёй, Мец Нор Г•:: 
Керамет, Сылыз и Бенли были депор- *- 
рованы вскоре после жителей дере=-» 
Ченгилер7. Приказ о депортации жите'^» 
Мец Нор Гюх был отдан 16 августа, и ж^*=- 
лям дали три дня для подготовки в доро~* 
под присмотром мюдира Мехмеда ф£.>" >
19 августа эти колонны были направлен i 
сопровождении батальонов чете в Эск>*_-е 
хир, а оттуда пешком по линии Конья—' :  
занты—Алеппо8.

Стоит отметить, что несколько деся~ :• 
молодых новобранцев из селений Ченгилес 
Ортакёй и Сёлёз ушли в партизаны, ко-^  
узнали о депортации их семей, и что жи-=ш 
Бенли оказали некоторое сопротивле- - 
предавая огню свои пожитки, прежде чей 
покинуть свои дома. По информации ж у с ~  
листа Себуха Агуни, в течение года арша» 
ские призывники оказывали сопротивле- ■ 
в предгорном районе; они обеспечиваг/ : -  
бя продуктами питания, совершая набе~.' -с 
турецкие деревни, и иногда наносили ncs- 
ри регулярным войскам, направляемы!.' ~  
их поиска. Многие из них погибли в бсс <а 
ферме в Сёлёз, где попали в окружение5

Армянские источники называют 
тех, кто несет основную ответственноп* 
за зверства, совершенные в районе Б аз^г 
кёй: это офицер жандармерии курд Са» 
бей, бывший директор департамента г о с г -  
дарственного долга Рефик-бей, секре~: 
полка Тахир-эфенди, Софта-оглу Mexw^i

1 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 146-147.
2 Агуни С. Указ. соч. С. 245.
3 SHAT, Service Historique de la Marine, Service de Renseignements de la Marine, Turquie, 1BB7 231, c j i X  

367, Constantinople, le 24fevrier 1919, «La d£portation des Armeniens de Tchinguiler».
4 Bureau d’information du Patriarcat arm6nien de Constantinople, список ответственных лиц за погромь ш  

портации: BNu, ms. 289, f  13, cenkiler; APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat d’ information du Patria^^r r  
197, О 561 -562. Список ответственных лиц в Ченгилер.

5 SHAT, Service Historique de la Marine, Service de Renseignements de la Marine, Turquie, 1BB7 231, со: i 
367, Constantinople, le le 24 f£vrier 1919; Агуни С. Указ. соч. С. 247. Автор подтверждает, что Сааг Трай^-_ ■ 
Уста Давид были среди жертв массовых убийств.

6 SHAT, Service Historique de la Marine, Service de Renseignements de la Marine, Turquie, 1BB7 231, c :c  it 
367, Constantinople, le 24f6vrier 1919.

7 Агуни С. Указ. соч. С. 248.
8 Там же. С. 249. Нескольким солдатским семьям было разрешено поселиться в населенных пуме* 

Эскишехира после поступления соответствующего приказа из Стамбула (там же. С. 247).
9 Там же. С. 246.



- ‘ ■-бей, Гусейин-бей, Гиридли Адыл-бей, Халил-эфенди, Кючук Ахмед и Онбаш Муса 
; зджеп-оглу Салих, Уруфат, Табук Ибрагим, Али1.

Каза Гемлик

Накануне войны в районе Гемлик, лежа- 
_ем к западу от района Базаркёй, на побере- 
« недалеко от города Бурсы, располагались
— ■■ армянские деревни общей численностью 
-аселения 12 100 человек. В греческом, по 
туш, порту Гемлик проживало менее сотни 
юмян. Большая деревня Бейли, располагав- 
.иаяся в трех километрах к западу, была на- 
-оотив, полностью армянской, и семь тысяч

жителей деревни были кузнецами, животно
водами, фермерами и ремесленниками, чьи 
предки прибыли из Агна и поселились в Бейли 
примерно в 1600 г. В двух километрах пути к 
югу располагались поселение Карсак с пятью 
тысячами человек армянского населения. 
Жители этих трех поселений были депорти
рованы в то же время, когда и армяне из казы 
Базаркёй в середине августа 1915 г.2

Казы Мухалидж, Кирмасти и Эдрэнос/Атарнос

Накануне войны Мухалидж, Кирмасти и 
Здрэнос/Атарнос — три района, располо- 
«енные к западу и к югу от города Бурсы, 
,'Огли похвастаться общей численностью ар
мянского населения в 8459 человек. В глав- 

о м  городе района Мухалидже, небольшом 
"зеческом городе с восемью тысячами жи- 
~алей, проживало четыреста армян. Кроме 
-е г о , также насчитывалось еще пять сель- 
:<их общин, разбросанных по всему райо-
- . В густонаселенной казе Кирмасти была 
-олько одна скромная армянская община с 
-аселением около тысячи человек, которые 
-доживали в городе, являвшемся местом 
-эебывания администрации района. Более

четырех тысяч армян, однако, проживали 
в трех поселениях в районе Эдрэнос к югу 
от Бурсы, и большинство из них были кре
стьянами, которые зарабатывали на жизнь 
выращиванием шелкопряда3. В указанных 
трех казах депортации были проведены в 
августе 1915 г. местными властями, дей
ствовавшими по указаниям из Бурсы. В Кир
масти, каймакам Кямиль-эфенди, муфтий 
Осман-эфенди, мухтар (староста) Камбур 
Рейс, Айашкёйлу Мехмед-бей, Зия-эфенди, 
муэдзин Мехмед и Хаджи Мухарым органи
зовали депортацию армянского населения 
в Эскишехир и далее по линии Конья—По- 
занты4.

Депортации в санджаке Эртугрул
В санджаке Эртугрул тринадцать армян- 

:<их поселений были также основаны на ру
беже XVII столетия. По данным переписи на
деления Османской империи, проведенной 
= 1914 г., общая численность армянского 
-йселения в указанных поселениях состав
-яла 25 380 человек. Согласно статистике 
Константинопольского патриархата, числен- 
-ость армянского населения была несколько 
зыше — 28 629 человек. В отличие от армян, 
-эоживавших в санджаках Измита и Бурсы,

большинство армян округа Эртугрул были 
туркоязычными армянами5.

В 1914 г. численность населения Билед- 
жика — города, расположенного на склоне 
холма на левом берегу реки Карасу и являв
шегося местом пребывания мутесарифа, — 
составляла немногим более десяти тысяч 
человек, 4800 из которых были армяне, про
живавшие по соседству в районе Балипаша. 
В основном они были заняты выращиванием 
шелкопряда и прядением шелка на семнад-

1 Bureau d ’information du Patriarcat armenien de Constantinople, Liste des responsables des massacres et 
:es deportations: BNu, ms. 289, f  13, cenkiler; APC/PAJ, Bureau d’ information du Patriarcat d ’ information du 
=atriarcat, h 1 9 7 , Э 561-562, список ответственных лиц в Ченгилер.

2 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. P. 147; Karpat K. Op. cit. P. 176. Авторы отмечают общую численность в 
гайоне — 3348 человек.

3 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. P. 147; Karpat К. Op. cit. P. 176.
4 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, h 197, Э 561-562, список ответственных лиц в Кирмасти.
5 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. P. 147; Karpat K. Op. cit. P. 176.



цати шелковых мануфактурах, из которых 
почти все принадлежали армянам.

Небольшое число армян также прожи
вало в северной части казы: в Мекедже, на 
правом берегу реки Сакарьи, в Лефке в де
сяти километрах к югу и в Гёлбазаре или Нор 
Гюге, деревне с численностью армянского 
населения в пять сотен человек. Далее, к 
юго-западу, располагались деревня Гёл- 
дай с численностью армянского населения 
в 2200 человек и большая деревня Деджир 
Ханлар с численностью армянского насе
ления в 2500 человек. В десяти километрах 
дальше к востоку располагалась деревня 
Туркмен, заселенная, несмотря на свое на
звание, исключительно армянами, с числен
ностью населения в 2630 человек1

В августе 1915 г. эти 13 110 человек были 
депортированы в течение нескольких дней. 
КЕП для проведения этой операции напра
вил в Биледжик Ахмеда Мерджимек-заде в 
качестве ответственного секретаря; там он 
мог рассчитывать на поддержку Али Кемаль- 
бея, председателя местного иттихадистско- 
го комитета, и других влиятельных членов 
комитета, а именно: Фуада Мерджиме-заде, 
Хаджи Ахмеда и Сарафа Имама Абдуллы2. 
Административному плану по искоренению 
армянского населения следовали мутеса
риф Джемаль-бей, каймакам казы Биледжик 
Теймуз-бей и Бинбаши Рифат, командую
щий жандармерией округа Эртугрул, кото
рый в течение некоторого времени выступал 
в качестве временного исполняющего обя
занности каймакама3.

Монах-мхитарист, который был свидете
лем событий, отмечает, что он находился в 
Биледжике 16 августа 1915 г., в день, когда 
видные армянские деятели и заместитель 
предстоятеля отец Симон были вызва
ны мутесарифом Джемаль-беем. Им было

сказано, что они должны покинуть город = 
течение трех дней. Монах отмечает, чтс s 
городе было очень мало мужчин, посколз> 
большинство из них были мобилизовань -в 
фронт, и что было невозможно выехать ss 
пределы города в течение недели. Mc-ii. 
также отмечает, что армяне Биледжика 6=л 
свидетелями следования колонн с депорт 
рованными армянами на запад в состояг- *. 
которое дало им некоторое представлена . 
том, что их ожидает. Как только приказ о де 
портации был обнародован, армяне начд-« 
продавать свою мебель соседям, которж 
кинулись покупать все, что могли, по кра. — 
низким ценам. Число погромов армянс*:« 
домов начало расти с 17 августа, когда ле
тели окрестных деревень приехали за св:~« 
долей добычи4. По информации монае 
мхитариста, который спасся, поскольку с-=.‘ 
католиком, 18 августа прихожане заполнил 
армянскую церковь, где проводилось ~с- 
следнее богослужение. На следующее - 
все армяне Биледжика покинули город г 
единственной колонне, направлявшейся ; 
Эскишехир. Школьникам было предлс»е 
но оказать содействие в сносе армяне»: 
квартала. В частности, им было дано згде 
ние вынести из домов окна и двери; же>-_ 
ны последовали за ними в опустошен- 
дома. Такие погромы и разграбление ас- 
мянского квартала продолжались в тече-ш- 
десяти дней. Избежали уничтожения л>-_= 
собор, который был преобразован в с клал 
и дома нескольких видных армянских де 
ятелей, которые были заняты правите'г 
ственными чиновниками. Сады, окружав_«- 
город, и армянское кладбище также пдь- 
верглись разграблению5. За исключе-.е» 
нескольких католических семей, армянсо-г 
население Биледжика было полностью з=»- 
дворено.

Казы Енишехир, Инегёль и Сёгют
В 1914 г. в районе Енишехир, распола

гавшемся на обоих берегах восточной части 
озера Изник, насчитывалось три армянских 
поселения общей численностью населения 
4750 человек. Двести пятьдесят армян про

живали в Нор Гюг (Новое село) недалек: ~  
Ниджеи/Изника; 2500 человек прожива.-»» £ 
деревне Мармараджик; и, наконец, в горош 
Енишехир со смешанным населением. 
лявшемся местом пребывания админист: ь

1 Ibid.
2 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat d ’ information du Patriarcat, M 98, h 144 (версия на английосш 

языке), Э 562-563, список ответственных лиц в Биледжике.
3 Ibid.
4 Отец И. П. «Катастрофа Биледжика», «Базмавеп», 1921. С. 117 (на арм. яз.).
5 Там же. С. 118-119.



_.м района, проживало более двух тысяч ар- 
« н ,  большинство из которых зарабатывали 
:эбе на пропитание фермерством1.

В 1914г., в лесистой местности, лежащей 
£ сорока километрах к востоку от Бурсы, на 
■элпути между Бурсой и Биледжиком, в казе 

-егёль насчитывалось два армянских по- 
гэления Енидже (с населением 2000 чел.) и 
Лжеран (с населением 2500 чел.)2.

В самой западной части района, в сай
г а к е  Эртугрул и казе Сёгют, до геноцида 
-асчитывалось четыре армянских поселе- 
-ия, расположенных по обе стороны реки 
Закарьи. На юге, в селении Чалгара, прожи
вало девятьсот человек. На правом берегу 
:еки располагались поселения Мураджа с 
-вселением 2600 человек, Асарджик с на- 
:алением 1200 верующих и Енибазар (с на
селением 700 чел.). В городе Сёгюте, являв- 
_емся местом пребывания администрации

района, проживало 1472 армянина, включая 
горстку протестантов3. Депортацией этого 
населения и захватом его имущества руко
водили младотурки из Биледжика, которые 
делегировали Эмина-эфенди, ответствен
ного секретаря иттихадистского комитета, 
а также Мехмед-бея, депутата из Инегёля, 
для надзора за проведением операций. Им 
помогали члены местного комитета Ахмед 
Али-заде Али-эфенди, Садык-заде Хаджи 
Гусейин-эфенди, Сабри-эфенди и Тюфенк- 
джибаши-заде Молла Юсуф. Среди пра
вительственных чиновников — каймакам 
Инегёля Саид-бей, чиновник Департамента 
финансов Нури-эфенди, Сулейман-эфен- 
ди, директор Управления государственно
го долга Мустафа-эфенди и командующий 
местной жандармерией Осман Нури сыгра
ли решающие роли в депортации, прове
денной в августе 1915 г.4

Депортация в санджаке Караси/Балыкесер

Согласно переписи патриархии, прове
денной в 1913-1914 гг., в санджаке Караси 
-асчитывалось около двадцати тысяч армян, 
"ючти все из которых проживали в районах 
5андырма и Балыкесер. Поселения в этом 
округе, который имел тесные связи со Стам
булом и Бурсой в силу их географического 
юложения, были основаны в начале XVII сто
летия5.

В 1914 г. в префектуре Балыкесер, из- 
зестной своим производством хлопка, на
считывалось 3684 жителя армянской на
циональности, которые жили в районе Апи- 
факие. В окрестностях располагались лишь 
две деревни, населенные армянами, — Бали 
Маден (с населением 480 чел.) и Бабакёй/ 
Бурхание (с населением 320 чел.)6.

Располагаясь в глубине залива Кизик, 
город Бандырма служил портом округа Ка
раси, и между портом и столицей проле
гал пароходный маршрут. В 1914 г. здесь 
проживало 3450 армян, большинство из

которых зарабатывало на жизнь выращива
нием шелкопряда, ткачеством, вышивкой 
или торговлей шелком. В северной части 
района, в Эрдеке, на полуострове с одно
именным названием община численностью 
в тысячу армян была основана в среде 
греков. Напротив Эрдека, на побережье, 
порт Эйдинджик включал армянскую общи
ну численностью 1470 человек. Наконец, 
к югу от озера Маньяс, в окрестностях го
рода с таким же названием насчитывалось 
1200 человек армянского населения; еще 
1302 армянина проживали в деревне Эр- 
меникёй, расположенной на берегу Мра
морного моря. К этим цифрам мы должны 
добавить несколько тысяч армян, которые 
проживали разрозненно во всей осталь
ной части округа, например, в Султанчайр 
Маден (с населением 450 чел.), Сусурлу (с 
населением 100 чел.), Армудове (с населе
нием 250 чел.) или Эдремиде (с населением 
65 чел.)7.

1 Kevorkian <£ Paboudjian. Op. cit. P. 150; Karpat К. Op. cit. P. 176.
2 Ibid; Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. P. 150.
3 Ibid; Karpat K. Op. cit. P. 176.
4 APC/PAJ, Bureau d’information du Patriarcat d ’information du Patriarcat, h 198, список ответственных лиц 

в Инегёле.
5 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. P. 157; Karpat K. Op. cit. P. 186.
6 Ibid; Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 158-159.
7 Ibid; APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat d’ information du Patriarcat, h 627/2 и 3 989, Balikeser, 

bilan.



В этой местности депортации были орга
низованы также в августе 1915 г.' под руко
водством мутесарифа Балыкесера Ахмеда 
Нидхат-бея, генерального секретаря сан
джака Диарбекирли Джемаль-бея, главы го
сударственной администрации Неджиб-бея 
и Риза-бея, отставного командира батальо
на. Убийства нескольких десятков человек и 
захват собственности армян были делом рук 
членов комитета младотурок в Балыкесере, 
а именно: председателя местного иттиха- 
дистского комитета Арап-заде Сабахеддин- 
бея при содействии Афит-бея, депутата пар
ламента из города Бийи, Гасана Беду-бея, 
Реджайи Шюкрю-бея и Лаз Хаджи Мустафы- 
эфенди2.

В Бандырме главными организаторами 
депортации армян из региона были Омер 
Лютфи-бей, ответственный секретарь КЕП, 
Сервет-бей, председатель муниципалите
та и председатель комитета, ответствен
ного за «оставленное имущество», а также 
местные видные деятели из числа младоту
рок: Мехмед-бей Мулки-заде, Мехмед-бей 
Велибей-заде, Хаджи Сами-бей, Гиритли 
Джелал-бей, Селаникли Сабри-бей, Решад- 
бей Ташджи-заде, Мехмед-бей, Балыклы 
Тахир, Исмаил-эфенди Хакки-заде, Эбер- 
лерин Ичак Хади, Хаджиназым-бей-заде

Теза-бей, Муса-заде Тевфик-бей и Да :ь  
Дервиш-оглу Ахмед. Из числа правите^ 
ственных чиновников: каймакам Бандырм 
Низамеддин-бей, председатель коммес-н 
ского судаТахтаджи Исмаил-эфенди, коман
дир местной жандармерии Гусейин Чаву_ * 
начальник полиции Решид-бей следи.'.- ■ 
административными аспектами опера_** 
предоставив иттихадистскому к о м ,^ -  
и «Специальной организации» совер!_Е~ 
массовые убийства. Местную «Специал- 
ную организацию» возглавляли команд := 
отрядов чете, а именно: Адал Хаджи Axj* b z .  

Теллал Исмаил-бей, Ханджи Али Чав._ * 
Бойкотджи Мехмед3.

В поселении Эйдинджик депортации 5*1 
ли организованы мюдиром Неджипом-эо~~ 
ди, мэром Хаджи Юсуфом, Бехчетом-эсе- 
ди, чиновником «Тапу» (Бюро земельно.- э~ 
гистрации), татарином Мустафой Чаву1_&«> 
командующим жандармерией, служ аам  
телеграфной конторы Вели-эфенди и 
эфенди, чиновником, работавшим в У гс ~  
лении государственного долга. Их пособ-»*- 
ками были местные видные деятели паг~** 
юнионистов, которые совершили нескояэс 
убийств, а именно: Кара Мустафа-бей, -  
Омер-эфенди-заде, Рамзи Абдо Молла-эп» 
и Карабаш-оглу Рагиб4.

Депортации в мутесарифате Кютахья
Армянская община в Кютахье, основанная 

на рубеже XV столетия, была одной из старей
ших в регионе. Прежде всего она была зна
менита своим производством фаянса. В не
посредственной близости от Кютахьи также 
существовало два небольших сельских посе
ления, Апинджа и Арсланик Яйла, а также две 
армянские колонии в северо-западной части 
района, Тавшанлы (с населением 320 чел.) и 
Виранджике (с населением 200 чел.). Таким 
образом, общая численность армянского на
селения в Кютахье составляла 3578 человек5. 
Располагаясь в самой южной оконечности

округа Кютахья, армянская община ра> :- *  
Ушак с населением 1100 человек была сссэт- 
доточена в основном в городе, являвши<ся 
местом пребывания администрации -̂ 3=». 
который также назывался Ушак, и экономиче
ская деятельность здесь была организс з.~* 
вокруг плетения ковров и изготовления и з д е 

л и й  из шерсти6.
Армянское население санджака К к г г  

не было подвергнуто депортации, и это~>- 
статочно редкий факт, достойный упок**'-^ 
ния. Мутесариф Фаик Али-бей был ая—«* 
из тех государственных чиновников, кт: г>

1 Агуни С. Указ. соч. С. 287-288; APC/PAJ, Bureau d’ information du Patriarcat d ’information du Ря-t--—
3 920.

2 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, h 138-139, Э 556-557, список ответственных лиц в Ба l m  
сере.

3 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, h 138, Э 558-559, список ответственных лиц в Бандырме
4 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, h 138, Э 558-559, список ответственных лиц в Эйдиндж -
5 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 150-151; Karpat K. Op. cit. P. 186. Авторы отмечают общую ч * : -—- 

ность 3449 чел.
6 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 150-151.



=запся выполнять приказ, полученный из 
;~амбула, и все же вопреки ожиданиям он 
~е был уволен. Из информации журналиста 
leoyxa Агуни, который лично спрашивал 
лтесарифа после войны, как тому уда
лось сохранить армян региона в их домах, 
недует, что местное турецкое население, 
".одерживаемое двумя влиятельными се
мьями Кермиян-заде и Ходжа-заде Рашик, 
:ешительно выступило против депортации 
!^мян. Этот факт и повлиял на центральное 
тавительство. Тем не менее, несмотря на 
-о что Мехмед Талаат угрожал мутесарифу и 
сиятельным семьям возмездием, он, п о х о 

ж е , предоставил определенные поблажки в 
данном конкретном случае, своего рода ис- 
‘.-■очение, которое подтверждает правило. 
<отя изначально менее пяти тысяч человек 
■опадали под это исключение, несколь- 
<; тысяч депортированных из Бандырмы, 
Бурсы и Текирдага также попали под бла
гожелательное отношение мутесарифа и 
•эстного населения и избежали, таким об- 

:азом, судьбы, которая ожидала их на пути 
по линии Конья—Позанты—Алеппо. В конце
• энцов этот оазис жизни был ликвидирован 
-эсколько лет спустя решением Великого

Собрания Анкары после вымогательства об
ременительно высокой контрибуции «на за
щиту отечества»1.

Истории нескольких лиц, задержанных 
в Чанкыры, которые попали в число редких 
освобожденных заключенных с условием, 
что они обоснуются в каком-либо другом 
месте, кроме Стамбула, архитектора Симо
на Мелконяна, Саркиса Арентса, провизора 
Хаяна, Гаспара Чераза, Микаэла Шамданяна 
и духовного отца Вардана Карагезяна иллю
стрируют уникальность случая санджака Кю
тахья. После следования через Эскишехир и 
депортации из Смирны 31 октября 3 ноября 
эти лица прибыли в город Ушак. Население 
этого города также не было депортирова
но в силу того, что город входил в админи
стративный состав мутесарифата Кютахья. 
Благодаря начальнику станции М. Дедеяну 
и священнику, духовному отцу Арутюняну, 
которые поручились за прибывших армян 
перед властями, местная полиция выдала 
им разрешение на поселение в городе Ушак, 
где они оставались в течение трех лет, буду
чи единственными депортированными ар
мянами, присутствующими в городе, и даже 
основали там школу для армянских детей2.

Депортации в санджаках Эскишехир и Афион-Карахисар

Показательно, что, несмотря на все вы- 
_есказанное, армянское население саджака 
Эскишехир не смогло воспользоваться при
вилегией армян из соседних округов, хотя 
Эскишехир входил в административный со
став мутесарифата Кютахья. В армянском 
«зартале Эскишехира, основанном в начале 
«VII столетия, едва насчитывалась одна ты
сяча армян, которые работали в основном 
-а базаре, которым они управляли вместе с 
■реками. В оставшейся части района распо
лагались еще три армянских села — Артаки 
-ифтлик, Карахарадж и Бей Яйла; в целом

армянское население района составляло 
4510 человек3. Эти армяне были депорти
рованы 14 августа 1915 г. в крайне тяжелых 
условиях, и им вообще не разрешили брать 
с собой личные вещи4. Мутесариф города 
Эскишехир Рифат-бей и мэр Халид Зия сы
грали важную роль в проведении админи
стративной фазы операции, но настоящим 
организатором депортации был д-р Бе
сим Зюхтю, ответственный секретарь КЕП 
в Эскишехире5. Д-р Бесим Зюхтю получил 
поддержку членов местного комитета партии 
юнионистов: Абдуллы Сабри-бея, который

1 Агуни С. Указ. соч. С. 287-288; APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, 3 920.
2 BNu/Fonds Andonian A. P.J. 1/3, liasse 38, cangiri, ff 1CW, 112-113, письмо Вардана Карагезяна Араму 

Антоняну от 25 февраля 1947 г.
3 K6vorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 150-151; Karpat K. Op. cit. P. 186. Авторы отмечают общую числен- 

-эсть 3449.
4 Агуни С. Указ. соч. С. 286.
5 Допрос д-ра Бесима Зюхтю, ответственного секретаря в Эскишехире, на втором заседании судебно- 

-о процесса против ответственных секретарей, 23 июня 1919 г. (23 Haziran 1335): «Takvim-i Vakayi», n’ 3589,
5 juillet 1919. Pp. 171-171; д-р Бесим Зюхтю был освобожден: вердикт суда на судебном процессе против от- 
гетственных секретарей и делегатов комитета иттихадистов был вынесен 8 января 1920 г.: «Takvim-i Vakayi», 
п' 3772, fevrier 1920. P. 2, col. 2. P. 3, col. 1 et. Pp. 53-66 (полный вердикт).



также был членом Комитета оставленного 
имущества, председателя местного иттиха- 
дистского комитета Дереджи-оглу Али Вели
оглу и Решид-бея. Среди правительственных 
чиновников решающую роль в подготовке 
депортации сыграли Эдхем-эфенди, дирек
тор Департамента народного образования, 
и Зеки-бей, глава Комитета по вопросам 
эмиграции. Начальник полиции Решид-бей, 
помощник начальника полиции Исмаил Хак
ки, командующий жандармерией Бесим-бей 
и офицер жандармерии Омер Лютфи в ос
новном отвечали за проведение депортаций. 
Захват армянского имущества организовали 
Эльвадцжи-заде Абдулрахман, Тельджи-за- 
де Хаджи Хакки, Мустафа Бесим (юрист), 
Факредцин Хаджи Нэби, Эмин-бей, Ходжа- 
заде Ариф, Кенан-заде Сулейман, Абдулла 
Сабри-бей, Кяни-заде Халил Ибрагим, Ме- 
галиджи Халил, Байракдар-заде Али Ульви, 
Хаджи Чакерлар, Хаджи Хафиз Омер, Явер 
Ходжа, Гасан-эфенди, Хафиз Осман Нури, 
Хаджи Эдхем-бей-заде Фаик, Деделик-заде 
Ариф, Эрдем-заде Муслин и Хаскёйлы Ибра
гим1.

Когда примерно 25 октября духовный 
отец Вардан Карагезян пересекал Эски- 
шехир, армянское население города было 
полностью выдворено, за исключением не
скольких католических семей2.

Санджак Афион-Карахисар пострадал от 
депортаций не менее Эскишехира. В 1914 г. 
армянская община префектур Афиона могла 
похвастаться населением в 6500 человек; 
она была известна своим производством 
мебели и изделий из дерева с серебряной 
инкрустацией. Существовали также две не

большие общины в казе Азизие к север\ ~  
Афиона, в Музлидже и Сандыклы (с насе-^ 
нием 170 чел.). Таким образом, в цело» ■ 
санджаке проживало 7448 армян, и все 
были туркоязычными3. Население поселе
ний казы Азизие было депортировано 13 эе- 
густа 1915 г., за исключением двадцати 
ми ремесленников и их семей, которые бы» 
вынуждены принять другую веру. Арм-— 
Афиона были депортированы 15 августа* 

Насилие и депортации были организевс- 
ны д-ро'м Моктаром Бесимом, ответств^— 
ным секретарем комитета КЕП в Афис—± 
Атом Осман-заде, председателем местног: 
комитета, и другими юнионистами го р а »  
большинство из которых были боснийс*у»* 
мухаджирами, среди них: Бошнак Myxi_ 
жир Салих, Памбук Мехмед-эфенди, &mt- 
нак Мехмед Али, Бошнак Хильми и Бош*а 
Мехмед-эфенди. Мутесариф Хаким-5а» 
мэр Риза-заде Алаэддин-эфенди, дире«— : 
Сельскохозяйственного банка Ибрагим г - 
дья Эльмас-эфенди, муниципальный зэе- 
д-р Мустафа и Хайреддин-эфенди, пээь- 
седатель Комитета оставленного иму_е- 
ства. Они проводили административ-ь* 
операции, в то время как командую—" 
жандармерией Бахаэддин-бей, офицер QM ■
ман Нури, начальник полиции Гасан Фе....
и главный помощник начальника полллвИ 
Мустафа-эфенди реализовывали присг: I
о депортации. В результате разграблен.*
армянская собственность отошла к вид-ч=» 
турецким деятелям, среди которых в эс- 
новном были Няси, Бошнак Эйба, Кёр-ог» I 
Халил-ага, Гюбеле-оглу Ахмед и Шейх Г*в- 
виш5.

1 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, h 201, T-177-178, список ответственных лиц Эскишехлоь
2 BNu/Fonds Andonian A. P.J. 1/3, liasse 38, cangiri, f  110, письмо отца Вардана Карагезяна Араму 

ну, Каир, 1 апреля 1947 г.
3 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. P. 156; Karpat К. Op. cit. P. 182.
4 Агуни С. Указ. соч. С. 286; SHAT, Service Historique de la Marine, Service de Renseignements de la 

Turquie, 1BB7 231, doc. n’ 257, Constantinople le 6f£vrier 1919, «Deportations d ’Afionkarahissar»,
5 APC/PAJ, Bureau d’information du Patriarcat, h 198 и h 147 (редакция на английском языке), спис: 

ветственных лиц Афион-Карахисара



Во время войны случаи применения на- 
:<-лия против армян в Смирне были крайне 
:едки. Те, кто принимал участие в событи-
■  тех дней, объясняют этот факт энергич- 
-ой деятельностью вали Мустафы Рахми 
“Езраноса], одного из основателей КЕП в 
Галониках и ее влиятельного члена1. Корре- 
понденция Джорджа Гортона, генерально
го консула США в Смирне2, как и его коллеги
5 -адимира Радинского, который возглавлял 
чнсульство Австро-Венгрии3, доказывает, 
-то армяне вилайета Айдын обязаны своим 
выживанием также влиянию Рахми-бея, ко- 
юрый, как предполагается, воздерживался 
:т  выполнения приказов, получаемых им из 
Стамбула. Такого же мнения придерживают
ся оба источника, близкие к патриархии, и в 
:собенности журналист Себух Агуни, кото- 
:ый тем не менее отмечает, чего это «стои
ло» богатым семьям Смирны4.

Однако случай Смирны, очевидно, нельзя 
гбъяснить лишь деятельностью одного чело
века, каким бы влиятельным он ни был и ка- 
ло бы личную выгоду он, возможно, ни из

влек из своих действий. Тот факт, что такой 
влиятельный член КЕП, как Мустафа Рахми, 
должен был быть назначен на должность ва- 
-л Смирны в период после Балканских войн, 
зероятно, был связан с планами младотурок 
то «гомогенизации» регионов побережья 
Эгейского моря, принадлежавшего Осман
ко й  империи. Этот план, который был пре

творен в жизнь весной 1914 г. по решению 
Центрального комитета младотурок и цель 
которого заключалась в искоренении гре
ческого населения побережья, был поручен 
«административному» руководству Рахми5. 
Существуют все основания полагать, что 
вали сам участвовал в разработке этого 
плана. Иными словами, это была греческая 
составляющая плана по этнической «гомо
генизации» Анатолии, который в то время 
представлял собой центр забот Рахми, а 
также генерала Пертев-паши [Дермирхана], 
главнокомандующего 4-м армейским кор
пусом. Если эти операции и были замедле
ны накануне войны, то важная доля причины 
этого, несомненно, заключалась в нейтрали
тете Греции или даже ее вступлении в войну 
на стороне Германии. Более того, изгнание 
десятков тысяч греков в Грецию и депорта
ция сотен тысяч других греков во внутренние 
районы страны позволили КЕП реализовать 
свои основные политические и экономиче
ские цели: изъять имущество этой группы 
населения. Добившись этой цели, иттиха- 
дистская партия-государство могла и, по 
сути, вынуждена была пощадить Смирну и 
оставшееся греческое население вилай
ета. Рахми продвигал эту политику и ма
стерски манипулировал местной прессой6. 
Австро-венгерский дипломат отмечал, что 
«Рахми-бей имеет репутацию закоренелого 
грекофоба еще со времен изгнаний греков

1 См. выше.
2 Письмо Джорджа Гортона Генри Моргентау, Смирна, 30 июля 1915 г. (U.S. State Department Record 

3'oup 59, 867 4016/130: Sarafian A. (ed.). United States Official Documents on the Armenian Genocide, II, The 
-eripheries, Watertown, 1994. Pp. 107-109.

3 Письмо Владимира Радинского Степану Туряну, Смирна, 30 июля 1915 г.: Staatsarchiv, HHStA РА 1915.
4 Агуни С. Указ. соч. С. 279.
5 Акдат Т. From Empire to Republic: Turkish Nationalism &the ApMeHian Genocide, London & New York, 2004. 

Pp. 144-146; George Horton, The Blight of Asia, London, 2003. Pp. 24-33. Он сообщает о своих впечатлениях от 
этих событий. .

6 Georgeiin Н. La fin de la Belle-epoque a Smyrne, doctoral thesis, II, Paris/EHESS 2002. Pp. 378-379. Автор 
ссылается на австро-венгерского консула Владимира Радинского.
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из прибрежной полосы, [но] он знает, как за
ставить главного редактора газеты «Рефор
ма» публиковать хвалебные статьи, утверж
дающие, что православные греки Смирны и 
окрестностей довольны своим правитель
ством»1. Вали также выказывал доброжела
тельное отношение к англичанам, которых 
война застала врасплох в Смирне. По сути, 
он настолько в этом преуспел, что англий
ское Министерство иностранных дел видело 
в нем «потенциального собеседника», нахо
дящегося в натянутых отношениях со столи
цей Османской империи2. Соответственно,

в течение первого года войны в Смирне 
сподствовал своего рода вооруженный 
с греками, которые были начеку и в це> 
были враждебно настроены в отновис 
младотурецкого режима.

В таком контексте ликвидация аэ й  
города, без сомнения, породила напря»5- 
ность в греческих кругах, где она была 
воспринята как опасность, которая 
угрожать также и грекам. По данным ос* 
ской переписи населения 1914г., подтве:* 
денным в этом случае статистикой патргн:- 
хии, в вилайете Айдын насчитывалась 
двадцать одна тысяча армян, более 
надцати тысяч из которых жили в См.' 
и ее пригородах Бурнабаде и Джорде*
В ноябре 1914 г., разыгрывая, насколы: 
того стоило, козырную карту верност.* 
манской империи, армянский архиепл: 
организовал церковную службу за побсц 
османской армии, на которой также пр.-г 
ствовали вали и Пертев-паша; после и  
ковной службы последовал прием, на • : 
ром Рахми постарался отметить, что вся 
раз, когда правительство провозглаи 
патриотический призыв, «армяне всегда 1 
ли первой группой христиан, которая на -  
отзывалась»4. Само собой разумеется, за 
ления такого рода были предназначены . 
того, чтобы успокоить армян, а также м 
зать, насколько греки были менее заин- ? 
сованы в судьбе «отечества». Это состс— 
благодати завершилось в апреле 19 ': 
когда Рахми потребовал от архиепис*: 
Матеоса Инджеяна и некоторых виднь:> 
мянских деятелей уничтожить все ору.*-* 
боеприпасы, находившиеся в их владел 
А 2 и 3 мая полиция провела обыски в ;  
армянских политических лидеров; сто 
век были арестованы и двадцать пре, 
перед военно-полевым судом в Смирне1 
информации, переданной американец 
австро-венгерским консулами, были н.

1 Письмо Владимира Радинского Степану Туря ну, Смирна, 10 января 1916 г.: Staatsarchiv, HHStA РА * i  
цитирован в кн.: Georgelin Н. Op. cit. Р. 379.

2 FO. 371 2772, телеграмма п" 19 547 Адама Блока МИД, от 28 января 1916 г., цит. в кн.: Georgelin. С: Л . 
Р. 379, примечание 4.

3 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. P. 156; KarpatK. Op. cit. Pp. 182, 184.
4 Письмо Владимира Радинского Паллавичини, Смирна, 1 декабря 1914 г.: Staatsarchiv HHStA К 40с ЯП  

в кн.: Georgelin. Op. pit. P. 381, примечание 12.
5 Georgelin H. Op. cit. P. 393.
6 SHAT, Service Historique de la Marine, Service de Renseignements de la Marine, Turquie, 1BB7 245 : :  T 

109, Smyrne, 29 avril 1919, «Rapport sur les actes injustes etcriminels perp6tr6s par le gouvernementturc u r i : - s e  
sur les Armeniens de la province de Smyrne», redige par Garabfed Balabanian. Pp. 5-6; письмо Владимира Рал — 
ского Степану Туряну, Смирна, 3 мая 1915 г.: Staatsarchiv, HHStA РА 1915.



— взрывчатые вещества и гранаты. Одна
: похоже, что взрывчатка, о которой идет 

была передана местным клубом КЕП 
-РФ в Смирне во время «контрреволюции» 
"409 г. в целях борьбы с «реакционерами». 
~:лее того, взрывные устройства были за
даны шесть лет назад и, очевидно, уже 

-е могли быть взорваны1. Хорошо известно, 
^то между местными комитетами КЕП и АРФ 
:^.ли установлены тесные взаимоотноше
ния и что в апреле 1909 г. местный комитет 
в—ихадистов обратился к партиям АРФ и 
~-чак с призывом «сформировать группы 
добровольцев в течение последующих две- 
-адцати часов»2.

Тем не менее после предварительного 
:ледствия, продолжавшегося в течение двух 
есяцев, и двух судебных заседаний, состо- 

^зшихся 4 и 5 июля 1915 г., военно-полевой 
:>-д Смирны приговорил семерых обвиня- 
i -.'ых мужчин к смерти за хранение боевых 
взрывчатых веществ3. Видные армянские 
деятели Смирны пытались получить для них 

"иперское помилование», утверждая, что 
•'Тжчины были несправедливо осуждены.
I  этой целью они обратились к вали Рахми 

иностранным дипломатам, размахивая 
’Иеморандумом» в поддержку своей по

зиции. Этот призыв к милосердию, похоже, 
:ыл вдохновлен опасением, что угрожающие 
«ззни могут «создать впечатление среди са- 

ых невежественных турецких фанатиков, 
-~о армяне замышляли заговор против пра
вительства и это может спровоцировать рез- 
-о»4. Вали сообщил видным армянским дея- 
тэлям, что он сделает все, что в его силах, но 
~ои этом добавил, что решение об исполне- 
-ии приговора в руках Пертев-паши, коман
дующего 4-м армейским корпусом. Наконец
-  августа 1915 г. султан заменил смертный 
-риговор на пятнадцать лет каторжных ра

бот, и пять осужденных были направлены в 
Конью для дальнейшего отбывания наказа
ния5.

Этот эпизод показывает, что власти ис
пользовали в Смирне обычные методы, 
чтобы изобразить армян заговорщиками и 
предателями, и при этом тем не менее пре
творяли скрытую угрозу в действие, осу
ществляя депортации. Вполне вероятно, 
что, как и в Стамбуле, власти инсценировали 
этот спектакль, чтобы оправдать действия, 
которые они предпринимали в других ме
стах, и в то же время показать свое велико
душие иностранным наблюдателям. Похоже, 
Мустафа Рахми чрезвычайно хорошо сыграл 
роль защитника и, таким образом, гаранти
ровал себе щедрость видных армянских се
мей Смирны.

Однако армяне вилайета Айдын еще не 
отдавали себе отчета об угрозе, нависшей 
над ними; они подвергались регулярным 
преследованиям до осени 1918 г. В этой 
связи следует напомнить, что все нежена
тые мужчины из других регионов, прожи
вавшие в Смирне, были постепенно аре
стованы и высланы в сирийские пустыни6 
начальником полиции Енишехирлы Хильми 
и двумя его приспешниками Базарли Хаджи 
Абдуллой и Спаханлы Хаджи Эмином7. Сле
дует также отметить тот факт, что 1 ноября 
1915 г. Хайноц, основной армянский район 
города, где был расположен кафедраль
ный собор Святого Степана и прилегающие 
архиепископства, был окружен войсками, 
которые продолжили проведение система
тического обыска и арестовали около двух 
тысяч человек8. Поводом к проведению 
этих операций стали анонимные проклама
ции, написанные на турецком и француз
ском языках, которые выражали несогласие 
с прогерманской политикой правительства

1 «Memoire» прилагается к письмуДж. Гортона Г. Моргентау, Смирна, 5 августа 1915 г.: SarafianA. (ed.). 
Эр. cit. Pp. 112-113; письмо Владимира Радинского Степану Туря ну, Смирна, 21 мая 1915 г.: Staatsarchiv, 
-iHStA РА 1915, цит. в кн.: Georgeiin. Op. cit. P. 393, n. 44.

2 См. выше, с. 645, примечание 1.
3 SHAT, Service Historique de la Marine, Service de Renseignements de la Marine, Turquie, 1BB7 245, doc. n' 

'Э9, Smyrne, 29 avril 1919, «Rapport sur lesactes injustes...» Pp. 8-9.
4Cp. примечание 2206 для «Memoire» и письмо Дж. Гортона Г. Моргентау, Смирна, 30 июля 1915 г.: 

SarafianA. (ed.). Op. cit. P. 108.
5 SHAT, Service Historique de la Marine, Service de Renseignements de la Marine, Turquie, 1BB7 245, doc. n' 

‘ 09, Smyrne, 29 avril 1919, «Rapport sur les actes injustes...». P. 9.
6 Агуни С. Указ. соч. С. 280.
7 APC/PAJ, Bureau d’information du Patriarcat, Э 539, n* 12, «Список ответственных лиц юнионистов вилай

ета Айдин».
8 Агуни С. Указ. соч. С. 281; SHAT, Service Historique de la Marine, Service de Renseignements de la Marine, 

Turquie, 1BB7 245, doc. n' 109, Smyrne, 29 avril 1919, «Rapport sur les actes injustes...». P. 9.



и которые были расклеены в Смирне в не
скольких местах. Автор этого памфлета, 
некто Степан Налбандян, был определен в 
достаточно короткие сроки. Последовав
шее за этим расследование показало, что 
он действовал по своему собственному 
усмотрению. Это, впрочем, не помешало 
вали депортировать несколько сотен че
ловек и отправить их в разных колоннах по 
разным направлениям 28 ноября, а затем
16 и 24 декабря. Среди них оказалось зна
чительное число британских, итальянских и 
российских подданных, многие из которых 
скончались по дороге. Предполагается, что 
Рахми извлек прибыль из повода устранить 
этих «иностранцев» и наложить руки на их 
имущество, распределив его часть в пользу 
сотрудников полиции и членов иттихадист- 
ского комитета, среди которых были Али 
Фикри и Махмуд-бей1.

После каждой полицейской акции архи
епископ Матеос Инджеян и видные армян
ские деятели Тиран Ачнан, Мисак Морукян и 
Назарет Хильми Нерсесян усердно ходатай
ствовали о вмешательстве вали, не считаясь 
с расходами, чтобы спасти членов своей 
общины. Рахми пользовался каждым таким 
случаем и клал в карман большие суммы2. 
Армянские апостольские круги, однако, бы
ли не единственной мишенью. Армяне-ка
толики, которые ранее избежали гонений 
благодаря относительно хорошей защите 
австро-венгерского консула, подверглись

атаке в сентябре 1916 г. 16 и 17 сент?:;- 
полицейские обыскали католическое -.-l i 
бище и заявили о том, что нашли там бомб» 
Есть основание полагать, что это была гое-
вокация, подстроенная вали и .....................*
города-порта, поскольку такая «нахс^.*2 - 
предоставляла основание для ареста тге 
сот армян-католиков из Смирны, Д ж с :^ - 
лио и Караташа, некоторые из которых балш 
депортированы в Афион-Карахисар, в: л *  
за которыми 9 и 10 ноября было депсс~*- 
ровано от трехсот до четырехсот челоои 
из зажиточных классов3. Скорее всего 
подлежащие депортации, выбирались = 
висимости от имущества, которым они ' 
дали и которое становилось предмете^ 
жделения того или иного местного в 
турецкого деятеля или правительстве 
чиновника.

Эти депортации затронули не толь»:: а*- 
мян из Смирны. В остальной части со>тг 
тысяча армян из Пергамона и полтора 
сячи армян из Одемиша, а также житег.- •*- 
больших поселений Менемен, Куш ало* 
Байындыр и Сёке также стали мишень-: яш 
депортации4. Армяне Сёке, как и Перп 
были тихо депортированы в середине 
ста 1915 г.; вслед за ними в феврале 19* f т_ 
были депортированы армяне из Одем .'_ г 
Депортации были проведены под рук! 
ством Фарах-бея, каймакама Кушадась С. 
килы и Арифа Хикмет-бея, каймакама Г 
мона6.

Депортации в санджаке Маниса

Расположенный к северо-востоку от 
Смирны санджак Маниса мог похвастаться 
сильной армянской общиной с численно
стью населения 2875 человек; армяне со
средоточенно проживали в нижнем квартале 
города, известном как Мальта, и в верхнем 
квартале, который был полностью армян
ским. В остальной части округа также были

небольшие общины Касаба, Ахисар и Кь:-ол- 
гадж, население каждой из которых достг~з- 
ло тысячи человек7.

В «Магнезии» армянский свидетегг 
верждает, что мутесарифу Тевфис-гни 
удалось спасти армянское население ~ % - 
ко путем выполнения ходатайств об исяэ ► 
нении его приказов. Сравнительно n a i^ -

1 Ibid. Pp. 10-11, со ссылкой на Даниэля, Карапета и Берджа Бали, граждан Великобритании, А 
са Каруняна и Арташеса Исаакяна, граждан России, Джованни Шаоума, гражданина Италии, все из 
умерли в Ислахийе, Биреджике или Дер-Зоре.

2 Ibid. Р. 12.
3 Ibid. Pp. 12-14; Агуни С. Указ. соч. С. 282-284.
4 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 169-170.
6 Агуни С. Указ. соч. С. 282; SHAT, Service Historique de la Marine, Service de Renseignements de la Mш 

Turquie, 1BB7 245, doc. n"109, Smyrne, 29 avril 1919, «Rapport sur les actes injustes...». Pp. 17-19.
6 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, Э 539, n" 12, «Список ответственных лиц ю н и о н и с т о е  е 

ета Айдин».
7 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 170-171.



"5 октября 1916 г., четыреста человек были 
«•згнаны из своих домов по инициативе ко
мандующего жандармерией Фехми-бея1. 
Кроме того, мастерская ткачества, принад
лежавшая М. Саряну, который был депорти- 
эован из Смирны 24 декабря 1916 г., 29 де
кабря была передана двум влиятельным

членам комитета юнионистов Смирны Хус- 
ни-заде али Фикри и офицеру Ахмед-бею по 
«приказу из Смирны». Тем не менее в других 
городах и селах округа армян пощадили2, 
за исключением армян из Кыркагадж, кото
рые были депортированы в Конью в ноябре 
1915 г.3

Депортации в санджаках Айдын и Денизли

В южной части вилайета Айдын прожи
вало немного армян; их можно было найти 
в городе, являвшемся местом пребывания 
администрации округа, также именуемом 
Айдын (с населением 500 чел.), а также в 
Назиллы (с населением 543 человека) и в 
двадцати пяти километрах к востоку, в Де
низли (с населением 548 чел.)4. Эти армяне, 
однако, уже частично были изгнаны вместе 
с греческим населением весной 1914 г. Как 
и в округе Маниса, местному чиновнику Ну- 
ри-бею удалось удержать мутесарифа Ре- 
шиб-бея, бывшего главу политического под

разделения стамбульской полиции, от про
ведения депортаций5. В Денизли несколько 
десятков человек были арестованы во 
время обысков, проведенных в начале мая 
1915 г., и один из них был даже публично 
казнен 16 сентября 1916 г. В целом, однако, 
община была спасена6. Другими словами, 
антиармянская политика иттихадистов в ре
гионе была смешанной и сбалансированной 
и служила главным образом для передачи в 
турецкие руки греческих и армянских пред
приятий и унаследованного богатства вид
ных семей.

1 SHAT, Service Historique de la Marine, Service de Renseignements de la Marine, Turquie, 1BB7 245, doc. n' 
109, Smyrne, 29 avril 1919, «Rapporteur les actes injustes...». Pp. 19-20.

2 Ibid. Pp. 20-21.
3 Агуни С. Указ. соч. С. 282.
4 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 171-172
5 SHAT, Service Historique de la Marine, Service de Renseignements de la Marine, Turquie, 1BB7 245, doc. n" 

109, Smyrne, 29 avril 1919, «Rapport sur les actes injustes...». P. 21.
6 Ibid. Pp. 21-22.



Во время депортаций, проведенных ле
том и осенью 1915 г., все депортированные 
лица из Фракии и Западной Анатолии, кото
рые следовали по линии Адабазар—Конья— 
Позанты в изгнание в Сирию, были сосредо
точены в вилайете Конья. Железнодорожная 
станция Конья, которая лежала на послед
нем отрезке железной дороги, также служи
ла в качестве транзита или центра перегруп
пировки депортированных лиц, а также по 
той же причине она сыграла решающую роль 
в системе, созданной правительством для 
изгнания армян из Западной Анатолии. Ис
следование методов, используемых здесь 
местными властями и делегатами КЕП, на
правленными в Конью, дает возможность по
нять, как «Специальная организация» и ми
нистерства, ответственные за вооруженные 
силы и полицию, вмешивались в эти опера
ции. Такое исследование легко провести, 
поскольку, согласно статистике патриарха
та, в вилайете Конья насчитывалось двад
цать четыре тысячи местных армян (соглас
но османской переписи населения — около 
четырнадцати тысяч)1, даже если большая 
часть из них была депортирована. Сообще
ния этих армян вилайета Конья, а также на
блюдения американских миссионеров или 
депортированных лиц, которые провели не
которое время в Конье, могут пролить свет 
на систему, созданную правительством Ос
манской империи.

В городе Конья, являвшемся мес- : *  
пребывания вали, 4440 армян проживав: i  
верхнем квартале, известном как Аллзэф 
дин; пять тысяч армян проживало в АкшешЯ 
ре, в северо-западной оконечности окру^- 
и немного более одной тысячи армян т  - 
живало в Карамане, к югу, и еще тыс?-; * 
Эрегли, на юго-востоке. Начиная с 6 а в г у п

1914 г. вали Азми-бей, бывший префе-г - -  
лиции Стамбула3, применял жестокое 
ращение по отношению к армянскому кагэ| 
лению вилайета и вымогал у армян кру~^«* 
суммы «для военных нужд». В начале i =*
1915 г. он организовал обыски, котсс=* 
продолжались в течение нескольких но-я!, 
преимущественно в армянских школах . ящ  
мах знати. По официальной версии, иетыщ 
этих операций был поиск незаконно ма
нящегося оружия, в действительности 
вероятно, Азми-бей получил инстр\«_^в 
подготовить дискредитирующее дело *г - 
тив армян для оправдания арестов apw»»- 
ской элиты4. На основе списка, очев,-м-_ 
составленного ранее местным коми~5~г» 
иттихадистов, 110 купцов, финансист:^ » 
учителей начальной школы были выгьэ-* 
в полицейский участок, затем доставле-» 
на железнодорожный вокзал и отпра='е-^» 
в Султанийе, к востоку от Коньи. В тег ш  
период четыре тысячи депортированнь» аэ- 
мян из Зейтуна прибыли в Конью в плэчаи 
ном состоянии после пересечения Т а г:: •

1 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, Ч 780, vilayet de Konya; Karpat K. Op. cit. Pp. 180, 182. 
отмечает о 13 855 армянах.

2 APC/PAJ, Bureau d'information du Patriarcat, 4 780, vilayet de Konya. Источник оценивает армянсо; 
селение этого санджака в 14 809 человек, включая две колонии в Сейдишехире (с населением 175 чаг » 
Илгуне (с населением 142 человека).

3 Азми оставил свой пост 18 июня и незамедлительно приступил к исполнению обязанностей ваг.- " s t - 
на, казнив одиннадцать арабских националистов 21 августа 1915 г. на площади Джанона в Бейруте.

4 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, fd 388-389, n' 85, La deportation de Konya; Кайтзак M<—a J  
Парсамян). Трагедия армян Коньи (в соответствии с записями свидетеля), «Жоговурд», 20 декабря 1{ГВ*Я  
арм. яз.). Автор являлся директором армянского колледжа в Конье в тот период.
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Позанты, находясь совершенно без средств
< существованию. На встрече с вали, кото- 
пая состоялась 6 мая, д-р Уильям С. Додд, 
■лавный врач больницы Американского 
Красного Креста в городе Конья, спросил у 
Азми-бея разрешения встретить делорти- 
оованных лиц и снабдить их продовольстви
ем и предметами первой необходимости, но 
вали категорически отказал1. В свою оче
редь, армянский предстоятель Гарегин Ха- 
чатрян пошел на все, чтобы отвоевать право 
депортированных мужчин на возвращение 
домой. Он обратился с этой целью к Азми- 
бею, который только что вернулся из поезд
ки в Стамбул. Вали ответил: «Политику, про
водимую в отношении армян, теперь никто 
не может изменить. Армяне Коньи должны 
быть счастливы, что их депортировали не 
далее соседней провинции»2.

18 июня 1915 г. Азми-бея, назначенного 
на должность вали Ливана, сменил Джелал- 
бей, который ранее занимал пост в Алеппо (с 
11 августа 1914 г. по 4 июня 1915 г.). В ре
зультате произошел сдвиг в политике вла

стей Коньи. Новый губернатор был благо
намеренным человеком, который отказался 
депортировать армян из своей провинции. 
В его отсутствие, примерно 15 августа, когда 
вали уезжал в Стамбул «на лечение», первые 
колонны депортированных армян из Адаба- 
зара прибыли в Конью, после того как под
верглись грабежам в пути. Д-р Додд, описы
вая их физическое состояние, также отмеча
ет, что две тысячи из них были размещены в 
духовном училище в Конье и оставлены там 
совсем без пищи. В этой связи он писал: 
«Все сообщения о том, что власти предо
ставляют им еду, абсолютно неверны; те, у 
кого есть деньги, могут купить продукты, а 
те, у кого нет денег, вынуждены попрошай
ничать или голодать [...] Сколько человек 
сможет выжить»?3

Срочная отправка в столицу нескольких 
сирийских подразделений вынудила вла
сти временно прекратить движение колонн 
депортированных4. Воспользовавшись тем, 
что Джелал-бей был в Стамбуле, 21 августа 
местные младотурки поспешили отправить

1 Письмо д-ра У. Додца Г. Моргентау, 6 мая 1915 г., SarafianA. (ed.). Op. cit. Pp. 37-38.
2 Ср. с. 648, примечание 4, цит. статья, «Жоговурд», 20 декабря 1918 г. (на арм. яз.).
3 Письмо д-ра У. Додда Г. Моргентау, 15 августа 1915 г., SarafianA. (ed.). Op. cit. Pp. 192-195 , notamment 

эр. 192-193.
4 Ibid. P. 194.



в дорогу около трех тысяч армян из Коньи1, 
Хотя Азми-бей уже приступил к выполнению 
своих новых функций в Бейруте, есть указа
ния на то, что он продолжал оказывать боль
шое влияние в городе Конья. Эти депортации 
были организованы Ферид-беем, известным 
как Хамал Ферид, ответственным секрета
рем КЕП в Конье. Ему помогали главные вид
ные деятели из числа юнионистов в городе: 
мэр и председатель комитета иттихадистов 
Муфти-заде Камил-бей, председатель «Ко
митета по национальной обороне» Гайдар- 
бей-заде Шюкрю-бей, Кёзе Ахмед-заде 
Мустафа-бей, Аканс-заде Абдулла-эфенди, 
Хаджи Кара-заде Хаджи Мехмед-эфенди, 
д-р Рифки, которому был поручен контроль 
за депортациями, Хамал-заде Ахмед-эфен- 
ди, Момджи-заде Али-эфенди, Шюкрю-заде 
Мехмед-эфенди и д-р Сервет, ответствен
ный за массовые убийства рабочих-солдат 
в рабочих батальонах2. Среди государствен
ных чиновников, от которых он получал под
держку, были Эдиб-эфенди, генеральный 
секретарь мэрии Рифат-эфенди, архивариус 
Мехмед-эфенди и глава администрации Ис
маил Хакки. Али Васфи, начальник Управле
ния призыва на военную службу, начальник 
полиции Саадэддин и помощник начальника 
полиции Гасан Басри проводили процедуры 
депортации3. Среди видных деятелей наибо
лее активны, особенно в захвате имущества 
армян, были Хаджикара-заде Хаджи Бекир- 
эфенди, Молла Вели-заде Омер-эфенди, 
Катиб-заде Тевфик-эфенди, Рушдибей-заде 
Мустафа-эфенди, Аллаэдцин-ага, Мустафа 
Ага-заде Бедреддин-эфенди и Хаджикаран- 
син-оглу Дели Ахмед-эфенди4.

За несколько дней, которые предшество
вали отправлению первой колонны из Коньи, 
город был превращен в рынок. Импровизи
рованные продажи проводились везде. Ча
сто турецкие жители города шли осматри
вать дома армян и предлагали владельцам 
домов отдать им свое имущество, которое

они бы не использовали в дальнейшем, *- :- 
скольку [они] оставались бы в живых в г . — 
шем случае еще в течение несколько дне.' 
Архиепископ Хачатрян в сопровожде- 
преподобного Амбарцума Ашяна тще- - :  
пытался уговорить вмешаться команд.-:; 
немецкого контингента, дислоцирован!-:": 
в Конье. Даже американские миссионесь 
могли лишь беспомощно стоять и смотре- - 
как уничтожалось армянское присутствие г 
Конье. Члены комитета, ответственного зг 
«оставленное имущество», прибрали к руов 
дома депортированных армян и организсь^ 
ли перевод банковских счетов и ценнос^а». 
хранившихся в банках, прежде чем идти сыс- 
треть на разрушение армянского собора ис 
приказу лидера чете Муаммера6.

Вторая колонна, состоявшая из после: 
них трехсот армянских семей из Коньи. := 
ла собрана на железнодорожной станш*. *  
готова к отправке, когда примерно 23 ав~ - 
ста вали Джелал-бей вернулся из Стамбул. 
Спасенные благодаря его вмешательс— 
армянские семьи получили разрешение ве: 
нуться в свои дома, из которых уже была за
несена добрая часть мебели. До тех пор тс- 
ка Джелал-бей занимал свою должность и  
есть до начала октября, эти люди оставап. 
в Конье и бок о бок с американскими мис: 
онерами оказывали помощь десяткам щщ 
сяч армян из западных провинций, котос^ 
провозили через железнодорожную сте- 
цию Конья. Как только вали был переве_:е- 
в другое место, они были, в свою очерет 
депортированы по инициативе Ферид-&э= 
ответственного секретаря КЕП7. Однако с~.-
ит отметить, что списки людей, подлежа_■
депортации, регулярно составлялись е_- 
ранее, и Джелал-бей не смог спасти этих г*:- 
дей от депортации8. В этой связи д-р Д : — 
пишет: «Вали — хороший человек, но 
почти бессилен. Всем заправляют коми~=- 
иттихадистов и клика из Салоников. Похс»? 
реальный глава — это начальник полищ-.-

1 BNu/Fonds Andonian A. Mat§riaux pour I’histoire du genocide, P.J. 1/3, liasse 14, f  6, коллективное сэ* 
детельство, Алеппо, 14 декабря 1918 г. Они были переведены в Абухарар; после заключения перемиз.-» s 
Алеппо было найдено 200 уцелевших (ibidem); APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, Э 388-389, r" S£ 
«La deportation de Konya».

2 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, l"> 4, список ответственных лиц вилайета Коньи.
3 Ibid.
4 Ibid.
6 Ср. с. 648, примечание 4, цит. статья, «Жоговурд», 20 декабря 1918 г. (на арм. яз.),
6 Там же; Письмо ВильфредаМ. Поста Г. Моргентау, 3 сентября 1915 г., Sarafian A. (ed.). Op. cit. Pp. 246-25C
7 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, Э 388-389, n* 85, La deportation de Konya.
8 Cp. c. 648, примечание 4, цит. статья, «Жоговурд», 20 декабря 1918 г. (на арм. яз.).
9 Письмо д-ра У. Додда Г. Моргентау, 8 сентября 1915 г., Sarafian A. (ed.). Op. cit. P. 254.



Каза Караман

3 соответствии с графиком антиармян- 
эоос операций, проводимых в других местах, 
лсма армян в Карамане подверглись обы- 
:«ам в воскресенье 23 мая 1915 г., и несколь- 
с мужчин были арестованы. Операция была 

: : ганизована и контролировалась местным 
: ‘.'итетов юнионистов, который находил- 

под контролем мэра Черкез Ахмед-оглу 
: 1*фата, Хелвады-заде Хаджи Бекира и Ха
м- '.ши-заде Энвера. Огромная взятка, вы

плаченная младотуркам, тем не менее по
зволила ограничить число мужчин, которые 
были «отправлены в изгнание». Настоящая 
депортация армянского населения началась
11 августа 1915 г. Колонна взяла курс по ли
нии Эрегли—Позанты—Таре—Османийе— 
Катма—Алеппо и в конце концов достигла 
Мескене в Сирийской пустыне. Имущество 
армян в Карамане было разграблено сразу 
после высылки депортированных1.

Казы Акшехир и Эрегли

В основном городе района Акшехир, так
т  носившем название Акшехир, с много- 
-А ;ленны м  армянским населением депор- 
~_ии начались 20 августа и продолжались 
"  октября. Несчастные из первой колонны, 
~:сле короткой поездки по железной дороге 
; Эоегли, где каймакам Фаик-бей, начальник 
- : _иции Иззет-бей, командующий жандар- 
«•ерией Мидхат-бей и Мустафа Эдхем-бей 
г^яли  их личные вещи, продолжили свой 
тутъ пешком до Османийе. Там они оста- 
= £_‘ ись до 23 октября. Затем они были от- 
-завлены в Катму и Сирийские пустыни. Из 
-^-и-шести тысяч армян Акшехира только 
земистам было позволено остаться в горо
де В 1919 г. девятьсот шестьдесят человек 
: “ ались в живых, почти все из них женщи
ны и дети, которые были похищ ены : триста в 
--■еппо, четыреста шестьдесят в Дамаске, и 
е_е двести были разбросаны по всей Сирии. 
1то молодых девушек также были задержа- 
- з  семьями в Акшехире2.

Как и везде, ответственный секретарь 
<ЕП Гайдарбей-заде Шюкрю-бей и его 

естные приспешники курд Топал Ахмед- 
:тту Омер и фехми-эфенди, мюдир из нахие 
^хихан-бей сыграли решающую роль в де

портации армян Акшехира. Среди государ
ственных чиновников, оказывавших им ак
тивную помощь, прежде всего упоминаются 
каймакам Ахмед Рифат-бей, директор сель
скохозяйственного банка Кютахъялы Тахир, 
судья Назим-бей, чиновник казначейства 
Изет-бей, начальник полиции Гасан Васфи- 
эфенди, секретарь каймакама Омер-эфен- 
ди, начальник телеграфной станции Камиль- 
эфенди, генеральный секретарь муниципа
литета Рифат-эфенди, директор турецкого 
приюта Камиль-эфенди и Мехмед-эфенди3.

Когда преподобный Ганс Бауернфейнд 
пересекал железнодорожную станцию 
Эрегли во второй половине дня 23 августа
1915 г., он отметил, что «здесь все просто 
ужасно. Армяне тысячами живут в палатках 
без крова, у богатых есть жилье в городе... 
Они не подозревают о непосредственной 
опасности [в которой они находятся]»4. Ты
сяча армян из общины Эрегли была высла
на в Сирию несколькими днями ранее кай- 
макамом Фаик-беем, начальником полиции 
Иззетом-эфенди, начальником Управления 
депортации Юсуф-заде Надимом и май
ором Гасан-беем, военным комендантом 
Улукышлы5.

BNu/Fonds Andonian A. Materiaux pour I’histoire du genocide, P.J. 1/3, liasse 14, Konya, f  10, свидетель- 
г-зоТ. Таджиряна, уроженца Карамана, составленное [в Алеппо в 1919 г.].

1 BNu/Fonds Andonian A. Materiaux pour I’histoire du genocide, P.J. 1/3, liasse 14, Konya, f  2v* коллективное
зидетельство уроженцев Акшехира, составленное в Алеппо в 23 февралв 1919 г.

3 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, Г14, список ответственных лиц в вилайете Конья. Основными 
_:лучателями армянского имущества стали Мустафа Ага-заде Рушди-бей, Хаджи Кура-заде Хаджи Бекир- 
:-оенди, Хаджи Кура-заде Хаджи Русчук Ахмед, Акага-заде Абдулла, Кюсе Ахмед-заде Мустафа, Атта и его 
:^тХ а д ж и  Риза, Катиб-заде Тевфик, Райф, Исмаил Хакки, директор Regie, Авиндик-задеХусейн-бей, Мом- 
-*и-заде Али, Молла Вели-заде, Иззет-бей, директор собственности (mai muduri), Джелалбей-заде Хаджи 
•ддри-бей, Сабаэддинага-заде Алаэддин, Махмудбей-заде Бехир, Наджар-заде Мустафа.

4 Bauernfeind Н. Op. cit., journal du 23 aout. P. 312.
5 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, h 4, список ответственных лиц в Эрегли.



Депортации в санджаках Бурдур, Нийдэ, Испарта и Адалья
В 1914 г. армянское присутствие в этом 

округе в юго-западной части вилайета бы
ло сосредоточено в городе Бурдуре (с на
селением 1420 чел.)1. В середине августа 
мутесариф Джелаледдин-бей (который за
нимал эту должность с 23 апреля 1915 г. по 
27 августа 1916 г.) вызвал к себе викария, 
отца Арсена, и сообщил ему, что он должен 
будет покинуть город со своей паствой в те
чение двадцати четырех часов. Армянская 
собственность была конфискована на месте 
и продана за бесценок. Колонна была сна
чала отправлена в Конью, где армяне оста
вались в течение двух недель на территории 
«Севкията» (организации, ответственной за 
проведение депортации), пока шла полити
ческая борьба между Джелал-беем, который 
пытался отправить армян домой, и началь
ником полиции Саадэдином, юнионистом, 
который в конечном счете получил разре
шение из Стамбула на депортацию армян. 
Пешком или по железной дороге, эта тыся
ча депортированных армян перемещалась 
через Ракку и Рас-эль-Айн, затем они были 
отправлены в направлении Дер-Зора. К ян
варю 1919 г. только семь семей оставались 
в живых2. Председатель местного комитета 
иттихадистов Хаджи Ахмед, начальник во
енкомата майор Мурад-бей и начальник по
лиции Мехмед-бей помогали мутесарифу в 
проведении этих операций3.

В префектуре санджака Нийдэ 1500 ар
мян зарабатывали себе на жизнь животно
водством. Армянское население поселения 
Бор, располагавшегося по соседству, на
считывало почти 900 человек, 1500 армян

проживало в Аксарае, расположенном в зг- 
верной части округа, и, возможно, еще zs- 
тысячи армян проживало в Невшехире ~г 
ким образом, общее число армянского 
ления округа составляло более шести ты: — 
человек4.

Ганс Бауернфейнд, который пр о е зд  
через Нийдэ 22 августа, отметил, что >з> 
армяне были отправлены в изгнание», -*■ 
блюдал то же самое в Боре. По дороге :» 
наткнулся на «группу армянских мух- - 
Протестантский священник писал: 
молодой умный Чавуш, сопровождав-*» 
нас, придерживается мнения, что все 
будут убиты»5. Каймакам Нийдэ Назм1--:е» 
и подполковник Абдул Фетах, глава y r z i— 
ления депортации Аксарая, организсвг*# 
резню в Аксарае в конце августа6. Ар1-— 
Невшехира были депортированы в С .-:-** 
в середине августа 1915 г. каймакамор/ 1а- 
ид-беем, который занимал эту должное*: ;  
17 апреля 1914 г. по 17 ноября 1915 г.

Вероятно, двести армян из Адальи, * —г 
сот из Элмалы и 1180 из Испарты быяа 
спасены благодаря мутесарифу Адаль/ «я- 
мил-бею (который занимал эту должнэг~» 
с 3 сентября 1913 г. по 3 апреля 1916 r j  т 
мутесарифу Испарты Хакки Килич-бею М  
торый занимал эту должность с 5 ноя ::*
1914 г. по 28 декабря 1915 г.)7.

По словам д-ра Додда, многие ч е р к е з  
проживавшие в провинции, составлял,- >  
стяк батальонов чете, которые преследова
ли, грабили и резали депортированные ас* 
мян в колоннах, которые пересекали реп :*  
на пути к Позанты8.

1 APC/PAJ, Bureau d’information du Patriarcat, 4 780, vilayet de Konya. Источник указывает 132 армян £ 
мидийе.

2 La Renaissance, n" 48, lundi 27 janvier 1919: «La deportation des Armeniens de Burdur».
3 APC/PAJ, Bureaud’information du Patriarcat, h 4, список ответственных лиц в Бурдуре.
4 APC/PAJ, Bureau d ’ information du Patriarcat, 4 780, vilayet de Konya.
6 BauernfeindH. Op. cit., journal du 23 aout. P. 312.
6 APC/PAJ, Bureau d ’ information du Patriarcat, h 4, список ответственных лиц вилайета Коньи.
7 APC/PAJ, Bureau d ’ information du Patriarcat, 4 780, vilayet de Konya.
8 Письмо д-ра У. Додда Г. Моргентау, 8 сентября 1915 г., SarafianA. (ed.). Op. cit. P. 254.



Депортированные армяне на пути 
Стамбул-Измит-Эскишехир-Конья-Позанты 

и вдоль линии Багдадбана

Железная дорога, общеизвестная под 
-•емецким названием Багдадбан, связала 
Стамбул и Позанты, где железнодорожная 
-#1ния прерывалась. Железнодорожные пу- 
~л были вновь проложены к северу от Аданы 
(• протянулись далее на юг в район Аманос, 
-де железнодорожная линия вновь прерыва
лась. Во время Первой мировой войны Баг- 
ладбан служил важнейшим инструментом 
в германо-турецких военных действиях на 
Восточном фронте и составлял также один 
•з ключевых элементов в плане депортации, 

эазработанном партией-государством мла
дотурок. Исследование этой железной до- 
ооги является более чем целесообразным, 
юскольку она иллюстрирует противоречия
■ 'ежду военными требованиями и политиче
скими целями, между стратегической целью 
.•мперии и ее политикой искоренения ар
мянского населения.

С самого раннего этапа его строитель
ства Багдадбан представлял собой предпри
ятие с доминированием немецкого капита
ла, принадлежавшего «Дойче банку». Одна- 
<о «Дойче банк» был не просто финансовой 
компанией. Его предназначением было так
же служить в качестве инструмента немец
кой политики для проникновения в Турцию, 
одновременно вдыхая жизнь в экономиче
ские амбиции Германии, осуществляемые 
в регионе. Будучи тесно связанным с прави
тельством Германии, «Дойче банк» был под
вержен ограничениям, налагаемым альян
сом между Германией и Турцией. Более 
того, посредством Багдадбана, компания,

владеющая им, была вовлечена в конфликт 
и совершенно против ее воли в геноцид, на
правленный против армян, депортирован
ных из Фракии и Западной Анатолии, а также 
против собственных сотрудников1.

Во время войны Совету директоров Баг
дадбана пришлось преодолеть три основных 
препятствия, которые создали так много 
помех для нормального функционирования 
компании: 1) угрозу депортации, навис
шую над головами армянских сотрудников, 
2) прерывание работы по прокладке тунне
лей через Аманос из-за депортации армян
ских рабочих и менеджеров и 3) авторитар
ное неоплачиваемое использование транс
портных средств компании для высылки 
армянского населения в сирийские пустыни.

Немецкие источники предполагают, что 
решение о депортации из Багдадбана ме
неджеров, конторских служащих и работ
ников физического труда было принято во
енным министром в мае 1915 г. Еще в июле 
работники из Килиса, которые были заняты 
на строительстве Аманосского отрезка же
лезной дороги, были вынуждены покинуть 
свои рабочие места и присоединиться к сво
им семьям, получившим приказ о депорта
ции. В Османийе военные власти прибегли 
к другому методу: они конфисковали имуще
ство армян, работающих на строительстве 
железной дороги, чтобы заставить их поки
нуть регион. Надо отметить, что М. Винклер, 
инженер, отвечавший за строительство же
лезной дороги в вилайете Адана, связался с 
вали и указал ему на все негативные послед-

1 Feldman G. D. The Deutsche Bank from World War to World Economic Crisis, 1914-1923 11 The Deutsche 
3ank, 1870-1995, London, 1995. Pp. 138-139; Kaiser H. The Bagdad Railway and the Armenian Genocide, 1915—
1.916 I  I  R. G. Hovannisian (ed.). Remembrance and Denial: the Case of the Armenian Genocide, Detroit, 1998.
3p. 78-92 notamment.



ствия, которые повлечет за собой перерыв в 
строительных работах. Вали, однако, отве
тил инженеру, что он ничего не мог сделать, 
поскольку приказы исходили от министра 
внутренних дел Талаата и военного министра 
Энвера1. Дальнейшие события показали, что 
приказ о депортации был также нацелен на 
армянских рабочих, занятых на строитель
стве Аманосского отрезка железной дороги:
7 и 8 июля 1915 г. все сотрудники компании 
из Зейтуна, Хаджина, Гасан Бейли, Интилли 
и Бахче были депортированы, и их дома бы
ли переданы мусульманским мухаджирам. 
На самом деле вали предложил Винклеру 
нанять этих мухаджиров вместо депорти
рованных армян, то есть предпринять шаг, 
который Хилмар Кайзер толкует следующим 
выражением: «Ясно, что деятельность ком
пании стала мишенью шовинизма партии ит
тихадистов»2. Кратковременное прерывание 
работы на железнодорожной линии, вызван
ное депортацией армянских работников, а 
также отставкой некоторых инженеров, по
хоже, не слишком тревожило правительство. 
Напротив, правительство угрожало конфи
сковать железнодорожную линию, если ком
пания не в состоянии возобновить работу 
на ней. Угрозы были настолько серьезными, 
что Франц Гюнтер, директор компании Ана
толийской железной дороги, потребовал, 
чтобы Винклер любой ценой возобновил 
работу на строительной площадке. Эта так
тика, которая заключается в создании про
блемы, чтобы затем эксплуатировать ее в 
своих целях, иллюстрирует методы, которые 
лидеры младотурок использовали для наци
онализации экономики, невзирая на любые 
возможные последствия. Для выполнения 
своих обязательств Винклер был вынужден 
набрать квалифицированный персонал из 
рядов депортированных армян, которые в 
то время начали прибывать с запада, то есть 
нарушить запрет правительства нанимать 
армян на работу. Многие из армян были на
няты под вымышленными именами или под 
присвоенной фиктивной национальностью. 
Врачи были наняты для поддержания работы 
госпиталя компании в Интилли; инженеры, 
бухгалтеры, секретари, мастера, плотники 
и другие работники были приглашены на ра
боту на строительство Аманосского отрезка

железной дороги. Это было более чем а«~>- 
ально, поскольку эта работа предвосхи- * 
поражение Сербии в октябре 1915 г., k c ~ z -  

рое открыло прямое железнодорожное 
общение с Германией, что можно былс Ъш 
использовать для перемещения войск и т э  
ники. Единственным препятствием на пу- .' t 
таким перемещениям в направлении египет
ского фронта был незавершенный отрез;- 
железнодорожной линии, представлен*-:.' 
запланированными Таврским и Аманосс» 
туннелями; и завершение строителыгзг 
этих туннелей стало теперь для Герма1-.' 
стратегическим приоритетом3. Несмотря -г 
свое навязчивое желание довести до га-_з 
программу по истреблению армян, младс- *- 
рецкие власти временно закрывали глаза -в 
незаконную кадровую политику по найму ;.— 
ботников, действовавшую на строителыгэ- 
Аманосского отрезка железной дороги. ~е» 
не менее они отказались спасти работн.”  := 
и менеджеров, занятых на строителыггг 
железнодорожной линии Багдадбана. Ка« ш 
в случае с армянскими государственна.,»* 
служащими, власти распорядились та:*.± 
депортировать этих армян. Они, однако, e_ t 
раз столкнулись с сопротивлением Созз~. 
Багдадбана, который указал, что не метг" 
обеспечить надлежащее функционироваг-.«“  
железнодорожной линии без своих компе
тентных работников. Стремясь осуществи'- : 
«национализацию» в отношении персокз-“£ 
железной дороги и исключить работж'* :*  
не являющихся турками, правительство ~с- 
становило, что корреспонденция компа^.» 
и бухгалтерские книги должны вестись -г 
турецком, а не французском языке; ин=-а» 
словами, правительство постановило -з: 
лить сотрудников-армян и заменить их 
сульманами4. Среди мер, принятых с эгя  
целью, местные власти впервые отдег-i л» 
работников от их семей и затем депор- .-: >  
вали их отдельно. Таким образом, 3 се-^*~ 
бря в Ангоре вали Атиф-бей позволил азе- 
стовать девятнадцать армян-сотрудн.'-г= 
Багдадбана и депортировать их. По с л о е э »  

свидетелей, на самом деле они были -за
даны смерти рядом с железнодорсх-:* 
станцией. Эта акция, естественно, приезд 
к протестам представителя компании. Atwo 
бей ответил: «Вернуть их невозможно. *-е-

11bid. Р. 78 et п. 45.
2 Ibid. Р. 79.
3 Ibid. Pp. 85-86.
4 Ibid. P. 79.



возможно, ты меня слышишь? Они никогда 
-5 вернутся»1.

Встревоженный размахом акции, Гюнтер 
тюсил о встрече с министром внутренних 
мел для того, чтобы убедить его, что систе
матическая депортация армян, работающих 
-а железной дороге, может парализовать 
-оанспортные потоки. Этот аргумент, кажет- 

убедил Талаата, который в своем письме 
гг 25 сентября приказал местным властям 
■эиостановить депортацию персонала опре
деленных категорий и ожидать, пока специ- 
^тьный комитет вынесет решение по этому 
вопросу. Винклер, однако, подозревал, что 
~апаат издал тайный приказ противополож- 
-ого значения, поскольку отметил, что мест
ные власти и комитеты партии иттихадистов 
■эодолжали депортировать семьи его со- 
■эудников, которые не могли бросить своих 
5лизких2. Специальный комитет подтвердил 
■оиказ о депортации на заседании, прове
ренном 17 октября; однако вместе с тем он 
-оедоставил отсрочки в зависимости от спе- 
_иальностей работников, чтобы Совет Баг- 
мадбана организовал обучение «турецкого» 
■ерсонала на смену армянам3. Учитывая во
енное значение Багдадбана, совета спроси
ли у подполковника Бёттриха, руководителя
■ правления железнодорожного транспорта 
османского Генерального штаба. Бёттрих 
-е только высказал положительное мнение 
з отношении депортации, но и подписал до
ц е н т ,  закрепив это официально. Гюнтер 
сообщил в Совет директоров «Дойче бан- 
<а» и посольство Германии в Стамбуле, что 
управление совершило акт крайней безот
ветственности, подписав документ, который 
вовлекает немцев в «гонения армян»4.

Кроме заботы о судьбе работников фи
зического труда и конторских служащих, за
нятых на строительстве Аманосского участка 
железной дороги, Гюнтер, директор компа
нии Анатолийской железной дороги, был 
также обеспокоен использованием средств 
компании для транспортировки депорти
рованного армянского населения с запада.

В августе 1915 г. он получил много сообще
ний от своих коллег о случаях вымогатель
ства у депортированных армян, имевших ме
сто на железной дороге. В своем письме от 
17 августа 1915 г. в адрес Артура фон Гвин- 
нера, президента «Дойче банка», Гюнтер ис
пользует термин «звериная чудовищность» 
для описания «истребления армян в совре
менной Турции»5. Он также обращает внима
ние своего руководства на ответственность 
компании, невольно превратившейся в ин
струмент программы уничтожения армян, 
разработанной младотурками. Похоже, что 
Артур фон Гвиннер, однако, не представ
лял полного размаха преступлений, совер
шаемых в Турции, и их последствий для его 
предприятия. Поэтому 30 октября 1915 г. 
Гюнтер отправил фон Гвиннеру фотографию 
армян, вагонов, битком набитых армянами. 
При этом он так описывает изображение: 
«Прилагаю для Вас фотографию, показыва
ющую, как Анатолийская железная дорога 
становится носителем культуры в Турции. 
Это наши так называемые вагоны для овец, 
в которых, к примеру, 800 человек перевозят 
в 10 вагонах». Это письмо возымело эффект. 
Гюнтер получил от «Дойче банка» финансо
вую помощь для депортированных армян, 
сопровождаемую рекомендациями прово
дить гуманитарные акции таким образом, 
чтобы не создать впечатление враждебности 
«Дойче банка» по отношению к «правитель
ству союзника»6.

Военный комиссар, который отвечал 
перед военным министерством, нес от
ветственность за информирование Совета 
Восточной железной дороги о правилах, 
которые должны были применяться при за
мене армянского персонала. Например, 
письмо от 7 ноября 1915 г. поручало вла
стям вилайета Эдирне отложить депорта
цию трех менеджеров по транспортировке, 
которые уже были высланы и в тот момент 
находились в Текирдаге7. Тот же офицер 
потребовал, чтобы ему предоставили в со
ответствии с решениями комитета список

1 Письмо Франца Гюнтера президенту «Дойче банка», 4 сентября 1915 г.: Ibid. Pp. 79-80, n. 49.
2 Ibid. P. 81.
3 Ibid. P. 82.
“ Ibid.
5 Feldman G. D.. Op. cit. P. 142.
6 Ibid. Pp. 142-143.
7 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, 2 575, телеграмма № 1068 от 25 октября 1915 года от по

мощника военного комиссара железных дорог (Военное министерство) лейтенанта Сюкрю Совету директо
ров Восточной железной дороги.



сотрудников «категорий, занятых на вашей 
железной дороге, а также список тех, кто 
был уволен из вашей компании после исте
чения срока действия отсрочки, им предо
ставленной»1. По-видимому, власти осо
бенно внимательно следили за армянами, 
работавшими на Багдадбане. В циркуляре 
военного комиссара по железнодорожным 
перевозкам, выпущенном 8 ноября, из
лагались общие правила, установленные 
специальным комитетом2. Убедившись, что 
«правительство занимается изменением 
места жительства армян, проживающих в 
определенных частях империи», комиссар 
также заявляет о планах по депортации ар
мян, работающих на железной дороге ком
пании, «численность которых значительна». 
Однако, отмечает он, «в связи с тем что это 
будет мешать службе по эксплуатации же
лезной дороги, мое министерство считает... 
что здравый метод и заранее установлен
ные правила были бы более предпочтитель
ными». В соответствии с решениями коми
тета «армянские сотрудники, занятые на 
железной дороге», были разделены на две 
различные категории: «Первая категория 
подлежит замене в течение двенадцати ме
сяцев, вторая категория подлежит замене в 
течение двух-четырех лет». Следовательно, 
железнодорожные компании должны «на
нять сотрудников (естественно, из числа 
мусульманского населения или других бла
гонадежных групп) до истечения установ
ленных сроков, без исключений». Осозна
вая проблемы, которые эта программа мог
ла бы вызвать, комитет предусмотрел, «вне 
зависимости от приложения максимальных 
усилий для привлечения работников вме
сто тех, кто должен быть заменен <...>, по
зволить последним продолжать работать в 
компании в течение определенного пери
ода времени. Однако это отступление ни в 
коем случае не может быть применено по 
всем направлениям»3.

В тот же день министр внутренних дел 
утвердил решения комитета (который вслед

за этим прекратил свою деятельность : 
«[постепенной] замене армянских сотрудн.- 
ков, работающих во всех железнодорожн=> 
компаниях, включая Анатолийскую компа
нию, таким образом, чтобы не прерыва- : 
железнодорожное сообщение»4. В поеди-> в 
между немецкой администрацией Багдадба- 
на и турецкими властями принятые реше---- 
могут быть квалифицированы как компро
миссы. Очевидно, нельзя сказать, насколь» : 
строго такая программа «замены» осущест
влялась на практике, но есть все основан.-= 
полагать, что заменить многочисленных ква
лифицированных конторских служащих ока
залось невозможно и что главными жертва
ми программы пали неквапифицированнь; 
работники.

Упрямое желание младотурецких власе 
депортировать как тех армян, которые рабо
тали на строительстве Аманосского отрез<; 
железной дороги, так и армян, работавши 
на Багдадбане, проявляется, несмотря - ;  
некоторые уступки, которые стали необхс 
димы как одно из самых ярких выражен.- 
младотурецкой политики геноцида и прое*~; 
«национальной экономики». Эти цели имел 
приоритет над всеми другими соображени
ями, включая военные действия. Этот опщ- 
также показал младотуркам, какое время г »  
требуется, чтобы «заменить» армян, которз 
они решили изгнать.

Если эта ситуация и вызвала некоторл: 
напряженность в отношениях между не
мецким правительством и его турецким со
юзником, она в конечном итоге показа"; 
младотуркам, что немецкие политические 
военные круги были готовы закрывать глаз; 
на преступления, совершаемые в отнои.^ 
нии армянского населения, даже если 
преступления наносили ущерб немецку. 
интересам. Самое большее, что можно ска
зать, — это то, что инженеры Багдадбана - 
менеджеры, которые ежедневно станови
лись свидетелями ужасных сцен, выказыва
ли определенную озабоченность в отнои-е- 
нии депортированных армян.

11bid.
2 APC/PAJ, Bureau d’information du Patriarcat, 2 576, телеграмма от 8 ноября 1915 г. от Военного комисса

ра железных дорог Совету директоров Восточной железной дороги.
3 Ibid. В конечном счете комиссия рекомендовала «рассматривать дело непрерывно», «чтобы обеспеч.'-г 

что указанные пункты полностью вносятся и исполняются».
4 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, Q 577, телеграмма министра внутренних дел от 8 ноябс^ 

1915 г. военному министру.



Путь депортации Стамбул-Измит-Ескишехир-Конья-Позанты
Тот факт, что армяне работали на от- 

:езке железной дороги Стамбул—Лозан
ны— Алеппо, явился весьма полезным для 
депортированных армян. В многочисленных 
«сточниках мы можем прочесть о том, что 
начальники станций, инженеры или врачи, 
работавшие в компании, оказывали помощь 
:зоим соотечественникам. Сеть, основанная 
е Конье, а затем и в Алеппо, служила прежде 
зсего для передачи подробных сообщений 
;  Константинополь и извлечения несколь-
■ лх депортированных из колонн1. Благодаря 
действиям вали Джелал-бея, который зани
жал свой пост в Конье с 18 июня по начало 
:<тября 1915 г., десятки тысяч депортиро
ванных армян смогли хотя бы ненадолго 
:статься в Конье2.

Число депортированных армян, которые 
~эошли это путь в августе, сентябре и ок
тябре, могло достигать около четырехсот 
-ысяч человек. Некоторые из них следовали 
то железнодорожным путям пешком и потом 
:ели на поезд до Позанты. Другие передви
гались по железной дороге. Третьи шли пеш- 
о м  всю дистанцию, держась железнодо- 
эожных путей, насколько это позволяла цепь 
“ аврских гор. Очевидно, что использование 
транспортных средств депортированными 
армянами определялось наличием в их рас
поряжении денег или ценностей. В то время 
<як немецкие администраторы Багдадбана 
<аповались, что власти требовали от них 
бесплатно осуществлять транспортировку 
депортированных армян, что вело к финан
совым потерям для компании3, тот факт, что 
депортированных армян перевозили бес
платно, был находкой для жандармерии или 
местных властей, которые систематически 
заставляли депортированных армян пла
вить за их «билеты», иногда требуя оплату, 
з четыре раза превышающую официальные 
тарифы4. За исключением нескольких «по

литических» депортированных, которые на
ходились под неусыпной охраной, те, кто 
был в состоянии сесть на поезд, путеше
ствовали в двухуровневых вагонах для овец, 
по восемьдесят человек в одном вагоне5. 
В нормальных условиях поезд мог проде
лать путь из Гайдар Паши в Позанты менее 
чем за двадцать четыре часа; однако война 
и передвижения войск значительно мешали 
движению на этой линии, которая во многих 
местах состояла из одной колеи, и поэтому 
колонны депортированных часто были вы
нуждены оставаться посреди поля в течение 
нескольких часов подряд, без еды или, что 
еще хуже, без воды6.

Депортированные транспортировались 
не напрямую и не без перерывов, а в не
сколько этапов. Это привело к формиро
ванию импровизированных транзитных 
лагерей вокруг главных железнодорожных 
станций. Эскишехир стал первой, самой се
верной станцией, где был разбит такой ла
герь. В конце августа д-р В. Пост, который 
приехал в город Конья, насчитал от двенад
цати до пятнадцати тысяч депортированных 
армян, остававшихся в тяжелых условиях в 
палаточном лагере. Он отметил, что мест
ная полиция «защищала» депортированных 
армян в течение дня, но каждую ночь помо
гала местному населению грабить лагеря и 
похищать или насиловать молодых девушек. 
По информации американского медика, в 
лагере Эскишехир ежедневно умирало от 
тридцати до сорока человек7. Д-р В. Пост 
отметил, что более пяти тысяч депорти
рованных армян, большинство из которых 
были выходцами из Бурсы, оказались в 
аналогичных условиях в ловушке на желез
нодорожной станции Апаюн. По состоянию 
на 2 сентября далее к югу, в городе Конья, 
насчитывалось уже от пяти до десяти тысяч 
депортированных армян из Бурсы, Измита и

’ ЧарекГ. Указ. соч. С. 9-13.
2 Там же. С. 9-10; Тер-Егиаян 3. Указ. соч. С. 115.
3 Feldman. Op. cit. Pp. 138-142.
4 Отян E, Указ. соч., n" 26. Отян утвержадет, что ему также пришлось заплатить за билеты для полицей

ских, которые его конвоировали, и предоставить им ежедневную зарплату; письмо д-ра У. Додда Г. Морген
тау, 8 сентября 1915 г., SarafianA. (ed.). Op. cit. P. 254. Он упоминает, что плата за проезд в вагоне для овец в 
четыре раза превышала обычный тариф.

5 Фотография с посвящением отправлена директором Багдадбана президенту Deutsche Bank: Feld
man G. D. Op. cit. P. 142.

6 Свидетельское показание д-ра У. Додда, врача американского госпиталя в Коньи, составленное 21 де
кабря 1917 г. в Монтклере (Нью-Джерси): Barton J. L. Op. cit. Pp. 145-146.

7 Письмо д-ра В. Поста Г. Моргентау, 3 сентября 1915 г., SarafianA. (ed.). Op. cit. P. 246.



Бардизага, и среди них свирепствовали ди
зентерия и малярия1. К середине сентября 
число депортированных армян там возросло 
примерно до пятидесяти тысяч, и они жили в 
огромном «палаточном» лагере2. Отсутствие 
элементарных санитарных условий, отсут
ствие питания, и прежде всего воды, приве
ло ктому, что ежедневно гибло много людей, 
их тела были сожжены на армянском кладби
ще города3. По словам д-ра В. Поста, ответ
ственный секретарь КЕП и его приспешники 
воспользовались отсутствием вали в конце 
сентября и отправили большинство из этих 
пятидесяти тысяч депортированных армян в 
Киликию и Сирию. Д-р В. Пост отмечает, что 
два немецких офицера, разместившиеся на 
постой рядом с железнодорожной станцией, 
были свидетелями используемых методов 
и протестовали против них, но тщетно. Че
рез несколько часов эта человеческая волна 
была направлена пешком в пустыню Конья. 
Несколько семей, у которых еще остава
лись деньги или ценности, выторговали себе 
право путешествовать по железной дороге с 
жандармами или полицией4.

Д-р Додд, директор американского го
спиталя в Конье, сообщает, что «комитет, 
ответственный за высылку», прибыл из 
Стамбула. О его прибытии было объявлено 
в телеграмме от Энвера, заявлявшей о том, 
что комитет получил задание размещения 
депортированных армян в вилайете. Тем не 
менее, отмечает Додд, вскоре стало оче
видно, что эти люди были направлены из 
столицы, чтобы расчистить путь и «ускорить 
движение» из Позанты и Аданы. Додд пишет: 
«Он сообщил, что в настоящее время местом 
назначения является Аравия»5. Учитывая из
вестные методы работы иттихадистов, ка
жется разумным предположить, что министр 
внутренних дел и военный министр решили

направить эти партийные кадры, чтобы сс- 
ганизовать отправку колонн на юг и отозв.=~г 
непослушного вали Коньи в Стамбул.

Наши источники не позволяют нам 
верждать, какое число депортирован-^ 
армян направлялось пешком. Один из остэе 
шихся в живых сообщает, что пдиння т  —- 
тысяч человек из его колонны — выходць : 
Балыкесера, Бандырмы, Эренджика, Бурсг 
Гемлика, Бенли, Мармаджика, Гюрле, Енло
же, Адабазара, Дарасу, Ялова, Дженгилех 
Ортакёя и др. городов прошли пешком в е :х 
путь до Коньи, поскольку поезда были ре<- 
визированы армией6. Из других источни- 
нам стало известно, что десятки тысяч м. » 
чин, депортированных из Стамбула, «пэ< 
были в Конью после пешего путешествие i  
400 миль», где они некоторое время жил»' - ; 
средства, присланные их семьями7. Име— : 
эти колонны пеших людей прибыли послео 
ними в Конью во второй половине октяб:- 
примером может служить группа из ш€-~ 
надцати тысяч депортированных армян. -г 
которую недавно было совершено нападе- 
в Афион-Карахисаре с целью ограбления3.

К концу октября лагерь вокруг желез- 
дорожной станции Конья опустел. Нескснь- 
ким тысячам армян удалось скрыться в —- 
роде, управляемом новым вали. Это б ь л  
прежде всего богатые семьи из Бурсы, кс~ 
рые ежемесячно платили чиновникам оп:е- 
деленную сумму в обмен на право остаться* 
Однако среди них были также протеста-- : 
которые пришли с Запада, и католики : 
Ангоры, которым иногда удавалось по :е  
литься там на основании приказа минисго; 
внутренних дел в отношении этих групп -е 
селения. По словам Додда, чтобы «ослаб. - : 
перегруженность, создавшуюся в горел; 
таким образом», власти расселили депор- » 
рованных армян по сельской местности.

1 Ibid. Р. 247.
2 Свидетельское показание д-ра В. Поста, врача американского госпиталя в Коньи, составле— ж

11 апреля 1918 г., Лоуренсвил (Нью-Джерси): Barton J. L. Op. cit. P. 155. Д-р Пост отмечает, что закон о
менной депортации применялся для отправки французских и британских граждан из столицы «во внутр®-----
районы страны» (Ibid. Р. 153); Свидетельское показание д-ра В. Додда, 21 декабря 1917 г. (Ibid. Pp. 1 4 5 - '- t  
указывает число депортированных в Конье в 45 ООО человек.

3 Ibid.
4 Ibid; Свидетельское показание д-ра В. Додда, 11 апреля 1918 г., Лоуренсвил (Нью-Джерси): Barton. L 

Op. cit. P. 156.
5 Письмо д-ра В. Поста Г. Моргентау, 8 сентября 1915 г., Sarafian A. (ed.). Op. cit. P. 255.
6 Анонимное письмо, Афио-Карахисар, 23 сентября 1915 г.: Toynbee A. Op. cit., doc. 106. P. 431.
7 Свидетельское показание д-ра В. Додда, 21 декабря 1917 г.: Barton J. L. Op. cit. P. 147. Додд лечил i k -  

гих из этих армян, у которых, в частности, пострадали ноги.
8 Письмо д-ра В. Поста Г. Моргентау, 27 октября 1915 г.: Toynbee A. Op. cit., doc. 111. P. 445.
9 Свидетельское показание д-ра В. Додда, 21 декабря 1917 г.: Barton J. L. Op. cit. Pp. 147-148.



-*а них нападали чете, которые похищали мо- 
лодыхженщин, находившихся среди них. Не- 
«эторым из депортированных армян удалось 
-айти работу, которая позволила им выжить; 
другие не имели доступа к своим банков
ским счетам, которые были заморожены. 
_охоже, местные турецкие бизнесмены да- 
~и строгий приказ не принимать на работу 
■епортированных1. Многие турецкие семьи 
~ем не менее нанимали девушек и женщин в 
очестве домашней прислуги2.

Далее к югу железнодорожная станция 
Эрегли, как и железнодорожная станция в 
'ороде Конья, была местом огромного пала
точного лагеря. В начале сентября там про
живало пятнадцать тысяч депортированных 
армян. Мужчины из Коньи, которые давно 
содержались в Султанийе, были отправле- 
-ы в этот лагерь в тот же период и включены 
з «девятую колонну», отправленную в По- 
занты3. Д-р Пост, который ездил в Позанты
20 ноября, насчитал там двести пятьдесят 
^беженцев» и почти две тысячи на близле
жащем вокзале Эрегли; это были в основ
ном ремесленники, которые работали на 
армию4. Д-р Пост также отмечает, что, со
гласно статистике, собранной сотрудниками 
Багдадбана, через Позанты было пропущено 
пятьсот тысяч депортированных армян. Если 
к четыремстам тысячам армян, депортиро
ванным с запада, прибавить колонны, при
бывавшие с севера и направлявшиеся через 
этот город, цифры д-ра Додда представля
ются разумными. Муниципальный врач д-р 
Манук, который был завербован из числа 
депортированных, по словам очевидцев, 
спас в пути много депортированных армян, 
оказывая им медицинскую и материальную 
помощь5. Муса, командующий жандармери
ей, присвоил себе право грабить колонны, 
следовавшие через Позанты6, последнюю 
железнодорожную станцию, которую де
портированные армяне видели прежде, чем 
штурмовать горные перевалы области Тавр- 
ских гор.

Сохранилось очень мало сведений от де
портированных армян об их следовании по 
линии Стамбул—Позанты. Тем не менее нам 
известно, что они редко несли потери из-за 
физического насилия. Скорее они умирали 
от голода и жажды.

Другой американский врач д-р Гувер, ко
торый возвращался в Стамбул по железной 
дороге, был свидетелем зрелища транспор
тировки депортированных армян на каждой 
железнодорожной станции. В частности, он 
наблюдал похищение пятнадцатилетней де
вушки капитаном, который пытался оправ
дать себя на том основании, что, похищая 
девушку, он спасал ей жизнь. По его соб
ственным словам, только тогда доктор на
чал «осознавать всю чудовищность престу
плений». Он спросил капитана: «Почему вы 
предпринимаете такие жестокие меры для 
достижения ваших целей?» Офицер ответил: 
«Ну как вы не понимаете, мы не хотим повто
рять это снова через несколько лет. В пусты
нях Аравии жарко, нет воды, и эти люди не 
смогут выжить в жарком климате, разве вы 
не понимаете»?7

Большинство из доступных свидетельств 
о линии Стамбул—Позанты связаны с чле
нами элиты Константинополя, которые были 
депортированы гораздо позже, чем их не
счастные товарищи, которые были арестова
ны 24 апреля 1915 г. Эти люди были депор
тированы по железной дороге в сопровожде
нии полицейских, и их помещали в тюрьму на 
каждой станции их следования. К примеру, 
нам известно о деле журналиста Левона Мо- 
зяна, который следовал через Конью в июле 
под охраной двух полицейских и получал по
мощь от прелата Гарегина Хачатряна и ди
ректора армянской средней школы Мкртича 
Парсамяна до высылки в Эрегли и Позан
ты8. То же самое касается Григора Зограба 
и Вардгеса Серингюляна, которые были в 
Конье 9 июня 1915 г. Отправляя письмо из 
этого города, Зограб сообщил своей жене, 
что встретил в отеле «Багдад» своего това-

11bid.
2 BNu/Fonds Andonian A. Materiaux pour I’histoire du genocide, P.J. 1/3, liasse 14, Konya, f  7, коллективное 

свидетельство, Алеппо, 14 декабря 1918 г.
3 Ibid. P. 148; Письмо д-ра В. Поста Г. Моргентау, 8 сентября 1915 г. Op. cit. Р. 254.
4 Письмо д-ра В. Поста Уильяму Петеру, 25 ноября 1915 г.: Toynbee A. Op. cit., doc. 112. Pp. 447-448.
5 Ibid. P. 449.
6 BNu/Fonds Andonian A. Materiaux pour I’histoire du genocide, P.J. 1/3, liasse 14, Konya, коллективное сви

детельство, Алеппо, 14 декабря 1918 г.
7 Отчет Гувера Дж. Бартону, б. д.: Toynbee A. Op. cit., doc. 104. Pp. 426-427.
8 Мозян Л. Одиссея ссыльного, Бостон, 1958. Автором является репортер константинопольского еже

дневника «Азатамарт».



рища депутата Мустафу Февзи, предста
вителя из Сарухана, которого он попросил 
ходатайствовать за него1. В письме к своему 
другу, министру внутренних дел, он выразил 
удивление в связи с планами отправить его 
в Диарбекир без предварительного инфор
мирования его о выдвинутых против него об
винениях. Он писал: «По информации, пере
даваемой из уст в уста, [меня отправляют в 
Диарбекир за] подготовку заговора против 
правительства и проявление недоброже
лательного отношения. Я не принимаю это 
обвинение ни в каком виде»2. Стамбульский 
юморист и писатель Ерванд Отян, который 
был депортирован в начале сентября вме
сте с журналистом Себухом Агуни и прови
зором Нерсесом Чакряном, также следовал 
по железной дороге под охраной полиции в 
то время, когда по линии Стамбул—Позан
ты осуществлялось интенсивное движение 
транспорта3. В тюрьме в Конье он встретил 
Вагана Балабаняна, дашнакского боевика из 
Смирны, который был приговорен к смерт
ной казни, а затем помилован4. На станции, 
в караван-сарае, три спутника столкнулись 
с толпой семей из Адабазара и Бандырмы, 
лейтенанта Гранта Сэмюэля, бывшего ре

дактора ежедневника «Жаманак», в офииес 
ской форме, а также депутатов парламе-~: 
Арутюна Бошгезеняна из Алеппо и Матео:; 
Налбандяна из Аданы, которые направи
лись в Стамбул для участия в открытии но
вой парламентской сессии5. Вся сложность 
системы, созданной младотурками, обоб
щается в таких необычных встречах. Сред,- 
всех этих изгнанников только два депутата .■ 
офицер, представлявшие собой остатки, та- 
сказать, нормальной жизни, могли свобод
но приходить и уходить, как им заблагорас
судится. Далее к югу, в Эрегли, Ерванд Отя- 
был свидетелем страдания, царящего в сот
нях палаток, в которых жили депортирован
ные армяне, включая многочисленных госу
дарственных чиновников и юристов из Бурсь 
и Измита. Он также встретил бизнесмена и: 
Стамбула, который все еще мог общаться : 
патриархией благодаря армянским служа
щим, работавшим на железной дороге6.

24 сентября Ерванд Отян беспрепя-- 
ственно прибыл в Позанты благодаря добр:- 
желательному отношению армянского на
чальника станции и кондукторов. Он прис:- 
единился к массе депортированных армя- 
сосредоточенной там7.

1 Письмо ГригораЗограба Кларе Зограб, Конья, 9 июня 1915 г.: Зограб Г. Указ. соч., IV. С. 290-291.
2 Письмо Григора Зограба министру внутренних дел, Талаат-бею, Konya, 27 мая/9 июня 1915 г.: там яг 

С .292-296.
3 Отян Е. Указ. соч., п° 23, 26.
4 Там же, п‘ 29.
5 Там же, п‘ 30-32.
6 Там же, п' 34.
7 Там же, п" 37.



Депортации из Зейтуна и Дёртьёла: 
репрессии или программа геноцида?

Мы уже видели, как были восприняты в 
Стамбуле события, которые произошли в 
Зейтуне и Дёртьёле в марте и апреле 1915 г.1 
Теперь мы более подробно рассмотрим, как 
происходили эти события, с целью оценки 
достоверности обвинений, которые были 
зыдвинуты против армянского населения 
этих регионов местными, а затем и импер
скими властями.

Начнем с того, что отметим, что регион 
Мараш, в состав которого входил Зейтун, 
был возведен в ранг мутесарифата в нача
ле марта 1915 г.2 До тех пор санджак Мараш 
находился под юрисдикцией вали Алеппо 
Джелал-бея, который, казалось, сам пола
гал, что центр предоставил этому району ав
тономию с единственной целью — помешать 
ему вмешиваться в проводящиеся там опе
рации3. Таким образом, Джелал-бей скрыто 
полагал, что «инциденты», которые имели 
место в Зейтуне, проистекали из общего 
плана, разработанного в Стамбуле. Даты, в 
которые они произошли, также позволяли 
предположить, что их целью было обвинить 
армян, то есть подготовить «правовую» ос
нову для применения мер геноцида в буду
щем. Действительно, в столице не случайно 
уделяли особое внимание армянам Зейтуна. 
В XIX столетии жители этого горного региона 
заявляли о себе не единожды, они после
довательно демонстрировали сильный дух 
независимости и способности к самообо
роне, которые принесли одному из предше
ствующих султанов немало неприятностей. 
В 1618 г. в обмен на ежегодную дань султан 
Мурад IV подтвердил автономию Зейтуна,

армянской Улнии, современного остатка ар
мянского Киликийского царства. Такое поло
жение дел сохранялось до 1862 г ., в течение 
которого жители Зейтуна успешно отразили 
нападение нескольких десятков тысяч сол
дат Османской империи. Во время погромов 
1895 г. они также успешно отбили крупные 
силы, направленные Константинополем для 
их сокрушения. Очевидно, КЕП извлек уроки 
из этих военных передряг и сделал Зейтун 
одной из своих главных целей в 1915 г.4

Накануне Первой мировой войны в рай
оне Зейтун, который был почти полностью 
армянским, насчитывалось более двадцати 
двух тысяч жителей; они проживали в городе 
Зейтун и шести сельских общинах. Располо
женный у подножия южного склона горы Бе- 
рид, город был построен уровень за уровнем 
на склонах двух долин. На севере, на высо
тах, расположился монастырь Пресвятой 
Богородицы. В 1914 г. население города 
Зейтун насчитывало 10 600 человек. Город 
был разделен на четыре зоны (расположен
ные в двух верхних и двух нижних кварталах), 
управляемые городским советом во главе с 
епископом региона. Город славился масте
рами подковки лошадей, резьбой по камню 
и производством сельскохозяйственных ин
струментов; жители города также выращи
вали оливковые и фруктовые деревья и не
сколько различных видов зерновых культур; 
они также разводили лошадей, крупный ро
гатый скот, овец и коз и производили коньяк, 
вино, изюм, мед, шерсть и кожу.

В одном часе пути к юго-востоку от Зей
туна располагались деревни Авакенк, Калу-

1 См. выше, с. 280-282.
2 Письмо Кэйта Е. Эйнсили Бартону, 6 июля 1915 г.: Toynbee A. Op. cit., doc. 121. P. 484.
3 Письмо консула в Алеппо Дж.Б. Джексона Г. Моргентау от 21 апреля 1915 г.: Sarafian A. (ed.). Op. cit. 

P. 13.
4 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. P. 313.



стенк, Хаджидере, Авахал/Мехал и Апабаш 
(с армянским населением 3200 чел.). Нако
нец, в самой северной части района распо
лагалась деревня Ярпуз (с армянским насе
лением 1100 чел.)1.

Вавгусте 1914г. призыв на военную служ
бу мужчин, достаточно взрослых, чтобы но
сить оружие, состоялся без сопротивления, 
хотя горцы, призванные на службу в армии 
в первый раз, вряд ли привыкли к воинской 
дисциплине. По словам священника Тиграна 
Андреасяна, проповедника Зейтуна, немало 
мужчин Зейтуна все же избежали военной 
службы, и это обстоятельство не премину
ло привести к напряженности2. Мутесариф 
Али Хайдар-паша лично отправился в Зей- 
тун в сопровождении армейской бригады. 
Там он вызвал видных армянских деятелей, 
которые были арестованы и подвергнуты 
пыткам в казармах, расположенных на вы
сотах города. Официально речь шла о том, 
чтобы заставить их признаться, что они гото
вят бунт, и заставить их сдать оружие. В об
щей сложности сорок два видных армянских 
деятеля, и среди них, в частности, Назарет 
Енидуниаян, видный харизматический лидер 
жителей Зейтуна, были доставлены в Мараш 
в цепях. Большинство из них были отравле
ны или убиты каким-либо другим способом в 
течение следующих недель3. Другими слова
ми, в Зейтуне власти использовали методы, 
которые собирались задействовать в других 
регионах в следующем году. Эти события не 
могли не вызвать определенное возмуще
ние в Зейтуне, но Католикос Великого Дома 
Киликийского Сааг I Хабаян немедленно от
реагировал, дав понять верующим Зейтуна, 
что малейшие признаки восстания будут 
иметь «катастрофические последствия для 
всех армян». Осенью свидетели отметили, 
что жандармы, располагавшиеся в городе, 
открыто провоцировали инциденты: они 
врывались в дома без предупреждения, со
вершали кражи и неуважительно относились 
к женщинам4. Ввиду отсутствия мужчин бо

еспособного возраста, которые либо были 
мобилизованы на фронт, либо бежали, что
бы избежать призыва в армию, естественно. 
у жандармов и солдат создавалось впечат
ление, что они были вольны поступать так 
как им заблагорассудится. Тем не менее 
нельзя исключить вероятность того, что он.' 
получили инструкции из М арата провоциро
вать население. Тот факт, что оружие, при
надлежавшее жителям Зейтуна, было изъят: 
в августе 1914г., указывает по крайней мере 
на то, что город был под пристальным на
блюдением с самого начала, если только не 
предположить, что Стамбул тем самым про
кладывал путь для операций, которые соби
рался осуществлять позднее.

Выбор Зейтуна в качестве регионально:: 
центра по вербовке в армию, в который г »  
токи новобранцев поступали со всех сторон1 
был, вероятно, не случаен и помог сохранив 
там напряженность на высокой ноте. Коли
чество изнасилований, совершенных жан
дармами6, возможно, также способствовал: 
в некотором роде росту мощного чувс~з= 
раздражения среди армянского населен,-; 
Первоначально каймакам Хюсни-бей (кс~ - 
рый занимал эту должность с 15 июня 1914- 
по 14 марта 1915 г.) и военные власти закле
вали глаза на сто или двести дезертиров и-: 
Зейтуна, которые бродили по региону и сс- 
вершали набеги, чтобы добыть себе про- . - 
тание. Однако в начале 1915 г. число сты-е 
между такими беглецами и силами влас-э. 
начало увеличиваться. Тем не менее толы: 
в марте ситуация стала действительно на
пряженной: в понедельник, 8 марта, в окрест
ностях Зейтуна армейский батальон был а~=- 
кован группой дезертиров. По информа1_н 
Агаси, участника этих событий, нападав1_.*е 
стремились получить оружие, и они уб*си 
двенадцать солдат, прежде чем отстуге'л.. 
в неприступный монастырь, расположен
ный на высотах с видом на северную стоэ:- 
ну Зейтуна7. Американский консул в А лел : 
Дж. Джексон уточняет в своем письме, ч к

1 ibid. Pp. 314-318.
2 Краткое изложение истории преподобного Тиграна Андреасяна из Зейтуна отцом Стивеном Троубс . js- 

жем, Каир, 6 июля 1915 г.: Toynbee A. Op. cit., doc. 121. P. 489.
3 Агаси. Зейтун и его окрестности, Бейрут, 1968. С. 386-289 (на арм. яз.); Агуни С. Указ. соч. С. 46. Б х - 

следствии Гайдар был назначен вали Мосула и принимал участие в уничтожении депортированных, прибое 
ших в его регион: La Renaissance, n° 153, vendredi 30 mai 1919.

4 Агуни С. Указ. соч. С. 46.
5 Агаси. Указ. соч. С. 389.
6 Агуни С. Указ. соч. С. 47.
7 Агаси. Указ. соч. С. 390-391. Краткое изложение истории преподобного Тиграна Андреасяна из Зейт. 

отцом Стивеном Троубриджем, Каир, 6 июля 1915 г.: Toynbee A. Op. cit., doc. 121. P. 489.



ттл двадцать пять дезертиров были рабочи- 
.'-солдатами, которые работали на участке 

= Базарджике между Айнтабом и Марашем, 
-сежде чем принять решение о дезертир- 
гв е  из армии1. Убийство солдат, очевидно, 
-•эсеяло панику среди населения Зейтуна,
• DTopoe единодушно осудило этот акт и на- 
'завило делегацию к дезертирам, чтобы по- 
■эосить их прекратить нападения на армию 
•ли жандармерию. Вечером 9 марта прибыло 

Z3а батальона из Мараша, и 13 числа прибыл 
:ам мутесариф2. Вмешавшись так стреми
тельно, как они только могли, несомненно, 
юмянские круги надеялись ограничить воз
мездие, которое неизбежно ожидало армян
ское население региона. Спешное снятие с 
-олжности каймакама Хюсни-бея 14 марта,
• эторый 7 апреля был заменен Хильми-беем, 
возможно, создало у них впечатление, что 
зласти поняли, что многочисленные прово- 
«ации, организованные этим высокопостав- 
-енным чиновником с осени 1914 г., внесли 
звой вклад в ухудшение ситуации. Делегации 
•з города, которые одна за другой отправля
лись к повстанцам и уговаривали их сдаться 
властям, возможно, также были призваны за
ставить людей считать, что власти хотели бы 
урегулировать этот вопрос без применения 
зилы. Тем не менее, по информации Агаси, 
гидеры Зейтуна уже поняли, что власти наш- 
.■ и основательный предлог для ликвидации их 
'орода и что после извлечения выгоды из оп
тации с двадцатью пятью дезертирами они, 
несомненно, собираются «также уничтожить 
Гих]». Они лелеяли единственную надежду 
ограничить репрессивные меры в отношении 
мужчин путем демонстрации непоколебимой 
благонадежности и предотвратить «превра
щение города в пепел»3.

Кроме того, намерения властей явство
вали из постепенного прибытия пятитысяч
ного войска из Алеппо в период между 17 и 
22 марта 1915 г.4 Более чем очевидно от
сутствие необходимости в такой многочис
ленной силе для контролирования двадцати 
пяти дезертиров, забаррикадировавшихся в 
монастыре. В ночь с 23 на 24 марта жители 
Зейтуна отметили, что все государственные 
чиновники «бежали» в казармы с видом на 
город, что указывало на приближение гря
дущих событий. Жители города немедленно 
вступили в контакт с мутесарифом, с кото
рым они провели импровизированное со
брание. На собрании было принято решение 
подключить патриарха Завена и католикоса 
Саага Хабаяна и просить католикоса напра
вить своих представителей в Зейтун, кото
рые бы смогли убедить дезертиров сдаться. 
Осознавая всю серьезность ситуации, като
ликос с одобрения мутесарифа Мараша уже 
отправил делегацию из пяти человек в Зей
тун, которая прибыла утром 24 марта. Деле
гация включала заместителя предстоятеля 
Саага Тер-Петросяна, католического свя
щенника Хорене, протестантского священ
ника Аарона Шираяна и директора немецкой 
больницы и детского дома в Мараше препо
добного X. Бланка5. Хотя члены делегации и 
имели возможность встретиться с видными 
деятелями Зейтуна, которые убедили их, что 
проблема была связана с людьми, забар
рикадировавшимися в монастыре, членам 
делегации не разрешили встретиться с по
встанцами, и вскоре их твердо попросили 
уехать6. Вполне вероятно, что мутесариф и 
генерал Хуршид, командующий войсками, 
направленными в Зейтун, уже получили 
приказ начать штурм, который и начался на

1 Письмо консула в Алеппо Дж. Б. Джексона Г. Моргентау от 21 апреля 1915 г.: Sarafian A. (ed.). Op. cit 
P. 10.

2 Агаси. Указ. соч. С. 390-391.
3 Там же.
“ Там же. С. 392. Письмо, написанное Волффскилем фон Райхенбергом его отцу Карлу из Дамаска 

30 марта 1915 г. (KaiserН. (ed.), Eberhard CountWolffskeel von Reichenberg, Zeitoun, Mousa Dagh, Ourfa: Letters 
on the Armenian Genocide, Princeton, 2001. P. 4). Автор указывает, что немецкий главнокомандующий Четвер
той османской армией направил четыре батальона, несколько дивизий и пушечную батарею, чтобы окружить 
Зейтун и справиться с дезертирами; Краткое изложение истории преподобного Тиграна Андреасяна из Зей
туна отцом Стивеном Троубриджем, Каир, 6 июля 1915 г.: Toynbee A. Op. cit., doc. 121. P. 489.

5 Письмо консула в Алеппо Дж.Б. Джексона Г. Моргентау от 21 апреля 1915 г.: Sarafian A. (ed.). Op. cit. 
P. t0 \ Агаси. Указ. соч. С. 392.

6 Там же. С. 393-394. По сведениям автора, который по прибытии присутствовал на собрании, X. Бланк 
был убежден, что был вовлечен в восстание. Это предполагает, что власти преувеличивали важность этого 
события (там же). Краткое изложение истории преподобного Тиграна Андреасяна из Зейтуна отцом Стиве
ном Троубриджем, Каир, 6 июля 1915 г.: Toynbee A. The Treatment of Armenians in the Ottoman Empire. Op. cit., 
doc. 121. P. 489.



рассвете 25 марта1. Около двадцати чело
век, большинство из которых были членами 
семьи Енидуниаян, объединили свои силы 
с дезертирами, озлобленные совершенным 
ранее убийством Назарета Чавуша, члена 
их семейного клана. Обстреляв монастырь 
из пушки и уничтожив часть внешней стены, 
турецкие войска поднялись вверх по скло
ну с намерением захватить монастырь, но, 
встретив упорное сопротивление, они от
ступили, оставив за собой погибшего капи
тана Сулеймана и еще несколько десятков 
погибших2. На следующий день, когда вой
ска начали вторую атаку, они обнаружили, 
что ночью повстанцы сожгли монастырь и 
бежали3. Сразу после этого армейские бри
гады окружили Зейтун. Горожане подняли 
белый флаг, чтобы показать, что они не на
меревались сопротивляться4. Католикос 
связался с командующим 4-й армией Ахме
дом Джемалем и умолял его приказать ту
рецким войскам пощадить население Зей
туна. Армянские источники сообщают, что 
Джемаль согласился удовлетворить просьбу 
армянского прелата и с этой целью 31 марта 
послал телеграмму в адрес военных властей 
Зейтуна5. Тем не менее есть все основания 
полагать, что младотурецкий генерал от
делался чисто формальной декларацией, 
если только не предположить, что позже из 
столицы поступил противоположный при
каз. 8 апреля началась депортация армян из 
Зейтуна. Тридцать пять видных армян горо
да, включая нашего свидетеля и директора 
детского дома, были отправлены в путь до 
Османийе со своими семьями, и оттуда они 
были отправлены далее в Конью. Вторая 
колонна, включая трех священников, при
бывших в Мараш в понедельник 11 апреля,

и третья колонна с «подозреваемыми» пэ* 
была в среду 13 числа6. В своих мемуа:; 
патриарх отмечает, что «это был блестя! 
повод для изгнания всех армян из Зей~ 
на»7. Таким образом, в общей сложног- » 
около восемнадцати тысяч человек были с~- 
правлены в путь в течение трех дней: по^~ 
шесть тысяч человек были отправлены пеи_- 
ком в направлении Коньи и Эрегли и затем 5 
Султанийе3, другие пять тысяч человек был. 
отправлены в Алеппо, и все остальные — е 
Ракку, Дер-Зор, Мосул и даже в окрестнс- 
сти Багдада9. Во второй половине апреля, е 
свою очередь, было депортировано армя-- 
ское население двух соседних каз Гёксуна 
Эльбистана10.

В районе Гёксун, располагавшемся = 
Антитаврских горах и занимавшем всю се
веро-западную часть мутесарифата Мара_ 
от депортаций пострадали девять тысг- 
пятьсот человек, проживавших в восемнад
цати населенных пунктах. В главном ropo^f 
района и окрестных деревнях проживало г 
общей сложности около трех тысяч человэ! 
армянского населения. Гёксун (с населени
ем 380 чел.), Хююк (с населением 120 че.~ 
Киредж (с населением 650 чел.), Гёлпуьа: 
(с населением 150 чел.), Ташолук (с насе.--̂ - 
нием 600 чел.) и Сейирмендере (с насег— 
нием 400 чел.) вместе с отдаленными фе:- 
мами стали первыми населенными пунк^- 
ми, пострадавшими от депортаций. Д а 'т-i 
к югу депортации затронули город Гебе- : 
туркоязычным армянским населением, -а- 
считывающим три тысячи человек, а так>^ 
жителей деревень Дейирменбаши, Чукус в 
Бундук (с населением 245 чел.). Послед-— 
большая группа армянских деревень, 
страдавших от депортаций, располагала:^

1 Ibid; Агаси. Указ. соч. С. 394; Агуни С. Указ. соч. С. 47.
2 Свидетельское показание д-ра Дж. Р. Мерила о ситуации в Зайтуне и Марате, Айнтаб, 14 июня 1915 - 

Sarafian A. (ed.). Op. cit. P. 67, упоминает о сотне погибших и таком же числе раненых среди турок.
3 Краткое изложение истории преподобного Тиграна Андреасяна из Зейтуна отцом Стивеном Троубс i ̂  

жем, Каир, 6 июля 1915 г.: Toynbee A. Op. cit., doc. 121. P. 489.
4 Агуни С. Указ. соч. С. 48.
5 Агаси. Указ. соч. С. 396.
6 Письмо консула в Алеппо Дж.Б. Джексона Г. Моргентау от 21 апреля 1915 г.: Sarafian A. (ed.). Op. з  

Р. 11.
7 Тер-Егиаян 3. Указ. соч. С. 91; Это также являлось мнением Волффскиля: Kaiser Н. (ed.). Op. cit. P. * -  

письмо его супруге, 24 апреля 1915 г.
8 В свою очередь, в августе 1915 г. уцелевшие в лагере в Султанийе были отправлены в пустыни Сир/.
9 Агуни С. Указ. соч. С. 48-52.
10 Письмо Кэйта Е. Эйнсили Бартону, 6 июля 1915 г.: Toynbee A. Op. cit., doc. 121. P. 484; Письмо конс_^ 

в Алеппо Дж.Б. Джексона Г. Моргентау от 21 апреля 1915 г.: Sarafian A. (ed.). Op. cit. P. 7, подводит итог 
клада по ситуации в мутесарифате Мараш, подготовленный преподобным Джоном Меррилом в тот же дэн*. 
подтверждается, что армяне были депортированы из этих областей.



-едалеко от города Фурнуз в южной части 
:айона. В общей сложности там проживало 
~эи тысячи армян, включая жителей шести 
удаленных деревень, среди которых бы-

Чайлайан и Телемелик, и триста человек 
-доживало на примерно пятнадцати фер
мах, расположенных несколько поодаль1, 
«аймакам Гариб-бей, который занимал эту 
должность с 7 февраля 1914 г. по 25 октября 
'915 г., играл центральную роль в органи
зации этих операций, проведенных армией. 
Д-р Фред Шепард из американской боль- 
-ицы в Айнтабе отмечает, что, к примеру, 
= Гебене женщины занимались стиркой в 
-оачечной, когда поступил приказ о немед- 
"энной депортации, так что они были вынуж
дены покинуть город, не имея возможности 
=зять с собой что-либо вообще; при этом их 
' 'ужья были депортированы отдельно2.

В районе Эльбистан, располагавшемся 
= северо-восточной части мутесарифата 
Мараш, депортации коснулись почти шести 
-ысяч армян, около четырех тысяч из кото- 
:ых проживали в городе, являвшемся ме- 
:том пребывания администрации района, и 
н соседней деревне Бавуркёй. Операции там 
проводились под контролем каймакама Гу- 
зейина Дервиш-бея3. Миссионер Кейт Эйн- 
:ли отмечает, что власти заставили депорти
рованных армян из Эльбистана отправиться 
особой горной линией в обход Зейтуна, так 
что им потребовалась почти неделя, чтобы 
достичь М арата4. Оттуда они были отправ
лены в Айнтаб и Алеппо5.

Несколько свидетелей указали, что ар
мянские населенные пункты района, такие 
<ак Зейтун, Гёксун и Эльбистан, были тут 
ке заняты мусульманскими мухаджирами 
••з Македонии и Румелии. Миссионер Кейт 
Эйнсли отмечала, что, когда она покинула 
Мараш 14 июня, Зейтун был уже населен 
македонцами, которые порубили фрукто

вые деревья на дрова6. Преподобный Джон 
Меррил из М арата отмечал, что мухаджиры, 
которые заняли место армян в Фурнузе и Ге
бене, были временно оставлены в Айнтабе в 
ожидании, пока армянские дома будут осво
бождены от их обитателей. Он утверждает, 
что «из конфиденциальных источников в Ма
раше стало известно о секретном сообще
нии, представлявшем собой намерение де
портировать христианское население всех 
деревень Мараша, простиравшихся далеко 
на север до Гасан Бейли»7.

Арнольд Тойнби совершенно справед
ливо отметил, что тот факт, что мухаджиры, 
таким образом, были предварительно раз
мещены в непосредственной близости от 
города Зейтун еще 8 апреля, «представляет 
собой характерную особенность реализации 
плана в Киликии, из которого видно, что он 
был проведен сознательно и продуман дале
ко вперед. Армяне были выселены из своих 
деревень без промедления, и их дома были 
переданы мусульманским беженцам [...] из 
вилайетов Румелии», в то время как эти бе
женцы, бежавшие от Балканских войн, до тех 
пор висели бременем «на руках правитель
ства» в лагерях во Фракии или на побережье 
Эгейского моря. Другими словами, высоко
поставленные чиновники организовали пе
реезд этих мухаджиров «из западной окра
ины империи в другую оконечность Анато
лийской железной дороги» таким образом, 
что они были готовы «занять дома армян в 
Киликии немедленно после того, как их за
конные владельцы начали свой путь к из
гнанию».8 В стремлении спровоцировать ре
акцию со стороны жителей Зейтуна, власти, 
несомненно, изолировали жителей, уверяя 
их в наилучших шансах на успех. Однако ка
кой бы сдержанной ни была реакция на про
вокацию, это предоставило младотурецкому 
правительству возможность разжечь пламя

1 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 311-312.
2 Письмо д-ра Шепарда, миссионера в Айнтабе, 20 июня 1915 г.: Toynbee A. Op. cit., doc. 120. P. 482.
3 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. P. 318.
4 Письмо Кэйта E. Эйнсили Бартону, 6 июля 1915 г.: Toynbee A. Op. cit., doc. 121. P. 484. Она также стала 

свидетелем прибытия супруги министра Гёксуна.
5 Дж. Мерилл встретил этих депортированных на пути между Айнтабом и Алеппо; он отмечает, что они бы

ли отправлены в иракском направлении: Письмо консула в Алеппо Дж.Б. Джексона Г. Моргентау от 21 апреля 
1915 г.: Sarafian A. (ed.). Op. cit. P. 11.

6 Письмо Кэйта Е. Эйнсили Бартону, 6 июля 1915 г.: Toynbee A. Op. cit., doc. 121. P. 484. В письме в адрес 
Моргентау от 28 мая 1915 г. (Sarafian A. (ed.). Op. cit. P. 49), консул Мерсины Эдвард И. Натан подтверждает, 
-то в окрестностях Мараша и Зейтуна поселились мухаджирыг из Македонии.

7 Письмо консула в Алеппо Дж.Б. Джексона Г. Моргентау от 21 апреля 1915 г.: Sarafian A. (ed.). Op. cit.
p . 11.

8 Toynbee A. Op. cit. P. 397,



беспорядков, впоследствии тщательно им 
поддерживаемое.

Что касается судьбы армян, депортиро
ванных из Зейтуна, свидетель-европеец ви
дел некоторых из них пересекающими стан
цию Адана на поезде, направлявшемся в Ко
нью, в «вагонах для свиней». Он видел также 
и других, которые направлялись в Алеппо 
дорогой «Аравии». Последняя колонна таких 
депортированных армян проследовала в се
редине мая и состояла из стариков и детей, 
находившихся в плачевном состоянии1. По 
словам одного из выживших, жители Зейту

на, которых держали в Султанийе, потере '» 
около семисот человек в течение двух м е :; 
цев, прежде чем их снова отправили в 
8 августа по направлению в пустыни Сис в 
и район Дера через Адану и Алеппо2.

Решение о переименовании Зейт\-о 
Сулейманлы в честь офицера, который 6яя 
убит во время нападения на монастырь, 
сомнения, символизирует начало програм
мы отуречивания Анатолийского рег/г-нв 
путем ликвидации его армянского насе~е- 
ния и изменения местных географичекл  
названий3.

Депортации из Дёртьёла
Когда Османская империя вступила в 

войну, санджак Джебелберекет, как и весь 
регион Апександреттского залива, оказался 
под давлением со стороны британского и 
французского флотов. Корабли союзников 
базировались недалеко от берега и регу
лярно обстреливали железную дорогу, кото
рая вела на юг, огибая побережье. Обстрел 
глубоко тревожил местное население, кото
рое опасалось англо-французского десанта. 
Другим фактором, способствующим сохра
нению напряженности, царящей в регио
не, было присутствие около сорока тысяч 
армян, которые проживали в двадцати де
вяти городах и селах данного прибрежного 
санджака; они подозревались в затаенной 
симпатии к Тройственному союзу. С самого 
начала войны жители каз, располагавших
ся на побережье, Юмурталыка и особенно 
Паяса, попали под пристальное наблюде
ние со стороны армии. Паяс, который рас
полагался в нескольких километрах от моря 
на западных склонах горной гряды Аманос, 
мог похвастаться численностью армянско
го населения в одиннадцать тысяч человек, 
которые проживали в трех населенных пун
ктах все в том же районе: Дёртьёле (с на
селением 7000 чел.), Оджаклы (с населе
нием 2545 чел.) и Озерли (с населением

1560 чел.)4. По данным армянских источ
ников, с ноября 1914 г. побережье в ра •> 
не Александретты, Паяса, Дёртьёла и 
находилось под наблюдением б р и та н сс г 
военного корабля «Дорис». В результате : У 
манские военные власти создали сисге»» 
обязательных пропусков, передвигаться 5т 
которых запрещалось. В начале ноября «ай
макам вызвал заместителя предстояв 
отца Месропа Эсефяна, двух членов епа: -- 
ального совета и четырех старост, чтобь со
общить им о том, что существует риск — 
что англичане попытаются высадить на бе
рег десант; как следствие, каймакам гэ=э- 
ложил армянам «временно искать убе* т- 
ща» в регионе Аман, как и другим жителям 
прибрежного региона. Он предупреди.- |  
что, если они не сделают этого «доброе; 
но», власти без колебаний применят скл ' 
Эта угроза не была осуществлена; о д -а : 
она была воспринята армянами как яе-:с 
предупреждение. В феврале 1915 г., посте 
того как порт Александретты и его желез-i»  
дорога были обстреляны, власти мобилизо
вали шестьсот армян из Дёртьёла для - 
правления повреждений6.

Как и в Зейтуне, события ускорил 
цидент. В конце февраля некто Са_: г - 
уроженец региона, который построил о:»

1 Journal de Pierre Briquet, du Saint-Paul Institute de Tarse, du 14 mars au mois de mai 1915: Toynbee.- ж  
cit. Pp. 492-494.

2 «Депортации жителей Зейтуна», «Жоговрди дзайн», 15 мая 1919 г. (на арм. яз.).
3 «Верджин лур», 26 мая/8 июня 1915 г. (на арм. яз.), повторяет информацию, приведенную в «Офи1_. am 

ном вестнике» от того же дня, который опубликовал указ, объявляющий об изменении наименования: • !  —
кое изложение истории преподобного Тиграна Андреасяна из Зейтуна отцом Стивеном Троубриджем. <лт
6 июля 1915 г.: Toynbee A. Op. cit., doc. 121. P. 489.

4 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 302-303.
5 Егиаян Б. (ред.). История армян Аданы. Антилиас, 1970. С. 320 (на арм. яз.).
6 Агуни С. Указ. соч. С. 294.



на Кипре, был арестован войсками, охра
няющими побережье, сразу после того как 
британский военный корабль высадил его 
на берег1. Власти сразу же приступили к 
аресту армян, проживавших в прибрежных 
зайонах, и организовали публичную казнь 
фестьян из деревень в окрестностях Пая- 
са, обвиняемых в создании шпионской сети. 
Переводчик из немецкого вице-консульства 
з Александретте избежал подобной участи 
только благодаря заступничеству посла Г ер- 
мании в Константинополе2. Как и в случае с 
"ородом Зейтун, предстоятель Адана отец 
г еворк Арсланян был вызван вали, полков
ником Исмаилом Хакки, который попросил 
его прислать надежного представителя в 
Дёртьёл, чтобы убедить местное население 
подчиниться властям. Для выполнения этой 
миссии был выбран главный секретарь като- 
ликосата. До своего отправления он узнал, 
что полковник Гусейин Авни-бей, команду
ющий жандармерией вилайета и председа
тельствующий судья Аданского военно-по
левого суда, сам отправился в Дёртьёл, где 
приступил к аресту всех мужчин в возрасте 
от восемнадцати до шестидесяти пяти лет 
«для их отправки во внутренние районы 
страны» и изъятия оружия3. Главный секре
тарь написал в своем докладе о своей мис
сии, что он сел на поезд до станции Топрак- 
кале и продолжил свое путешествие оттуда 
на машине, осторожно пробираясь через 
военные контрольно-пропускные пункты, тут 
и там понатыканные на дороге. В Оджаклы 
он встретил два автомобиля, в которых си
дели отец Месроп и горстка видных армян
ских деятелей из Дёртьёла, они были вызва
ны, чтобы предстать перед военным судом в 
Эрзине, инициированным боснийским пол
ковником Гусейином Авни4. После краткой 
беседы с каймакамом полковником Авни и

Черкезом Мурад-беем, командующим жан
дармерией в Дёртьёле, главный секретарь 
католикосата убедил видных армянских де
ятелей города сложить оружие, которое, по 
существу, было представлено охотничьими 
ружьями и кинжалами5. В письме, адресо
ванном своему послу, немецкий консул в 
Адане выразил сомнения в реальности мни
мой революции, в планировании которой 
власти обвинили армян Дёртьёла, и задался 
вопросом, было ли законно арестовывать 
всех мужчин в городе, когда они «продемон
стрировали свое повиновение властям и не 
оказали им ни малейшего сопротивления»6. 
1600 взрослых мужчин были отправлены в 
район Османийе, в Гасан Бейли, для работы 
на строительстве участка дороги протяжен
ностью двадцать три километра; и лишь гор
стка из мужчин в Дёртьёла избежала этой 
участи. Обвинение в «подрывной деятель
ности» было явно необоснованным, ничто 
не указывало ни на малейшие признаки под
готовки к вооруженному сопротивлению. 
С другой стороны, именно сам Талаат-бей 
отдал приказ начать операцию против Дёр
тьёла в своем письме от 2 марта 1915 г., 
адресованном вали Аданы7. Весьма вероят
но, что весь план был разработан в столице. 
Далее следует отметить, что главными сре
ди тех, кто предстал перед военно-полевым 
судом в Адане, были видные армянские де
ятели Дёртьёла, которые были осуждены и 
публично повешены в течение следующих 
недель8. Османага-заде Гасан, Деллал-оглу 
Исмаил, который организовал батальоны 
смерти «Специальной организации» в реги
оне в начале января 1915г., мутесариф Дже- 
белберекета Ш юкрю-бей, председатель
ствующий судья Аданского военно-полевого 
суда Гусейин Авни-бей, муфтий из Дёртьё
ла Хаджи-али-эфенди, Дивлим-оглу Хаджи,

1 Письмо консула Германии в Александретте П. Гофмана Вангенхайму, 7 марта 1915 г.: Lepsius J. (ed.). 
Op. cit. Pp. 72-73.

2 Kaiser H. Bagdad Railways. Politics and the Socio-Economic Transformation of the cukurova, doctoral thesis, 
European University of Florence, 2001. P. 308.

3 Егиаян Б. (ред.). Указ. соч. С. 321-322.
4 Там же. С. 323 (л. 186-190 рукописи доклада).
5 Там же.
6 Рапорт свидетеля, составленный 12 марта и прикрепленный к письму др-а Ойген Бюге, консула Герма

нии в Адане, Вангенхайму, 13 марта 1915 г.: Lepsius J. (ed.). Op. cit., doc. 19. Pp. 74-76.
7 Егиаян Б. (ред.). Указ. соч. С. 321-322; Kaiser Н. Bagdad Railways. P. 309; шифрованная телеграмма ми

нистра внутренних дел вилайету Адана, 2 марта 1915 г.: BOA.DX. sfr, nr. 50/141 (Osmanli Belgelerinde Ermeniler 
(1915-1920), Armenians in Ottoman Documents (1915-1920), doc. n' 2. P. 22).

8 Агуни С. Указ. соч. С. 295. Автор указывает следующих видных деятелей: Ованеса Валяна, Г ригора Гёк- 
паносяна, Ованеса Абраамяна, Тиграна и Саркиса Балянов, Багдасара Баляна и Акопа Кучукяна.



Кёйсен-оглу Ахмед, Кёйсен-оглу Мевлат- 
эфенди, Муфти-заде Мустафа-эфенди и 
Хаджи Хамди-эфенди возглавляли эту опе
рацию, прежде чем отправить этих людей 
вновь в Дёртьёл для того, чтобы выслать их 
с семьями в Адану и затем в Мескене, Рак- 
ку, Рас-эль-Айн и Хаму. В общей сложно
сти двадцать тысяч армян из районов Паяс, 
Юмурталык и Хасса было депортировано на 
юг в конце апреля. Около 3500 из них, в ос
новном армяне, которые были депортиро

ваны в область Дамаска, еще оставал.-:г 
в живых, когда было подписано пере> - 
рие1.

Следует отметить, что в ходе этих оп е :~  
ций произошло очень мало случаев мест-:»» 
массовой резни. Тем не менее в силу ме~ 
дов, используемых при проведении та *  
операций, и в особенности в силу метод:; 
подготовки к ним, они стали прототиг:* 
программы истребления, осущ ествление= 
других местах в последующие недели.

1 Там же.



ГЛАВА 20  
Депортации в мутесарифате Марат

После операций, которые рано утром за
тронули армянское население в таких казах, 
<ак Зейтун, Гёксун и Эльбистан, в регионах 
Мараш и Базарджик стали появляться жерт
вы плана по уничтожению армян. Регион, 
образующий своего рода мост между Кили
кией, Каппадокией и Армянским нагорьем, 
расположенный в анклаве между хребтами 
Антитавр и Тавр, являющийся мутесарифа- 
том Мараша, в 1914 г. был населен более 
чем семьюдесятью тысячами армян, кото
рые жили в шестидесяти четырех городах и 
деревнях. Когда в двух последних районах 
начали избавляться от армян, то в двадца
ти четырех населенных пунктах их было уже 
меньше тридцати пяти тысяч. Большинство 
армян жили в г. Мараше, в 1914 г. 22 500 ар
мян составляли около пятидесяти процентов 
жителей этого города. Почти все они были 
сконцентрированы в окрестности на западе 
от цитадели, которая тянулась до террито
рии ниже монастыря Святого Якова (окраина 
города). По периметру здесь находились не 
менее пяти церквей, несколько армянских 
школ, американский колледж, немецкий го
спиталь и сиротский приют.

Другими армянскими населенными пун
ктами были Финдикджак, расположенный в 
двадцати двух километрах от Мараша, здесь 
проживало 2500 армян; Кишифли (560 чел.), 
Дерекёй (1000 чел.), Джамустул (250 чел.) 
и Дёнгел (1500 чел.). Вторая группа армян
ских деревень находилась около Ениджека- 
ле (800 чел.) и Муджукдере (500 чел.), между 
этими населенными пунктами был располо
жен Красный монастырь города Кесун: Араб- 
ли (100 чел.), Кётекпи (150 чел.), Ейиалар 
(150 чел.), Чуруккёз (300 чел.), Демерек, Пу-

нарбаши (100 чел.) и Дикилиташ (100 чел.). 
Еще дальше на юго-запад, на пограничной 
линии района, около Эндеруна (70 чел.) 
расположились еще три деревни: Аджемли 
(84 чел.), Диртадпи (280 чел.) и Дейирменде- 
ре (140 чел.). Последняя армянская деревня 
Джхивидги, лежащая в северном продол
жении горной цепи Эндерун, насчитывала 
1760 армян1.

Рассматривая южную часть мутесарифа- 
та Мараш, можно отметить, что каза Базар
джик была домом для 1500 армян, все они 
жили в административном центре, который 
также назывался Базарджик2.

Немецкий консул в Алеппо Вальтер 
Ресслер, посещая город Мараш 31 марта
1915 г., отметил царившее здесь напряже
ние после событий, которые произошли в 
соседнем городе Зейтун. В городе было 
объявлено осадное положение, сформиро
ван военно-полевой суд3. По словам двух 
американских докторов, мусульманские 
лидеры Мараша воспользовались положе
нием, потребовав у мутесарифа жестокого 
обращения с армянским населением. При
близительно 7 апреля в город был отправ
лен военный комитет, который был призван 
искать в армянских учреждениях и домах из
вестных людей свидетельства готовящегося 
восстания. Комитет дал населению три дня 
(9 -1 1 апреля) на передачу оружия властям.
8 апреля Акоп Хорлакян [Херлакян], извест
ный человек, у которого даже были связи с 
императорским дворцом, был вызван в суд, 
чтобы предстать перед этим комитетом. 
Комитет, в свою очередь, требовал у него 
присматривать за тем, как армянское на
селение выполняет приказы правительст-

1 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 305-311.
2 Ibid. P. 311.
3 Телеграмма консула Ресслера Вангенхайму, Мараш, 31 марта 1915 г.: LepsiusJ. (ed.). Op. cit., doc. 22. 

Pp. 76-77.



ва1. Существуют все основания полагать, 
что военный комитет начал очень тесно со
трудничать с местными лидерами младоту
рок. Д-р С.Ф. Гамильтон и д-р С.Ф. Ранней 
сообщили, что 13 апреля армяне г. Мараша 
узнали о циркулирующем в городе «черном 
списке, состоящем из 300 имен (некоторые 
упоминают 600)». Некоторые известные 
представители армян преувеличивали зна
чимость этого документа, пытаясь угадать, 
кто попал в список.

Аресты в М арате принимали разные 
формы. Одним из наиболее известных мето
дов был призыв на службу военнообязанных 
мужчин (даже тех, кто оплатил «бедель»). Во
енная кампания, которая проходила 15, 16 и
17 июля 1915 г., фактически позволяла вла
стям изолировать этих мужчин, а в лучшем 
случае — уничтожить2. Среди первых аре
стованных были одиннадцать известных лич
ностей, включая помощника архиепископа, 
отца Гевонда Нахабедяна, протестантского 
священника Агарона Шириджяна, Карапета 
Налчаяна, Арменака и Назарета Билезигджи, 
Констана и Овнана Варжапетяна — все они 
были арестованы в Алеппо3. В ходе беседы 
с правителем вилайета Джелалом-беем, 
которая состоялась 21 апреля, протестант
ский священник Джон Меррил узнал о су
ществовании плана по депортации «бежен
цев» из Зейтуна, в то время как политикой 
правительства было «прекращение такой 
публичной и беспорядочной жестокости». 
Однако большой опыт американского мис
сионера позволил ему перевести такое вы
сказывание в следующем русле: «Это план 
по уничтожению христианского населения 
без кровопролития, с оттенком законности». 
Он заметил, что «фальшивые» сообщения, 
касающиеся армян, были уже отправлены в

Стамбул и стали «основой для приказов • 
торые теперь претворяются в жизнь». Б зг 
ключение он отметил, что первыми д е г ::-  
тированными стали лучшие образован--- 
мужчины города, в особенности те, кто иие»  
отношение к миссионерским кругам4.

В соседних населенных пунктах, где з=- 
портации проводились в то же время, чтс я  
депортации армян в Мараше, сопротие-'-Е- 
ние оказали только жители Финдикджа>? 
Его быстро подавила армия, которая уст; -
ила резню части населения прямо на ме~- 
событий, а женщины и дети были депорт 
рованы6.

Около тридцати мужчин организован * 
бригады эскадронов, каждая бригада со
стояла из двадцати солдат нерегуляр*-:» 
армии, которые сеяли панику в регис-а 
Эти тридцать мужчин также контрол»-;: - 
вали погромы и были членами ком итет 
ответственного за «бесхозную собств^- 
ность». Среди них были Али Хайпар-пя ■; 
правитель Мараша; Коджабаши-заде Оь*=с- 
эфенди, депутат парламента от Мара-£ 
Гари-заде Хаджи-эфенди, бывший д е г> ~  
парламента от Мараша; Дайи-заде Хо^*- 
Баш, улем (авторитетный знаток ислама; 
Хаджхи-бей, мэр Мараша; Эджзаджи Лусгж 
фармацевт; Сарукятиб-заде Мехмед; Эш:~ 
заде Хаджи Гусейин; Булгариз-заде Аб~ 
Хаким; Сарук-заде Халил Али; Шисман-;а 
де Хаджи Ахмед; Шисманхаде Нури; А п  

жуз Хаджи-эфенди; Мазман-заде Мустаф 
Эвлия-заде Эвлия; Ходдайи-заде Тахе -  
бей; Ходайихаде Ахмед; Назиф-заде A xw ii 
Ходжабфш-заде Ахмед; Каракючюк-занй 
Мехмед; Дервиш-эфенди, бывший мэс 
Саатбей-заде Шюкрю; Эвилия-заде A x v ii  
имам; Баязид-заде Ибрагим-бей; Чушя 
заде Мустафа и Чушадар-заде Мехмед- .

1 Доклад д-ров Каролины Ф. Хамильтон и С.Ф. Ранни, врачей американского госпиталя в Айнтабе, npr.-i- 
гаемый к письму американского консула в Алеппо Джексона послу Моргентау от 21 апреля 1915 г.: Sara*^ - - 
(ed.). Op. cit. P. 9. В этом докладе Херлакян упоминается как «Хорлкахян».

2 Ibid. Pp. 11-12.
3 А г у н и  С. Указ. соч. С. 298.
4 Ср. выше примечание 4. С. 12-13.
5 А г у н и  С. Указ. соч. С. 298. По данным из армянских источников, было убито и депортировано

900 мужчин, 328 были повешены и 314 рабочих-солдат были расстреляны в июне—июле 1916 г.: BNu - :  - l  
Andonian A. Materiaux pour Phistoire du genocide, P.J. 1/3, liasse 34, Marach, f  31, итог депортаций и п о гр о м  
составленный в Алеппо, 23 декабря 1918 г.

6 Ibid. Р. 301. Волффскил отмечает, что армяне собрали деньги для подкупа судьи, председательсткзбэ- 
шего в военном трибунале (Kaiser Н. (6d.). Op. cit. P. 15, письмо его супруге, 24 апреля 1915 г.), что 6л е ~ -  
даря взяткам определенное число жителей Мараша смогло обеспечить себе более благоприятные усл:з»= 
депортации или избежать смертельного приговора.

7 BNu/Fonds Andonian A. Materiaux pour Phistoire du genocide, P.J. 1/3, liasse 34, Marach, f  32, итог де* :: 
таций и погромов, составленный в Алеппо, 23 декабря 1918 г.



Главными местными лидерами «Специ
альной организации» были Вехби-заде Ха- 
сип-эфенди; д-р Мустафа; Кочабаш-заде 
Джемиль-бей; Ходдайи-заде Окбеш; Маз- 
ман-заде Мустафа; Мазман-заде Гасан; 
Хаджи Ниази-бей, секретарь Министерства 
финансов; Шакир-эфенди; Джевдет-бей, за
ведующий корреспонденцией; Атиф-эфенди 
,•3 Килиса; Омер-эфенди, служащий жан
дармерии; два сына Омера и Фатмалу-оглу 
Мустафа. Следующие лица были главным 
образом ответственными за незаконное

взыскание налогов: Баязид-заде Шюкри- 
бей; Баязид-заде Касим-бей; Баязид-заде 
Керим-бей; Баязид-заде Гасан-бей; Бухари- 
заде Абдул Хаким-эфенди; Коджабаш-заде 
Хаджи Ибрагим; Айнтабли-оглу Ахмед, по
мощник начальника полиции; Чушадар-заде 
Мехмед (член местного КЕП); Сафиенин-оглу 
Ахмед, полковой секретарь; Куса Курек-заде 
Ахмед, муниципальный инспектор; Джемал- 
бей, судья криминального суда; Хайрул- 
лах-эфенди, учитель идадской средней 
школы1.

1 BNu/Fonds Andonian A. P.J. 1/3, liasse 34, ff, 6-9, список ответственных лиц депортаций в Мараше и вего 
окрестностях.



ГЛАВА 21 
Депортации в вилайете Адана

Согласно переписи населения, проведен
ной католикосатом Великого Дома Киликии, 
в 1913 г. в Аданском вилайете проживало 
более восьмидесяти тысяч армян. Они жи
ли в семидесяти городах и деревнях, почти 
двадцать восемь тысяч из них проживали на 
правой стороне Аданы в уединении.

Город Адана, в котором накануне Первой 
мировой войны армянское население насчи
тывало более двадцати шести тысяч, зани
мал важное место в политической и экономи
ческой жизни вилайета. В его окрестностях 
располагалось небольшое количество ар
мянских деревень: в северной части — Кри- 
стианкёй (190 чел.), в восточной — Инджир- 
лик (250 чел.), находящиеся возле городов 
Багдадбахн и Мисис (480 чел.), на юго-вос
токе — Абд-оглу (340 чел.) и Шейхмурад 
(300 чел.)1.

Казалось, что начиная с апреля 1909 г. 
убийства в Киликии, уносившие особенно 
много жизней в Адане, никогда не утихнут, а 
напряженная ситуация в прибрежном регио
не, не защищенном от вмешательства воен
но-морского флота Франции и Великобрита
нии, никогда не ослабеет. Местные лидеры 
младотурок во главе с Исмаилом Сафой [Оз- 
лером], чье участие в злодеяниях 1909 г. мы 
уже обсуждали2, по-прежнему проводили по
литику невмешательства. Еще до вступления 
в войну Османской империи, Сафа на сове
щании Юсентября 1914г. задал ход событий 
того времени. Сафа, президент профсоюза 
Аданы, был активным сторонником односто
ронней отмены капитуляции (официально 
отмена произошла 1 октября) и «национали

зации» экономик3. Другими словами, СэС: 
выступал за уничтожение среднего предпо- 
нимательского класса, т.е. основных пар~-^ 
ров европейских предприятий, действую—' 
в Киликии. Этот социальный слой состоя- t  
основном из греков и армян, которые жал: 
вались на экономический кризис, порожде- 
ный войной, в которой они винили нем_-~ 
Возможно, именно по экономическим п о 
чинам их критика не осталась незамечен-:- 
По словам немецкого консула в Адане, не
мецкий служащий посчитал такой пост>~о 
«государственной изменой», которая ~ е  
бовала наказания4. В это время дипломг~ж 
в отличие от военных имели другое мне^ - 
Эта ситуация еще раз показывает какими лс- 
дозрительными греки и армяне выгляде.-* i 
глазах Османской империи и ее союзнике;.

Свидетельство американского жит=г- 
г. Аданы позволяет нам понять причины гс :е  
чи греческих и армянских бизнесменов. Zc- 
кладчица отметила, что мобилизация и псо: 
ры стали настоящей катастрофой для нк> s 
частности, «армянские магазины грабил*-сь 
некоторые лица по желанию не совери-^- - 
оплату»5. Не принимая во внимание «де' 
Дёртьёла», частые публичные казни осужсе- 
ных армян, последствия событий в Зейтце 
нарушившие покой некоторых армян Ада-= 
необходимо отметить, что конкретные ме:^ 
не предпринимались в их отношении до я : -  
ца апреля. Первым предвестником буду_ 
гонений стал арест четырехсот предстаь- 
телей элиты Адана, в основном учителе- * 
предпринимателей, таких как Самуэль >зе 
тисян, Есайи Безидигян, Карапет Джх- —

1 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 265-278.
2 См. выше, с. 105-106 и последующие.
3 Kaiser Н. Op. cit. P. 306.
4 Доклад от 14 декабря 1914 г. с письмом Бюге Вангенхайму от 2 февраля 1915 г.; письмо генерала Сан

дерса Вангенхайму от 8 февраля 1915 г.: KaiserН. Op. cit. Р. 308.
5 Toynbee A. Op. cit., doc. 129. P. 515.
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Мигран Бойаджян и братья Петросян. Уильям 
Чемберс, который работал в Турции на про
тяжении тридцати семи лет, отметил, что 
арестованы были одни из самых выдающих
ся людей, которые остались в живых после 
массовых убийств 1909 г. и находились под 
пристальным контролем властей1. В противо
вес тому, что происходило в других регионах, 
этих людей освободили после недели заклю
чения2. Правитель вилайета Исмаил Хакки- 
бей, албанец, с репутацией человека умерен
ных политических взглядов3, возможно, знал, 
что необходимо предпринять; Джемал-паша, 
главнокомандующий 4-й армией, также во
влеченный в дело с большой долей вероят
ности, сам в течение года после погромов 
1909 г. был правителем вилайета, поддер
живал отношения с несколькими известными 
армянскими семьями. Также есть причины 
полагать, что вилайет получал поддержку 
Джемала, что было ему необходимо для удер
жания власти и противостояния давлению 
местного профсоюза. Можно отметить, что 
Хакки не всегда стремился выполнять прика

зы, которые он получал из столицы. Несмотря 
на то что он организовал депортацию более 
четырехсот тысяч «армян-нерезидентов» в 
Бозанти в мае 1915 г., он успешно вернул их 
назад спустя несколько недель4. Свое распо
ложение он также доказал поступком, когда в 
начале мая он депортировал тридцать бога
тейших семей Аданы, большинство которых 
вернулись через три недели, но здесь ско
рее всего не обошлось без вмешательства 
американского посла в Константинополе5. 
Еще одним свидетельством великодушно
го отношения Хакки к армянам стал случай, 
произошедший в конце апреля 1915 г., когда 
военный суд Стамбула прислал Хакки депешу 
с требованием срочно отправить в столицу 
примаса Аданы, архиепископа Хачатура Арс- 
ланяна. В ответ на это Хакки проинструкти
ровал врача, проводящего осмотр, выдать 
справку о том, что прелат физически неспо
собен совершить поездку в Стамбул6.

Первый конвой депортированных из Ада
ны состоял более чем из четырех тысяч ар
мян, которые покинули город 20 мая под

1 Доклад Уильяма Н. Чемберса, британского миссионера, который работал в Адане в Американском со
вете Турции на протяжении 37 лет, 3 декабря 1915 г.: Toynbee A. Op. cit., doc. 128. P. 511.

2 Агуни С. Указ. соч. С. 305.
3 Занимал должность с 4 апреля 1914 г. по 22 февраля 1916 г.
4 Агуни С. Указ. соч. С. 305.
6 Дневник мисс Г.Е. Уаллис, doc. cit.: Toynbee A. Op. cit., doc. 129. P. 515; письма консула в Мерсине Эд

варда И. Натана Г. Моргентау от 18 и 28 мая 1915 г.: Sarafian A. (ed.). Op. cit. Pp. 43, 46; Егиаян В. Указ. соч. 
С. 340-341. Автор указывает тем не менее, что в последнюю неделю мая 1915 г. в армянских поселениях и 
учреждениях проводились систематические обыски с целью обнаружения оружия и каких-либо компромети
рующих документов.

6 Там же. С. 323.



присмотром полиции, при себе депортиро
ванным разрешили иметь деньги, получен
ные от продажи движимого имущества1. Не
мецкий консул, д-р Ойген Бюге, 18 мая про
информировал телеграммой Вангенхейма 
о том, что депортации начали проводиться 
по всей провинции, что тюрьмы заполнены, 
а смертные приговоры исполняются еже
дневно2. В свою очередь, министр внутрен
них дел прислал запрос местным властям 
о том, насколько продвинулись их планы по 
депортации. В частности, он хотел получить 
информацию о населенных пунктах, чьих жи
телей уже депортировали, узнать точное ко
личестводепортированных3. По словам глав
ного секретаря армянского архиепископа 
Аданы, патриарх армянской церкви Киликии 
Сааг Хабаян позвал на совещания 23 мая —
5 июня епархиального консула, служащих 
Османского банка и Табачной государствен
ной монополии. Во время совещания он вы
сказал предположение о том, что депортация 
армян вилайета ему кажется неизбежной, что 
армянским предпринимателям следовало бы 
трансформировать свои акции в наличные 
деньги. Он также добавил, что решил пере
ехать в Алеппо, чтобы помочь организовать 
программу помощи для депортируемых, про
езжающих через город4. Арест восемнадца
ти известных людей Аданы, произошедший 
сразу после совещания, начавшиеся депор
тации в остальных частях вилайета побудили 
армянских жителей Аданы отправить главно
го секретаря архиепископа Керовпэ Папа
зяна встретиться с патриархом и попросить 
его вступиться за армян вместе с главноко
мандующим 4-й армией Джемалом-пашой5. 
С помощью заместителя члена парламента 
Артина/Арутюна Бошгюезеняна Сааг I напи
сал письмо Ахмеду Джемалу. В начале июня 
Папазян смог встретиться с Джемалом в 
Апейе (Ливан) и передать ему сообщение па
триарха. В свою очередь, Джемал незамед
лительно отправил телеграмму правителю

вилайета Аданы и военному главнокома-с 
ющему региона, он приказал не депортиз: 
вать некоторых армян «без уведомлен»--^ 
Согласно информации, предоставле—с» 
американским консулом Эдвардом Ната-:ж 
приблизительно 28 мая депортации из 
ны были временно прекращены. Натан - 
объявил о возвращении известных семе! 
которые были высланы тремя неделям.' э *  
нее. Их вернули, несмотря на противостой 
ние влиятельных членов профсоюза Ада-ь 
Натан намекнул, что адвокаты и оппове-- * 
долго спорили по этому вопросу7. Амери
канские исследователи впоследствии пет 
твердили, что Исмаил Хакки-бей и начапы * 
полиции Джемал-бей враждебно относиг.-:= 
к депортациям и конфликтовали с члена*:* 
иттихадистского клуба, возглавляемого С -  
фой8. Правитель вилайета, по-видимо*/ 
имел достаточную власть, чтобы противос- :- 
ять давлению местного профсоюза. Он тг- • 
имел дополнительное преимущество в 
что КЕП не имел секретаря в Адане. В озм :• 
но, также, что вмешательство Джемала-па_л 
упростило его задачу.

Без сомнения, это можно было pac-t- 
нить как попытку положить конец ситуа-^* 
которая сделала Адану исключением — i  
промежутке между апрелем и июлем арм-- 
ское население Дёртьёла, Хаджина, Sa*- 
туна, Гасан Бейли и Сиса было полное- ^; 
депортировано, — вот почему в город 
отправлен заместитель командира Тапаия 
Али Муниф, который был также заместкте- 
лем члена парламента от Аданы. Его пр.*: - 
ствие стало заметным практически в пес г 
ночь: в конце июля сотни «подозреваемая» 
включая Н. Геокдереляна и юриста Караг—. 
Чаляна, были арестованы и депортирсьг 
ны в Алеппо. Начали исполняться смер7-- ^  
приговоры. Четырнадцатилетний юноша к: 
Дёртьёла был казнен вместе со взросл* 
ми после приговора военно-полевого гу
да, возглавляемого полковником Гусейгчзи

1 Свидетельство Арриета Дж. Фишера, миссионера в Адане, составленное 13 апреля 1917 г., Уито- 
линойс): Barton J. L. Op. cit. P. 161.

г Депеша Бюга Вангенхайму, 18 мая 1915 г.: Kaiser Н, Bagdad Railways. P. 311.
3 Телеграмма Али Мюнифа в вилайет Аданы, 25 мая 1915 г.: BOA. DX. sfr, nr. 53/113, //Osmanli Belge-e^-J* 

Ermeniler (1915-1920), Armenians in Ottoman Documents (1915-1920), doc. n' 21. P. 38.
4 Егиаян Б. Указ. соч. С. 342. Источник ссылается на неопубликованные мемуары главного секретас= -  

ровпэ Папазяна, Г 210, как указание, что католики отправились в Алеппо 25 мая.
5 Там же. С. 343-344, неопубликованные мемуары главного секретаря Керовпэ Папазяна, ff. 210-2 ' 1
6 Там же. С. 344-345, ff. 211-213.
7 Письмо Натана Генри Моргентау, 28 мая 1915 г.: SarafianA. (ed.), II. Op. cit., doc. n‘ 44. Pp. 78-79.
8 Агуни С. Указ. соч. С. 306.



^гни1. Муниф, «член специальной комис
сии по депортациям, находившийся там для 
г-оавления процессом», официально изве- 
— -л жителей о всеобщей депортации армян 
<н Аданы, Тарса и Мерсина. Двести пятьде- 
:?7 семей получили приказ покинуть Адану, 
~<эму же числу было приказано покинуть
• 1ерсин и Таре, где снова из уст в уста пере

рвали слухи о новых обвинениях армян в 
лионаж е и мятеже2.

Примерно в это же время австро-венгер- 
:<ий вице-консул в Адане Ричард Стёкель 
сообщил своему начальнику о том, что в на
селенные пункты, «оставленные» армянами, 
-ачинают прибывать мусульманские эми- 
-занты3. «Нерезидентов», которых вначале 
сставили, депортировали в середине авгу
ста; 2 -3  сентября 1915 г. за ними последо
вало армянское население Аданы, католики
■ протестанты. Восемь конвоев, состоящих 

«3 пяти тысяч семей, были оставлены на 
'эроге, все это совершалось под руковод
ством Мунифа и начальника полиции Адила- 
5ея, в промежутке между началом сентября
• концом октября. Около тысячи ремеслен- 
-иков и квалифицированных кадров, а так- 
«е члены их семей, работающие на армию
• правительство, были освобождены от де

портации вместе с еще сорока людьми, со
гласившимися принять ислам4. По словам 
■'иссионера Уильяма Чемберса, армянам 
Аданы было разрешено продать перед отъ
ездом свое движимое имущество, в то время 
«.ак их недвижимость была конфискована до 
того, как они уехали5. По оценке одного из 
-чостранцев, из Аданы в последние дни ав
густа 1915 г, было депортировано двадцать 
*ысяч армян, город можно было сравнить с 
’■'ассовой распродажей6. Еще один очевидец

утверждал, что вдобавок к недвижимости, 
армянским школам и церквям власти конфи
сковали банковские депозиты армян Аданы, 
а также их ценные вещи, хранившиеся в бан
ковских сейфах7.

Интересно отметить, что «по личному 
требованию Джемаля-паши ничтожно ма
лый процент армян Аданы был отослан в 
регион Дамаскуса и дальше на юг8. И это 
снова заслуга бывшего правителя вилайета, 
помнящего о тех, кем он еще совсем недав
но управлял. Он также явно спас их жизни, 
позволив некоторому количеству армян 
избежать «путешествия» через располо
женные по всему Евфрату концлагеря. Эта 
особая привилегия для «друзей» свидетель
ствовала о том, что Джемал-паша был очень 
хорошо осведомлен о дальнейшей судьбе 
депортируемых, которых по большей части 
отправляли в лагеря Сирийской пустыни. 
После путешествия на поезде в лагерь горо
да Османийе депортированные обнаружи
ли, что их ждало здесь, и продолжили свой 
путь пешком до концлагерей Интилли и Кат- 
ма, а затем до транзитного центра Карлик, 
расположенного близко к железной дороге 
г. Алеппо. Позже мы увидим роль, которую 
сыграл Карлик во время второго этапа гено
цида9.

Среди армян, у которых было право 
остаться в городе, за исключением ремес
ленников и квалифицированных специали
стов, необходимых армии, были те, кого смог 
спасти заместитель члена парламента от 
Козана/Сиса Маттеос Налбандян. Он пред
ставил нескольких людей в качестве членов 
своих семей10. Американской миссии Аданы 
также удалось спасти нескольких маленьких 
девочек, посещавших школу миссии11.

1 Там же; в письме Моргентау от 11 сентября 1915 г.: Sarafian A. (ed.). Op. cit. P. 270. Консул Натан под
тверждает, что Али Мюниф ответственен за новую, более жесткую политику, поскольку он принял решение о 
том, что «исключений не будет».

2 Письмо консула в Мерсине Э. Натана Г. Моргентау, 26 июля 1915 г.: SarafianA. (£d.). Op. cit. P. 89.
3 Депеша, 7 июля: Kaiser H. Bagdad Railways. P. 314.
‘'Агуни С. Указ. соч. С. 307; Уильям Н. Чемберс, миссионер в Адане, в своем докладе от 3 декабря 1915 г. 

iToynbee A. Op. cit., doc. 128. P. 513), подтверждает, что протестантов не пощадили.
5 Ibid. Р. 512.
6 Доклад мисс Г.Е. Уаллис, с сентября 1914 г. до сентября 1915 г.: Toynbee A. Op. cit., doc. 129. Pp. 516— 

517; Элизабет С. Уэбб, миссионер в Адане, подтверждает число 20 ООО депортированных в докладе, подго- 
-овленном 13 апреля 1917 г. в Уитоне, Иллинойс (Barton J. L. Op. cit. P. 169).

7 Ibid. P. 169.
8 Доклад Элизабет С. Уэбб, миссионера в Адане, 13 апреля 1917 г., Уитон (Иллинойс): Barton J. L. Op. cit. 

P. 170.
9 Егиаян Б. Указ, соч. С. 337, 347-349.
10 Агуни С. Указ. соч. С. 308.
11 Письмо Натана Генри Моргентау, 11 сентября 1915 г.: SarafianA. (ed.). Op, cit, P. 270,



В докладе 1916 г. австро-венгерский ви
це-консул в Адане Р. Стёкель составил спи
сок из двухсот пяти армянских предпринима
телей в Адане и Мерсине, которые прекра
тили свою деятельность из-за депортаций; 
многие из них сотрудничали с немецкими и 
австро-венгерскими фирмами. Таким обра
зом, закрытие армянских фирм повлекло за

собой значительные потери у европейс»:.' 
компаний. Стёкель также отметил, что отлг- 
ление немецкого банка Deutsche Orientba'-* i  
Мерсине потерпело огромные убытки, посте 
того как правительственные комитеты к> - 
фисковали армянские активы (они слу* '  
залогом по кредитам) и передали их эм и
грантам из Македонии1.

Аданский регион, место транзита депортируемых
Процессию из сотен тысяч депортируе

мых из провинций Западной Анатолии, про
ходящую через вилайет Аданы, возглавляла 
армянская элита г. Стамбула. Они проходи
ли через региональную метрополию в июне 
1915 г., т.е. задолго до того, как было депор
тировано местное население.

Один из наиболее надежных свидетелей, 
главный секретарь архиепископа Аданы, 
Керовпэ Папазян, сообщает об обстоятель
ствах, при которых Назарет Тагаварян, Рубен 
Зардарян, Гарегин Хажак, Акнуни, Арутюн 
Джангилян, Саркис Минасян и еще пятеро 
его компаньонов, изгнанных из Аяша 2 июня, 
провели несколько дней во дворце2. Папазян 
рассказывает о том, как по дороге к прави
телю вилайета для урегулирования опре
деленных административных вопросов его 
окликнул Тагаварян, его старый знакомый, 
который просил патриарха Саага I и правите
ля вилайета разрешить совершить ему и его 
компаньонам молитву в кафедральном со
боре. Исмаил Хакки быстро согласился на их 
трехчасовое отсутствие. Депортированные 
политики были немедленно доставлены к ар
хиепископу «в двух закрытых машинах»3. Ф ак
тически было похоже на то, что настоящей 
целью Тагаваряна, помимо всего остального, 
была встреча с патриархом. Главный секре
тарь, присутствовавший во время разговора, 
который проходил между этими мужчинами с 
прелатом после короткой молитвы, отметил, 
что заместитель члена парламента от Сиваса 
казался самым спокойным и бесстрашным 
человеком в группе, несмотря на то что он 
достаточно был осведомлен о ждавшей их 
судьбе. По словам Папазяна, дашнак Рубен

Зардарян и Саркис Минасян, напротив, б и т  
очень взволнованны и не говорили с пу€т 
кой4. Нетрудно представить, что подав.'^- 
ное состояние этих закостенелых активис~з 
партии было связано с горечью, которую 
чувствовали по поводу политики, провс;*- 
мой их бывшими союзниками — младотуоо 
ми, чьи идеологические взгляды они понг- ь 
ли лучше, чем кто-либо, атакжесощущек-'е» 
того, что их обманули.

Остановка в Адане Григора Зограб; •  
Вардкеза Серингилян, прибывших сраз; - :- 
сле этих событий, помогает нам угадать гсш- 
хологическое состояние этих двух армян:»» 
лидеров. Их содержали в комнате мест-=  
бараков, сюда им приносили еду и пре:: 
здесь их также мог навещать секретаре ь: 
хиепископа. Зограб казался Папазянуде 
рализованным и боявшимся больше за счзь- 
бу своей семьи, чем за свою собствен-т  
Вардкез, бесстрашный человек, веривш. * 
судьбу, больше волновался за свою ре'" - - 
цию и совсем немного за явную возможис л I  
неизбежной смерти5.

Другим депортированным из Crawf т  
повезло больше, т.к. над ними было 
ше надзирателей: они могли переменил
ся с места на место при помощи а р м я к * *  
работников железной дороги или мест—, 
предпринимателей, работающих на apv 'в  
Например, однажды писателю и публии г~ 
Ерванду Отяну и журналистам Левону ' - 
зяну, Араму Антоняну и Себуху Агуни о»—^ 
помог врач Погосян, которого времени; -вс- 
правил и в транзитный лагерь Тарса. В ■ 
сентября 1915 г. благодаря Погосяну эти *в« 
веро интеллектуалов нашли убежище вмети

1 Депеша Стёкеля Паллавичини: Kaiser Н. Bagdad Railways. Pp. 314-315.
2 Егиаян Б. Указ. соч. С. 335. Автор ссылается на неопубликованные мемуары главного секретаря Кев ■  

пэ Папазяна, ff. 198-201.
3 Там же. С. 336.
4 См. выше, с. 805.
5 Неопубликованные мемуары главного секретаря Керовпэ Папазяна, ff. 201-203: там же. С. 336-3S-



: братьями Шалварджян, которые владели 
•укомольным заводом, снабжающим мукой 

дзадцать пять тысяч воинских частей регио
на. У братьев Шалваджян было разрешение 
отправлять и получать деньги по телеграф
ной связи; армянские работники железной 
дороги и местные предприниматели разре
шали депортированным пользоваться этой 
возможностью, обналичивая от своего имени 
деньги, которые депортированным присыла
ли из столицы или из какого-либо другого ме- 
гга. Таким образом, их деятельность помогла 
-родлить или спасти жизни многим армянам 
з этом транзитном регионе. Эти армяне жили 
з лагере, состоящем из шести тысяч палаток, 
юинадлежащих депортированным из Бар- 
дизага, Измита, Адабазара, Бурсы, Едирне, 
^одосто, Бандирмы и т.д.; они выжили, ра
ботая парикмахерами-любителями, бакалей
щиками или продавцами спиртных напитков 
раки). Этот лагерь находился недалеко от 

железной дороги г. Гулек, в часе езды отТар- 
са. Д-р Погосян, не жалея сил, тратил бес
конечно много своего времени на лечение 
больных, в особенности жертв эпидемий. По 
словам Отяна, за день в лагере умирало при
близительно семьдесят человек; их тела хо
ронили на близлежащих полях1. Г.Е. Уаллис, 
очевидец тех событий, говорит, что в лагере 
под открытым небом проживало от десяти 
до пятнадцати тысяч человек; никто не имел 
права подходить к ним, тем более оказывать 
материальную помощь. Глубоко шокировала 
иностранных очевидцев картина, когда люди, 
набитые битком в автомобили для перевоз
ки овец (им не разрешалось покидать авто
мобиль), просили прохожих о глотке воды2. 
Отян, который сам провел несколько недель 
в лагере до того, как его спасли, отмечает, 
что каждый день, утром и вечером, агенты 
Севкията, проводящие депортацию, уводили 
в сторону г. Османийе около тысячи людей.

Рукводил агентами некий Хатси-бей. Во вре
мя октябрьских дождей лагерь превратился 
в сцену смерти, где депортированные с тру
дом перебирались по грязи3. Елизавета Уэбб 
отмечает, что лагерь, впрочем, как и другие 
лагеря, постоянно атаковали, молодых жен
щин и девушек похищали жители соседних 
деревень4.

Одним из немногих мужчин, которому 
разрешили остаться в городе, был печат
ник, издающий ежедневное Оттоманское 
периодическое издание; он был, вероятно, 
единственным человеком в городе, который 
знал все азы современной печатной торгов
ли. Еще несколько депортированных спасли 
греческие бизнесмены Симеон Оглу и Три- 
пани. Они представили депортированных в 
качестве греческих работников своих фирм5. 
В конце октября лагерь вблизи станции по
ездов г. Гулека был закрыт навсегда. Депор
тированных, которые находили пристанище в 
городе, во время систематических полицей
ских облав возвращали обратно6. Так были 
пойманы четыре интеллектуала, упомянутые 
выше. Во время последнего приезда Арам 
Антонян смог найти жилье вместе с греком из 
Тарса после короткой остановки на станции 
поезда; позже он смог присоединиться к Се- 
буху Агуни и Левону Мозяну, которые смогли 
арендовать комнату7 Ерванду Отяну, который 
каким-то образом смог найти приют на про
мышленном мукомольном заводе, принадле
жащем братьям Шалварджян, Араму и Арта- 
шу; завод находился в часе езды от города, 
выпускал для нужд армии пятьдесят—шесть
десят тонн еды ежедневно8.

Американская миссия в Адане также пре
доставляла временное убежище нескольким 
депортированным, остальным оказывала 
материальную помощь. Елизавета Уэбб рас
сказывает о судьбах нескольких людей, с ко
торыми ей пришлось столкнуться в то время,

1 Отян £  Указ. соч., п" 39-40.
2 Доклад мисс Г.Е. Уоллис, с сентября 1914 г. до сентября 1915 г.: Toynbee A. Op. cit., doc. 129. Pp. 515-516.
3 ОтянЕ. Указ. соч., п° 40-41.
4 Доклад Элизабет С. Уэбб, миссионера в Адане, 13 апреля 1917 г., Уитон (Иллинойс): Barton J. L. Op. cit. 

P. 170.
5 Агуни С. Указ. соч. С. 308.
6 ОтянЕ. Указ. соч., п' 45.
7 Там же, п" 43. Отян сообщает, что Антонян покинул Чанкыры с группой других интеллектуалов, но вы

пал из вагона и сломал ногу; вследствие этого он попал в госпиталь в Ангоре, где главный врач отказался 
лечить его, узнав, что он армянин. Он лечился сам и пытался достать костыли, и позднее, в августе, он смог 
покинуть госпиталь и влиться в колонну депортированных из Ангоры. Его компаньоны были преданы смерти 
в окрестностях Йозгата.

8 Там же, п‘ 44. Отян отмечал, что два брата обещали оплатить все сопутствующие расходы за четырех 
человек.



среди них была молодая женщина из Измита 
Осанна и четверо ее детей, они пришли из 
Аданы пешком (двое детей погибли в пути), 
затем женщина устроилась на работу в каче
стве прислуги в иранскую семью, живущую 
в городе; или, к примеру, тринадцатилетняя 
девочка из Текирдага, которую араб из Рас- 
эль-Айна продал «за два доллара» турку, ко
торый пытался заставить ее «выйти замуж» 
за него до тех пор, пока девочка не нашла 
убежище у миссии; или «приключения» двух 
сестер, Мариамы и Хатуны, из деревни воз
ле Сиваса, которые пришли в Адану в таком 
состоянии, что им понадобилось несколько 
недель для «восстановления физического 
и морального равновесия»; и в заключение 
история Мариам из Муша, которую похитили 
и «выдали замуж» за курда, который позво
лил девушке убежать вместе с его ребенком, 
который в итоге умер во время их бегства1.

Американские источники также описьаас- 
судьбу школьников американской шкотъ s 
Таласе, которых перевели в турецкую и ка й  
в Адане2; школьная администрация «делан 
большие усилия», чтобы перевоспитать ма~=- 
чиков, но затем старшего решили убитъ с  
он сопротивлялся «отуречиванию», мла 
дали турецкие имена и отправили в дрп_«  
учреждения. Сиротский приют для армянос* 
детей, который основал Ахмед Джемаг г  - 
дучи правителем Аданского вилайета), г а -  
образовали в «турецкий сиротский п р .'~  
сразу же после того, как его директор бы.- ~ 
вешен, потому что находился «под влиян.-е» 
двух пагубных армянских книг»3.

19 марта 1916 г. для руководства Ада- 
ским вилайетом был назначен Джевдет-бе- 
бывший вали Вана, это назначение означа- : 
прекращение описанных выше исключен!'.' • 
было прелюдией ко второму этапу геноцида

Депортации в санджаках Мерсина и Ичила

Мерсин, который был для киликийской 
столицы Аданы транзитным портом, развил
ся поздно, но быстро. В 1914 г. здесь про
живали две тысячи триста армян; еще тысяча 
армян жила в соседних деревнях. В городе 
также проживали иммигранты из Сирьена 
и Черкеза, а также греки из Кипра. Находя
щийся на равном расстоянии между Мерси- 
ном и Аданой, Таре, известный как Тарсон 
по-армянски, в 1914 г. насчитывал немно
гим больше трех тысяч армян; такая цифра 
была очевидным свидетельством погромов 
1909 г ., которые также унесли жизни жителей 
Козолука (армянское население — 290 чел.), 
деревни вблизи Тарса4. Всего депортации 
подверглись 6987 армян, проживающих в 
санджаке Мерсин. Решения по депортации 
принимались в Стамбуле. В то время как пра
витель Аданы относился к армянам с некото
рой благосклонностью, мутесариф Тевфик- 
бей, президент профсоюза, д-р Хайри, на

чальник полиции, Мехмед-бей, команд-; 
жандармерии, Чалип-бей (брат лидера ш в- 
дотурок Кючюка Джемала) и еще нескогз»: 
известных людей, таких, к примеру, как "г  
либ-эфенди, Хока Ахмед, Калауджи Абдулла 
и Хамди-эфенди, напротив, придерживаг .'Г- 
другой позиции, они неутомимо работа*»- 
чтобы уничтожить богатейшую в порту о б ^  
ну армян, причем эти люди не скрывали са:- 
их финансовых мотивов5.

В конце апреля шестеро «подозреваем 
стали жертвами первой волны арестов ■ 
выслали в Адану, там их заключили в бын_-э* 
французском лицее вместе с еще тридца- ^. 
мужчинами из города6. Американский кон г т 
Эдвард Натан рассказывает о депортам  
еще нескольких семей из Мерсина и Та: 
приблизительно 18 мая 1915 г.7 В августа * 
сентябре 1915 г. из Мерсина было постега
но депортировано шестьсот семей, такт 
образом, осенью здесь проживало окаис

' Доклад Элизабет С. Уэбб, миссионера в Адане, 13 апреля 1917 г., Уитон (Иллинойс): Barton J. L . O v - t  
Pp. 171-172.

2 См. выше, с. 728.
3 Доклад Элизабет С. Уэбб, миссионера в Адане, 13 апреля 1917 г., Уитон (Иллинойс): Barton J. L. Ос а! 

Р. 173.
4 K6\/orkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 279-286.
5 Агуни. Указ. соч. С. 297.
6 Там же. С. 296. Среди шести арестованных были три важных предпринимателя: Абраам Элагёзян, Аоса

ам и Карапет Абраамяны.
7 Письмо консула в Мерсине Эдварда И. Натана Г. Моргентау, 18 мая 1915 г.: Sarafian A. (ed.). Op : L 

P. 43, в соответствии с информацией, полученной от д-ра Кристи, директора американской миссии в Тао:-



■ридцати ремесленников и членов их семей, 
включая единственного армянина Хорена 
Зарафяна, который пересмотрел свои взгля
ды1. Вторая волна депортаций, организован- 
-ая в феврале 1916 г., после того как Мерсин 
был обстрелян англичанами, положила конец 
присутствию армян в городе2.

Помимо известных людей, депортиро
ванных приблизительно 18 мая, началась вы
сылка армян из Тарса и Аданы, исключение 
составили семьи ремесленников, а также 
оаботников городских предприятий. Братьев 
-иалварджян, которые были мельниками, 
также помиловали; каждый из них гордился 
щедростью, которую показал как упомянутым 
выше интеллектуалам, так и депортирован
ным в лагерь вблизи станции поездов Гулек, 
через которую поездом до Османийе прохо
дили все конвои3.

В сентябре 1915 г. американский консул 
все еще надеялся спасти оставшихся армян, 
учеников Института Святого Павла г. Тарса, 
их искала полиция, используя все имеющи

еся в ее распоряжении средства4. Префект 
Ибрагим Эдхем-бей, который вступил в 
должность в ноябре 1911 г., имел репутацию 
слишком мягкого человека; поэтому 4 ноября 
1915 г. его сменил бывший префект Адабаза
ра Неджати Сезайи-бей, который доказал, 
что обладает требуемыми качествами для 
этой должности. Сезайи мог рассчитывать 
на сотрудничество с Ахмедом Эмином-бе
ем; Куркли Ходжа-эфенди; Садиком Паксха, 
заместителем члена парламента из Тарса; 
Хамди-беем, начальником полиции; Ахмедом 
Шукру и Ибрагимом Чавушем, полицейски
ми; Хакки-беем, членом городского совета. 
Перечисленные лица также были главными 
получателями средств от ограблений армян5.

Армянское присутствие в соседнем сан
джаке Ичила было ограничено двумя колони
ями: Селефке (371 чел.), античная Селевкия, 
и Мала (95 чел.). Здесь армянские жители 
были высланы в сентябре под надзором Ата- 
бея, который был назначен на замену Рауфу- 
бею 17 сентября 1915 г.

Депортации в санджаке Сиса/Козана

Сис, расположенный в самом сердце Ки
ликии, в 1914 г. был центром санджака Козан. 
Древняя столица армянского королевства 
Киликия, официальная резиденция патриар
ха, все это формировало монументальный 
архитектурный ансамбль. Рассматривая го
род на заре XX столетия, можно было отме
тить королевскую цитадель, окруженную ве
ликолепной стеной с сорока четырьмя башня
ми. В 1914 г. в Сисе проживало около восьми 
тысяч человек, армянское население насчи
тывало пять тысяч шестьсот человек, что со
ставляло три четверти от общего количества 
жителей, город по-прежнему сохранял свой 
средневековый статус. В окрестностях Сиса 
было несколько армянских деревень, наи
более важными из которых считались Карад- 
жалин и Гедик. В древней столице династии 
Рубинян Анаварзе, которая лежит в тридцати 
километрах к югу, еще можно увидеть остат
ки необычной крепости, построенной на ска

ле, возвышающейся над равниной, усеянной 
греко-римскими руинами6.

Каза Феке, расположенная в северной ча
сти санджака Козан, в предгорье горной цепи 
Антитавр, насчитывала в 1914 г. около пяти 
тысяч армян, из них тысяча сто пятьдесят 
проживали в самом Вахке/Феке, т.е. в адми
нистративном центре. Деревушка Еребакан, 
расположенная в трех часах езды на юг, на 
берегах реки Сарос, насчитывала семьсот 
тридцать пять турецкоговорящих армян. Рас
положенная на одинаковом расстоянии меж
ду Феке и Еребакан, деревня Каладере была 
домом для трехсот турецкоговорящих армян. 
В 1914 г. еще существовали три армянские 
деревни, они расположились в десяти часах 
езды на север, в лесах Антитавра. Ими были: 
Каракёй, Дикмен и Сазак (349 чел.). В четы
рех часах езды на юго-восток от Феке распо
ложилась деревня Тапан (267 турецкоговоря
щих армян)7.

1 Агуни С. Указ. соч. С. 297.
2 Там же.
3 Там же. С. 308-309.
4 Письмо Натана Генри Моргентау, 11 сентября 1915 г.: Sarafian A. (ed.). Op. cit. P. 43.
5 Агуни С. Указ. соч. С. 270, 310.
6 Kevorkian & Paboudjian. Op, cit. Pp. 290-293.
7 Ibid. P. 292.



Еще дальше на север, в долине Шатак Су, 
расположился Хаджин, административный 
центр одноименной казы. Город распола
гался на местности, похожей на амфитеатр, 
на вершине горного хребта, который лежал 
на пересечении двух долин. Горные породы 
были устойчивыми, что отлично помогало 
при самообороне. Хаджин располагался на 
одной из трех дорог между Киликией и Кап- 
падокией. Согласно переписи Османской 
империи, проводимой в 1914 г., в казе про
живало 13 550 армян, но по епархиальной 
статистике, которую подтверждают миссио
нерские источники, только в Хаджине прожи
вало 26 480 армян1. Еще дальше на север от 
Хаджина расположился Румлу (состоящий из 
трех деревень: Кёр-оглу, Секи и Кушкая), за
терянный среди лесов Антитавра, город на
считывал две тысячи армян. Возле северной 
границы казы Шар находился древний город 
Комана, где все население состояло из ар
мян до 1915 г. (1120 чел.).

Другими словами, Сис и Хаджин, оказав
шие успешное сопротивление погромам в 
1909 г., были двумя армянскими городами, 
на которых власти сосредоточили свое вни
мание после уничтожения армян Зейтуна и 
Мараша. Первый инцидент здесь произошел 
в январе 1915 г.: на стене внутреннего двора 
собора Святого Георгия нашли листовку, где 
по-турецки армянскими символами (армяне 
здесь были турецкоговорящие) было написа
но предупреждение армянам. Их призывали 
«быть бдительными» и «сосредоточить свои 
усилия на самозащите». Примат епископ Пе
трос Сараджян попытался умолчать об этом 
случае, но власти все же начали подозревать 
неладное2. Примат был вызван в конак, где 
каймакам Кемал-бей (занимал свой пост с 
15 февраля 1914 г. по 13 апреля 1915 г.) дал 
ему два дня для того, чтобы найти авторов 
листовки и сдать им. Расследование велось 
местными лидерами Гнчака под руковод
ством Карапета Кизиряна. Оно вскоре вы
явило, что провокационный документ был 
напечатан по инициативе начальника поли

ции, а наклеить листовку в церкви довер.' - н 
ребенку по имени Арам Бояджян. Предпсзз- 
галось, что переданный полиции юноша -е 
сможет сказать полиции, что велевшие е 
наклеить листовку в церкви — гначковцы - 
кого не волновало, каким образом раскрьг 1 
дело. Однако это было предлогом для мла
дотурок арестовать тридцать пять высо«> 
поставленных гначковцев. Из них двад_з~т 
четыре отпустили, одиннадцать предстаЕ.-т- 
перед судом в Адане по делу «организм «  
восстания». Четырех человек из одиннадиз~. 
приговорили к смерти и повесили; остапь~ 
приговорили к пожизненному заключению1 

По словам различных очевидцев этих со
бытий, власти Хаджина применяли спе_ 
фический метод, т.е. депортировали магыв 
группы армян, чтобы избежать «всеоб|_е^: 
восстания». Тот факт, что задания по конгзз 
лю за операциями в регионе были довере-= 
полковнику Гусейину Авни, командиру >з— 
дармерии вилайета и председательствую—̂  
му судье Аданского военного суда, чьи дз 
ствия 7 -12 марта4 в Дёртьёле, в Джебелбе- 
рекета мы уже обсуждали, свидетельстнуг 
о том, что все приказы по этому делу прюс- 
дили из столицы. Боснийский полковник гз * -  
был в Хаджин 14 мая в сопровождении сузь, 
военного суда Аданы Алайа-бея. В пять ча::-; 
здесь было оставлено несколько бригад с : * 
дат. По словам Эдиты Колд, американсю» 
миссионерки в Хаджине, Авни и Алай ту- 
провели несколько собраний с начальник 
ми полиции и местными известными л с^г 
ми. Затем они вызвали примата С арад*--; 
и дали ему три дня на то, чтобы передать« 
дезертиров и оружие, хранившееся у назе 
ления. На одном из длительных совеща-» 
указанные выше известные люди реи.. -.
согласиться с требованиями властей, та- -.
образом, они лишили властей предлога 
обвинения их в восстании, кроме всего з~: 
го, они отвратили угрозу интервенции оттэ; 
до четырех тысяч человек, вернувшихся т  
Зейтуна5. Понуждаемые старшими пов^-: 
ваться приказам властей, дезертиры -зззз

11bid. Pp. 297-300.
2 Погосян А. Всеобщая история Хаджина, Лос-Анджелес, 1942. С. 585-586 (на арм. яз.).
3 Там же. С. 586-587. К смерти были приговорены Карапет Кизирян, Назарет Шекердемян, Трдат Мег : 

нян и молодой Арам Бояджян, чьих «признаний» оказалось недостаточно для его спасения.
4 См. выше, с. 590.
5 Агуни С. Указ. соч. С. 305-305; свидетельское показание Эдиты М. Колд, миссионерки в Хаджине, 16^— 

кабря 1915г.: Toynbee A. Op. cit., doc. 126. P. 502; Погосян А. Указ. соч. С. 588-590. Автор дает полное 
ставление о собрании, организованном в архиепископской епархии предстоятелем, на котором присутст:- 
вали от семидесяти до восьмидесяти видных деятелей города.



_ись 23 мая, в это же время было сдано ору
дие (всего было передано около семидесяти 
боевых средств), В этот же день кавалерий- 
:кие и пехотные эскадроны, которые пришли 
■3 Зейтуна, осадили Хаджин и потребовали 

выдать им мальчиков из армянской школы, 
- юнастырского дома-приюта и американ
ского института, который они превратили в 
бараки1. Протесты миссионеров против кон- 
зискации армией их собственности не увен
чались успехом. Их собеседник Шами-бей,
< омандующий кавалерийским эскадроном, 
был, конечно же, «учтив», но не удовлетворил 
-и одной жалобы2.

Как только эти подготовительные опе
рации были завершены, 27 мая начались 
аресты местной элиты общества. Две тыся
чи известных людей были заключены в мо
настыре Святого Якова, более пятидесяти 
человек поместили в тюрьму дворца, где 
их систематически пытали3. На следующий 
день американские миссионеры попросили 
о встрече с военными Гусейином Авни и Га- 
либ-беем, которые были ответственными за 
эти операции. В ходе встречи миссионеры 
хотели получить объяснения по поводу слу
чившихся арестов4. Переговоры оказались 
неплодотворными, они не помешали властям 
издать указ о массовой депортации 3 июня. 
Первый конвой состоял только из тридцати 
наиболее влиятельных апостольских и про
тестантских армянских семей,среди которых 
были люди, работающие на американскую 
миссию. 10 июня было выслано только сто 
пятьдесят семей, однако конвои отправля
лись в течение всего лета по приказу кайма
кама Кемала-бея. Он был назначен на долж
ность 13 апреля 1915 г. К началу октября в 
Хаджине осталось только несколько семей 
ремесленников, около пятидесяти вдов и жен

солдат5. Все депортированные были отправ
лены пешком по направлению к Османийе и 
Алеппо, по горной дороге Кираз, вместо того 
чтобы идти по дороге г. Сиса, которая была 
приспособлена к передвижению на автомо
биле; это обстоятельство было явным наме
рением не допустить использования депор
тированными транспортных средств6. Эдита 
Колд сообщает, что американские миссионе
ры отказались позволить армянам оставить 
им на хранение ценные вещи, т.к. у них не 
было никаких инструкций по этому поводу7. 
Она также рассказала, что муфти Хаджина не 
давал своего согласия на депортации и даже 
взял на хранение имущество одного из своих 
друзей, чтобы оно не было расхищено8. Колд 
на примере двух мужчин также рассказывает 
о том, что депортация затрагивала даже тех, 
кто верно и преданно служил своей стране. 
Первый мужчина — Петрос Терзян, выпуск
ник константинопольской юридической шко
лы, сражался в императорских кавалерий
ских войсках зимой и весной 1915 г., он вер
нулся в Хаджин в отпуск в мае, а 3 июня его 
депортировали вместе с первым конвоем. 
Второй — Петрос Бояджян, государственный 
служащий в Хаджине, был в командировке в 
деревне, когда он узнал, что его жену прика
зали выслать из города; он вернулся в город 
через несколько часов после того, как ее де
портировали9. В других армянских населен
ных пунктах депортации начались сразу же 
после операций в Хаджине10; конечными точ
ками всех конвоев были: Рас-эль-Айн, Ракка, 
Мескене или Дер-Зор11. По словам Себу
ха Агуни, пять тысяч из более чем двадцати 
восьми тысяч армян казы Хаджин выжили по
сле депортаций12. Пять тысяч армян казы Ф е
ке были депортированы относительно позже 
и смогли получить помощь американской

1 Ibid. Р. 590; свидетельское показание Эдиты М. Колд, миссионерки в Хаджине, 16 декабря 1915 г.: 
Toynbee A. Op. cit., doc. 126. P. 502.

2 Ibid. Pp. 502-503; Погосян А. Указ. соч. С. 590.
3 Там же. С. 592.
4 Свидетельское показание Эдиты М. Колд, миссионерки в Хаджине, 16 декабря 1915 г.: Toynbee А. 

Op. cit., doc. 126. P. 503.
5 Там же. С. 504; Агуни С. Указ. соч. С. 305.
6 Ibid; Погосян А. Указ. соч. С. 592.
7 Свидетельское показание Эдиты М. Колд, миссионерки в Хаджине, 16 декабря 1915 г.: Toynbee А. 

Op. cit., doc. 126. P. 505.
8 Ibid. P. 507.
9 Ibid. P. 509.
10 Ibid. P. 505.
11 Погосян А. Указ. соч. С. 593.
12 Агуни С. Указ. соч. С. 305.



миссии в Хаджине1. По словам Эдиты Колд, 
мусульмане Феке и Еребакана враждебно от
носились к депортациям; а турки Феке вели 
себя уважительно с депортированными2.

После обеспечения контроля по заданиям 
о разоружении и депортации армян Хаджи- 
на полковник Гусейин Авни напал на армян 
Сиса и казы Козан. 2 мая 1915 г. мутесариф 
Сафват-бей (который вступил в должность
2 декабря 1914 г.) был отстранен от долж
ности, возможно, по причине ненадежности, 
в этот же день его сменил Салих-бей. В Сисе 
боснийский полковник также заручился под
держкой местных государственных властей 
и знати, в частности Гусейина-бея, главы 
муниципалитета; Апи-бея, его секретаря; Ха- 
лилайа-задеХаджи; Кямила-эфенди; Халила-

эфенди; Еген-заде Мехмеда; Хайта Чавуса: 
Ярум-заде Ахмеда и бригад чете3, набраннь > 
по инициативе Авни.

Официальный приказ депортировать ар
мян Сиса, подтвержденный лично министром 
внутренних дел, достиг префектуры 17 июня 
1915 г. Как и жителей Хаджина, жителей горо
да и близлежащих деревень постепенно вы
сылали в направлении Османийе и Алеппо; 
откуда их направляли уже по разным линиям 
депортации4.

Более чем пять тысяч пятьсот армян казы 
Карсбазар проживали в шести населенных 
пунктах: Карс/Кадирли (1800 чел.), Гами- 
дийе, Чокак (650 чел.). Акдам (420 чел.); а 
также в общинах Бойазделик и Куйумджан. 
Их депортировали в течение июня 1915г.5

Депортации в санджаке Джебельберекет

Мы уже видели, что в конце апреля 1915 г. 
вслед за «событиями», имевшими место в 
Дёртъёле, двадцать тысяч армян из при
брежных каз Пайяс, Юмурталик и Хаса были 
отправлены на юг. В районе Аманос, охва
тывающем казы Ярпуз, Ислахийе, Бахче и 
Османийе, проживали еще двадцать тысяч 
армян, которые были депортированы не
сколько позже. Эти армяне в основном про
живали в северной части данного санджака, 
в северной части казы Ярпуз, вокруг Гасан 
Бейли и в округе Банце, расположенном на 
северной окраине этой казы. В восточной ка
зе Ислахийе и в западной казе Османийе их 
было намного меньше6. Многие, как мы уже

видели, были заняты на строительстве ряда 
тоннелей, проходящих через горный райоь 
Аманос, но даже их не пощадили. 7 и 8 ию
ля 1915 г. все лица из Гасан Бейли, Интил^ 
и Бахче, работавшие на данных площадка» 
по строительству туннелей, были депортиро
ваны вместе со своими семьями. А их дома 
были немедленно переданы мусульманском.. 
мухаджиру7. Отчет, подготовленный тремя 
высокопоставленными (ranking) армянским.- 
работниками Багдадбана, предусматриваем 
более полный перечень мер насильственна* 
взысканий, чем меры, совершенные долж
ностными лицами и чете «Специальной ор
ганизации» против армянского населения

1 Свидетельское показание Эдиты М. Колд, миссионерки в Хаджине, 16 декабря 1915 г.: Toynbee А. Ор- 
cit., doc. 126. P. 505.

2 Ibid. P. 507.
3 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, dossier 59, список ответственных за депортации в Килг- 

кии, Хаджине и Сисе: Асум-эфенди, Гасанага-заде-али, Шади-эфенди, Мафа-заде Ибрагим, Мафа-зале 
Сулейман, Сузек-заде Гасан, Сузек-заде Хаджи Али, Сузек-заде Мустафа, Джемапь-заде Мустафа, д-р Ал.-- 
эфенди, Мухтар Хаджи-эфенди и сыновья, Хаджи Махмуд-эфенди и его сын, Кюр-заде Хулис, Чулхаджи-зам 
Хаджи Халил, Ярим-заде Ибрагим, Кисаджик-заде Али, Кисаджик-заде Ахмед, Хаджи Гасан-эфенди, муни
ципальный врач, Фодош Ахмед, Деде-эфенди-заде Шейх Ча, Хаджи Мехмед-заде Джемиль-эфенди, Хад> 
Мехмед-заде Махмуд, Тотал Мустафа-бей, юрист, Ашук Юсуф-оглу Хакки, Абдуррахман Чавуш, Лепеджу- 
заде, Везир-заде Махмуд, Юрик Вели-заде Ибрагим, Муфти Хафиз, Кусаджик-заде Махмуд, Шамлы-зал; 
Мехмед, Шамлы-заде Дурмуш, Муаллим Ибрагим, Гёк Мустафа-эфенди, Гёк Джемиль, Топал-оглу Молл; 
Халил-эфенди, Ючтатлы Шюкрю, Хамамкёйли Хаджи-бей, Шейх Али-оглу Тахир, Анкуз-оглу Ахмед, братъ= 
Хёкеш, Хаджи и Юсуф, Орманджи Мехмед, Фекели Уммет чавуш, Кёсе-заде Ахмед, Курд Кузу-оглу Мехмел 
Чмурдан-заде Мехмед.

4 Телеграмма Талаата в санджак Козан, 17 июня 1915 г.: BOA.DX. Sfr, nr. 54/51: Armenians in O ttonw  
Documents (1915-1920), doc. n" 37. P. 50; Келешян М. Книга Сиса, Бейрут, 1949. С. 553-561 (на арм. яз.).

5 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. P. 300.
6 Ibid. Pp. 300-301.
7 KaiserH. The Bagdad Railway. P. 79. См. выше, с. 799.



данного региона1. Армяне недооценивают ту 
эоль, которую играл, в частности, прислан- 
-ый из Аданы капитан жандармерии Рахми- 
5ей, а также местные должностные лица: 
саймакам Бахче Вехиб Руми-бей, каймакам 
Ислахийе Нурсейт-бей, каймакам Османийе 
Фетих-бей, директор департамента государ
ственного имущества в Бахче Али Мумтаз и 
сборщик налогов в Бехце Мустафа-эфенди2.

Пожалуй, Гасан Бейли стал первым насе
ленным пунктом, которого коснулись депор
тации. Наши свидетели отмечают, что там 
арестовали и пытали около шестидесяти че- 
'овек, после чего восьмерых из них предали 
военному суду в Адане3. Затем они отмеча
ет, что наблюдать лично за ходом июльских 
операций прибыл полковник Гусейин Авни, 
зероятно, после завершения своей миссии в 
Хаджине и Сисе4. У нас нет документов, под
тверждающих, что председательствующий 
судья военно-полевого суда в Адане являлся 
главой ячейки «Специальной огранизации» 
всего вилайета Адана. Однако следует отме
тить, что этот судья присутствовал во время 
всех депортаций и лично контролировал их во 
всех округах данного региона. Аманосе его 
роль, несомненно, была более очевидной. 
Ведь именно здесь под его началом были ли
деры отрядов чете. У нас имеется список этих 
лидеров чете по каждому региону.

В Гасан Бейли: Хаджи Омер-оглы Осман, 
братья Акса и Гасант-бей,Ханефр-оглы Нури, 
Кайоп-оглы Халил, Мустафа-эфенди, Джани 
Бекир, Абдуррахман-эфенди, Абдиджи-оглы 
Мустафа, Гасан-оглы Нури, Аликехуа-оглы 
Кара Мехмед, Кол Ходжа.

В Бахче: Мехмед-эфенди; судья Кади- 
эфенди, Хаджи Али, Бербер Али, сборщик на
логов Мустафа-эфенди, Омер-эфенди, член 
комитета по оставленной собственности Са- 
ид-эфенди, Фарсах Али, «прокурор» в «Таба- 
ко Режи»Хусейин-эфенди, должностное лицо 
«Режи» Кел Хусейин, Хджи Риза, командир 
жандармерии в Бахче Ясар-бей, Текен-оглы 
Мустафа Цавус, Муса Онбаси, Кара Итли 
Мехмед Али, Цил Ахмед-оглы Кара Мехмед,

Халил Онбаси, Абус-эфенди, Хаджи-эфенди, 
Али Цавус, Кара Осман, Оклес Ахмед-оглы 
Гасан, Хаджи Омер и Мехмед Али, Цакол- 
оглы Хаджи Мехмед, Арнавуд Хаджи Юсуф, 
Тахсильдар Бурду, Тахсильдар Хаджи, Курт 
Оклес, Назир-эфенди, Колак Али, Апи-оглы 
Сукру, Цавус Хусейин-оглы Мехмед, Молла 
Гасан-оглы Абдулла, должностное лицо бюро 
переписи Сулейман-эфенди, КуцукХаджи Ах
мед и его сын, Али Цалали, Бикир, Агил Али, 
Фаттух-заде Али.

В Ислахийе: Мустафа-ага, Хурсид-ага, 
Сулейман-ага, Баланин-оглы, Церци Оглы, 
Амирсин-оглы Мустафа, Есбас-заде Мехмед, 
Гасан, Алис-оглы Мехмед, Сари Кади, Ахмед- 
эфенди, Мурад-ага, Сейх-ага, Кесацик Ибо, 
Гасан-ага, судья суда в Ислахийе Мехмед- 
эфенди, Сих Ка. В сельских районах: Гайдар 
Кехья, Акце Кехья из Кисниза, Исмаил-ага 
из Калтана, Салман Цавус из Фолана, Милла 
Халил-оглы из Арикли Касли, Омер-эфенди, 
Миктат-ага.

В Османийе: каймакам Фетих-бей, Хад
жи Хусейин, Феттух-оглы Ахмед, Хаджи Ке- 
хья-оглы Хаджи Кехья из Аданы, Цалик-оглы 
Хаджи Ахмед, Цалик-оглы Сулейман, Муба- 
сир Кадир-оглы Тахак, Мубасир Кадир-оглы- 
ага, Полис Омер, Семерци Кор Ахмед Цавус, 
Мехмед-эфенди, Курт Хусейин, Хамисли 
Дели Мехмед-оглы Дели Мехмед, Мулазим 
Хаджи Али-ага из Аданы, Ахмед Цалик-оглы, 
Арабаджи Хаджи Оксен-эфенди, Арап-оглы 
Мехмед Али, Топал Хаджи Ахмед, Топал 
Хаджи Куцук Онбаси, офицер жандармерии 
Халил-оглы Торун, член комитета по вопро
сам депортации данного города Кизил-ага, 
Мехмед-эфенди из Ёзгата, Ит Бербер Куцук- 
оглы, Долам-оглы Хаджи-эфенди, Курд Хад
жи Али-ага, Ибисин-оглы Муса, Цунаки Кара 
Гасан, Хаджи Оклес, Дивилим Хока-оглы Хо- 
ка-эфенди, Кара Ягит-оглы Мехмед, Инце 
Арап, Сабан Цавус, Топал Хаджи Махмуд- 
оглы Диде, Ахмед-эфенди5.

После перемирия в Мудросе никто из пре
ступников, действовавших в Киликии или Си
рии, не предстал перед судом. Расследова-

1 SHAT, Syrie-Liban, 1-V, b.d., dossier 2351, «Rapport sur les mesures d ’aneantissement prises contre les 
Armeniens des regions des monts de I’Amanus», подписан д-ром Ф. Овнаняном, врачом, работавшим на Баг- 
дадбан в Интилли, Вардиваром Кабаяном и Карапетом Геукджеяном, которые осуществляли поставки на 
Багдадбан, Алеппо, 5 января 1919, 11 с. и 8 приложений.

2 Ibid. P. II.
3 Ibid. Демирджи Ходжа, Харманда Самуэль, Лапаши Овсеп, Симон-оглу Бениамин, Хаджи Маттеос, Да- 

ракджи Ованес-оглу Аракель и Даракджи Багдасар, Трое из них были повешены, один убит и четверо отправ
лены в Дер-Зор.

4 Ibid. Pp. IV, VII.
5 Ibid., annexe.



ние, начавшееся здесь 21 сентября 1915 г. по 
приказу министра внутренних дел, предполо
жительно не пролило свет ни на одно из на
рушений судебных процедур1. Аим-бей2, на
значенный вести расследования четвертого 
следственного комитета и наделенный пол
номочиями по ведению следственных дей
ствий в провинциях Адана, Алеппо и Дамаск, 
был лазом из Соппы, так называемым при
ближенным членом руководства иттихадист- 
ского клуба. Возможно, именно поэтому его 
миссия в большей степени походила на мест
ные проверки демографических результатов 
этих депортаций, нежели на судебное рас
следование возможных преступлений. Так, 
Аим объяснил Талаату, что он сперва получил 
информацию о количестве депортированных 
армян и о «том, были ли от кого-то из них ка
кие-либо жалобы на сей счет». Он отметил, 
что суммарное количество депортированных 
из вилайета Адана, указанное в официальных 
реестрах (47 258), и количество оставшихся 
армян (18 ООО) не совпадают с данными «ре
естров» за 1915 г. «Иными словами, пере
писчики явным образом недооценили коли
чество армян данного вилайета, если только 
эта разница не была добавлена, — с юмором 
пишет он, — для того, чтобы показать чрез
вычайно высокую рождаемость начиная с 
1915 г. и в последовавшие за депортацией 
годы среди определенной категории лиц». 
Согласно данным местных органов власти, 
из этих двух версий последняя была более 
правдоподобной. «Нужно было предоставить 
обоснования, — пишет Аим, — посредством 
многочисленных, частых приказов от вашего 
министерства, министерства военных дел, 
генерального управления военного оборудо
вания и имперского командования 4-й армии 
в отношении того, чтобы семьи солдат и род
ственники армян, занятых на строительстве 
и эксплуатации багдадской железной до

роги, находились там, где они были, вместе 
с членами семей владельцев заводов, ра
ботающих на военные власти, то есть людь
ми, занятыми обеспечением армии продо
вольствием и припасами, людьми, нанятым.' 
железнодорожной компанией для вырубку 
и транспортировки леса, а также семьям.- 
депутатов парламента»3. Этот перечень ка
тегорий населения, не подлежащих депор
тации, подтвержден показаниями выживши 
это подтверждает тот факт, что с населени
ем вилайета Адана обращались достаточ-: 
снисходительно в сравнении с тем, что б ь г: 
в других регионах. Это также демонстрируе
те, как столица была обеспокоена вопроса
ми демографических изменений, которые г£ 
местном уровне были реализованы сразу >е 
как только был выработан план депортации 

В этом же отчете говорится о наличп. 
«семей трех сотен солдат, тысячи пятисот 
католических и протестантских изгнанников 
армян — работников заводов, производив
ших товары для армии, а также многочисле— 
ных ремесленников в казе Таре», о «шест» 
хозяйствах, состоящих из семей пяти солдг- 
и семьи ремесленника» в казе Джихан, о «не
скольких ремесленниках и плотниках и их се
мьях, а также о четырех сотнях работников 
работающих на строительной площадке И— 
тилли по особым заказам» в казе Ислахийе
о семи сотнях двадцати пяти «лицах обычке 
категории» в Козане/Сисе, о тридцати вось
ми в Карсбазаре, о восьми сотнях шестиде
сяти трех в Хаджине, включая семьи солда* 
ремесленников и обращенных в другую ве: 
лиц, и о двух сотнях двадцати восьми лии^ 
в Феке, к которым следует добавить люда» 
других категорий, которые в общей числе— 
ности составляют восемьсот шестьдес~ 
восемь армян «плюс те, что проживают^ 5 
Дёртьёле4. Если оценки количества арм?- 
которым было позволено остаться здесь, .• г

1 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, dossier XXIII, doc. n' 158, телеграмма n’ 67 от Асим-Е^ 
председательствующего судьи в апелляционном суде в Константинополе, министру внутренних дел Ада-; 
14/27 ноября 1915 г.

2Асим-бей занимал пост председательствующего судьи трибунала при Абдул-Гамиде в Дамаске. С * 
лониках и Ускубе. В 1908 г., будучи членом комитета иттихадистов, он служил инспектором в Салоника» # 
временным вали в Косово. Впоследствии он был повышен до звания директора департамента уголов— 
расследований в Министерстве юстиции, члена комиссии, которая назначала государственных служащи> г 
наконец, до поста председательствующего судьи в уголовном суде и апелляционном суде: APC/PAJ, Bureau, 
d ’information du Patriarcat, 3 25 -26 -27-28 -29 -30-31 -32 -33-34 , «Second report on Turks responsibles for r ;  
armenian atrocities».

3 APC/PAJ, Bureau d’information du Patriarcat, dossier XXIII, doc. n’ 158, телеграмма n" 67 от Асим-бе= 
председательствующего судьи в апелляционном суде в Константинополе, министру внутренних дел А.ля-- 
14/27 ноября 1915 г.

4 Ibid.



вилайете, вероятнее всего, слишком низкие, 
то это опять же указывает на то, что власти 
келали ограничить их количество, за исклю- 
-ением жителей, крайне необходимых для 
-ужд армии. Так, в отношении одного лишь 
■орода Сиса (в казе Козан) крайне точные 
армянские источники, созданные католико- 
затом, говорят о четырех тысячах депортиро
ванных против двух тысяч пяти сотен тридца
ти лиц, которым было позволено остаться в 
этом городе1, что почти в четыре раза превы
шает показатель для всей этой казы, зафик
сированный судебным инспектором Асимом. 
Тот факт, что администрация, закрепленная 
за католикосатом, была сохранена в Сисе, 
сам по себе не является достаточным для 
того, чтобы объяснить разовую щедрость, 
от которой выиграли жители бывшей армян

ской столицы, или значительное неравенство 
между членами правительства Османской 
империи и правительства католикосата. Наи
более вероятное объяснение заключается в 
том, что определенные должностные лица в 
почти исключительно армянском городе Си
се предоставили правительству Аданы при
уменьшенные данные, — иными словами, 
стало возможным подкупить этих лиц с це
лью искажения реальных показателей. Хотя, 
исходя из этого задокументированного дела, 
сложно сделать общие выводы, вполне ве
роятным кажется тот факт, что одной части 
армянского населения Киликии было позво
лено остаться дома, а другая была депорти
рована в менее важные районы, явился ре
зультатом полномасштабного подкупа долж
ностных лиц местного правительства.

1 Келешян М. Указ, соч. С. 562-563.



ГЛАВА 22 
Депортации в санджаках Айнтаб и Антакья

В этом регионе, разместившемся между 
горными цепями Тава и Аманоса, армяне жи
ли с X столетия: их прибытие сюда совпало 
с созданием военных округов армянскими 
солдатами-колонистами. В 1914 г. в санджа
ке Айнтаб, который в административном пла
не подчинялся вилайету Алеппо, проживало 
44 414 армян, более тридцати шести тысяч из 
которых проживало лишь в казе Айнтаб, тог
да как остальные восемь тысяч находились в 
казе Килис1.

Из восьмидесяти тысяч жителей Айнта- 
ба тридцать шесть тысяч составляли армяне 
различных конфессий, четыре тысячи были 
протестантами. Армянская община насчиты
вала несколько церквей и двадцать пять школ 
общей численностью прихожан, равной пяти 
тысячам человек. Еще несколько сотен мо
лодых мужчин и женщин посещали централь
ный турецкий колледж, который был основан 
в 1876 г. американскими миссионерами и 
включал в себя медицинскую школу, а также 
госпиталь. Армянское население Айнтаба, 
которое с середины XVIII века было турецко
говорящим, частично возродило свой родной 
язык благодаря интенсивному развитию об
разования при содействии патриархата Кон
стантинополя вплоть до 1915 г., по крайней 
мере это касалось самой юной части насе
ления. Армяне Айнтаба — особенно активная 
часть населения этого города — в основном 
были заняты торговлей и ремеслом и зани
мали ключевое место в экономической жизни 
города.

Вторая каза в данном санждаке — * 
лис — насчитывала восемь тысяч армя- 
Почти все из них были сконцентрирован = ; 
столице казы — городе Килисе, который ра:- 
кинулся на дороге в Алеппо. В самом начал-; 
XX века Килис был процветающим ropo£j>» 
славящимся своим производством издел*-.! 
из луженой меди, текстиля и ковров2.

Хорошо осведомленный армянский сви
детель сообщает, что накануне войны в А л— 
табе депутатом парламента Али Джена—■ 
был основан клуб TiirkYurdu (младотуреиас 
организация, имевшая клубы в провиг_»- 
ях. — Прим. пер.). Главная задача данн:~: 
клуба состояла в том, чтобы скоординиэ:- 
вать притеснения армянских учрежде-.^ 
содействовать конфискации ферм под ра:- 
личными предлогами и в целом продви~н- = 
тюркизм3. Этот же источник сообщает, «ш 
в самом начале войны клуб младотурок за
пустил яростную кампанию против фра— 
цузских и британских организаций, а за~эш 
в начале весны провел в деревнях тур антг- 
армянской пропаганды. Иттихадисты та-:»; 
порекомендовали турецким должникам № 
погашать их задолженность перед армя-е- 
ми и прекратить обработку принадлежа!— 
армянам земель, «так как в скором време- 
в Айнтабе больше не будет ни одного а р ^ - 
нина». В городских мечетях шла такая ж  
молва4.

Как и весь остальной вилайет Але;—к 
санджак Айнтаб не был одним из райо-:г 
изначально включенных в план депортам*

' Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 318-323. На пути, ведущем в Румкале и Нисибин, располагались е_=г 
две армянские деревни, Арел и Орул, с восемью и пятьюдесятью армянскими дворами, соответственно.

2 Ibid. Р. 323.
3 BNu/Fonds Andonian A. Materiaux pour I’histoire du g6nocide, P.J. 1/3, liasse 4, Ayntab, «La d6portation э в  

ArmSniens d'Ayntab», Г 1 Г -V. Источник отмечает, что большая часть земли, на которой располагалось apv=- 
ское кладбище, была конфискована накануне войны; было начато судебное разбирательство, которое т а  »  
не было завершено.

4 Ibid.



Ломянские жители Айнтаба, как и Алеппо, 
должны были остаться в своих домах. В то 
юемя как различные факторы, в особенно- 
тш наличие множества иностранных свиде- 
-елей и острые дебаты внутри самих учреж
дений клуба иттихадистов, могут объяснить 
~акое решение относительно таких городов, 
сак Стамбул, Смирна или Алеппо, то причины 
*акого решения относительно армян городов 
Айнтаб и Килис сложно найти. Разумеется, 
;6е эти группы были изолированы в турецко- 
=оабском окружении и уж явно не представ
ляли собой значительного скопления армян, 
"о, что граничащему санджаку Мараш в на- 
-апе весны 1915 г. был предоставлен статус 
административной автономии, по всей види
мости, указывает на то, что клуб иттихади
стов с самого начала планировал оставить 
армян вилайета Алеппо, что заставило наи
более упертые юнионистские круги прибег- 
-!уть к различным уловкам для того, чтобы 
зключить эти изначально исключенные из их 
лрограммы зоны. Согласно заявлениям на
шего главного армянского свидетеля, лиде- 
эы клуба иттихадистов города Айнтаб поль
зовались поддержкой депутата парламента 
Дли Дженани и бывшего каймакама Килиса 
Фадила-бея, которые часто обращались в 
столицу с просьбой о депортации армян из 
данных районов. Однако мутесариф Шюкрю- 
бей, и в особенности военный командир 
Хилми-бей, будут всегда упорно сопротив
ляться этой программе1. Этих юнионистов, 
которым по всей видимости не хватало опы
та в организации провокаций, предположи
тельно подталкивали их коллеги из Мараша 
с целью отправки телеграмм в Стамбул, в ко
торых провозглашалось, что армяне делают 
приготовления «для атаки мечетей, убийства 
турок, изнасилования женщин, а также раз
грабления и поджога турецких домов». Эти 
факты достигли ушей более высоких чинов, в 
том числе военного командира Хилми, кото
рый запросил, чтобы командующий Четвер
ной армией Джемаль-паша санкционировал 
такие провокации. Джемаль отправил в эту

область Фахри-пашу для оценки ситуации, 
то есть для установления факта того, явля
ются ли истинными обвинения, выдвинутые 
против армян. Проведенные полицией обы
ски армянских окрестностей не подтвер
дили эти обвинения2. Армянские источники 
также указывают на то, что в конце апреля 
в Айнтаб прибыл высокопоставленный член 
«Специальной организации» Четебаши Апи- 
бей с отрядом чете, который совершил пер
вые убийства за пределами данного города.
1 мая 1915 г. полицией были проведены ча
стичные обыски и было арестовано около 
десяти человек, которые предстали перед 
военным судом в Алеппо. У главы местного 
отделения Османского банка Тиграна Керла- 
кяна не было иного выбора, кроме как сбе
жать из города, после того как в его адрес 
поступили угрозы от Апи-бея3. Примерно в 
то же время, 3 мая 1915 г., армяне Айнтаба 
увидели первый проходящий через их го
род конвой из тех сотен депортированных, 
который состоял исключительно из женщин 
и детей из Зейтуна. В последующие недели 
за этим караваном последовали караваны, 
в каждом из которых насчитывалось по не
сколько сотен депортированных из городов 
Зейтун, Мараш, Элбистан, Гурун, Сивас и 
Фурнуз4. Первые систематические аресты и 
обыски полиции начались 12 мая — в течение 
трех дней было арестовано около двух сотен 
человек5, хотя вали Алеппо Джелал-бей смог 
добиться освобождения большинства этих 
задержанных6. Два американца из Айнтаба 
предоставили некоторые подробности о ка
раванах с депортированными, прибывших с 
севера и прошедших через этот город. К ним 
было трудно приблизиться или освободить 
их. Мисс Фирсон отмечает, что армяне смог
ли создать для депортированных комитет по 
освобождению, тогда как Элвеста Лели от
мечает, что Дж. Мерил и д-р Гамильтон на
ряду с медсестрами американского госпита
ля приложили немало усилий для того, чтобы 
оказать помощь этим изгнанникам, боль
шинство из которых, включая детей, постра-

11bid., г  з.
2 Ibid. Волффскил подтверждает, что определенные круги в Марате отправили крикливую «декоративную 

телеграмму» в Стамбул, в которой они утверждали, что армяне «заняли мечеть» и «начали убивать мусуль
ман»: Kaiser Н. (ed.). Op. cit. P. 14, письмо его супруге, 24 апреля 1915 г.

3 Ibid., f 3v°. Среди арестованных были отец Мовсес, Грант Сюлахян, Назарет Манушакян, Акоп и На
зар Газаряны, Мовсес Вартаварян, Овсеп Бюлбюлян, Аветис Ханзадян и Хорен Минасян: Агуни С Указ соч 
С. 310.

4 Сарафян Г. (ред.), История армян Айнтаба, I. Лос-Анджелес, 1953. С. 1019 (на арм. яз.).
5 Там же, С. 1020.
6 BNu/Fonds Andonian A. Materiaux pour I’histoire du genocide. P.J. 1/3, liasse 4, Ayntab, f  4.



дали от серьезных ножевых ранений1. Эти 
депортированные остановились в пятнадца
ти минутах пути от города в местечке под на
званием Каваклик, близ обширного ручья, к 
которому они могли подойти лишь в случае, 
если заплатили охранявшим их жандармам 
«четверть меджидие (название серебряной 
монеты в 20 курушей. — Прим. пер.) за ста
кан». Ночью, со слов армянского свидетеля, 
их атаковали и ограбили, тогда как молодых 
женщин изнасиловали или похитили для го
родских гаремов, и это происходило при ак
тивном содействии жандармов и правитель
ственных должностных лиц2.

Вид этих конвоев регулярно подчерки
вал жизнь в городе Айнтаб до конца июля, то 
есть до момента, когда в город прибыл от
ветственный секретарь клуба иттихадистов 
в Алеппо Джемал-бей. Этот иттихадист, не
сомненно, прибыл с целью убедить знать за
просить у Стамбула издания приказа о де
портации. Проведенное 29 июля местными 
младотурками собрание подтвердило приня
тие изданного в Стамбуле приказа о депор
тации. На собрании был подготовлен список 
армян, подлежащих первоочередной высыл
ке3. Эту информацию подтвердил немецкий 
консул в Алеппо, который на следующий день 
проинформировал свое начальство о том, что 
«только что был издан» приказ о депортации 
армян с прибрежных зон вилайета Алеппо и 
Килиса4. Американские представители пере
дали эту новость своему послу несколькими 
днями позднее, добавив, что данный приказ 
также применим к Антакье, Александретте и 
Кесабу5.

Мутесариф и военный командир демон
стративно ушли в отставку с тем, чтобы не 
выполнять этот приказ о депортации6, ко

торый был опубликован и провозглашен го
родским глашатаем утром 30 июля7. Первый 
конвой, состоявший главным образом из 
знатных армян и членов комитета по осво
бождению депортированных8, покинул город 
через западные ворота в тот же день. Там на 
члена городского совета Назарета Мануша- 
кяна напали и убили люди из «Специально/ 
организации». Второй конвой был методи
чески ограблен чете менее чем через день 
после выхода из Айнтаба9. Каждый день в до
рогу отправляли от сотни до трех сотен се
мей. В то же самое время армянские окрест
ности города были превращены в огромные 
базары. Как и везде, пожитки продавались 
по смехотворным ценам. Тех, кто пытался 
передать ценности на хранение американ
ской миссии, перехватывали на улице и от
бирали имущество. Власти реквизировал.- 
все нетурецкие школы и церкви. Они конфи
сковали товарные запасы магазинов, взяг.' 
самые красивые дома «за крайне низкую 
плату», а другие передали турецким семьям 
Армянский собор был превращен в склад дл- 
хранения оставленного имущества, а затем 
после того как хранившиеся в нем вещи был^ 
распроданы, был превращен в конюшню ; 
Для упрощения ряда сделок основные вы
годоприобретатели от этих актов грабежа 
ходатайствовали о скорейшей депортации 
директора подразделения «Дойче банка» з 
Айнтабе Левона Саагяна. Саагян позднее 
был убит в Дер-Зоре11.

За исключением первых двух групп, кото
рые были отправлены в Дамаск, всех депор
тированных из Айнтаба армян отправили на 
железнодорожную станцию Акчакоюн, где /= 
поместили в огражденный колючей проволо
кой пересылочный лагерь в ожидании погруз-

1 Свидетельство мисс Фирсон, жительницы Айнтаба, написанное в сентябре 1915 г., после ее отъезда из 
Турции: Toynbee A. Op. cit., doc. 137. Pp. 541-550; свидетельское показание ЭлвестыТ. Лесли, пом ощ ник 
американского вице-консула в Урфе, составленное 11 апреля 1918 г.: Barton J. L. Op. cit. P. 107.

2 BNu/Fonds Andonian A. Materiaux pour I'histoire du genocide, P.J. 1/3, liasse 4, Ayntab f  9
3 Ibid., f  4.
4 Телеграмма немецкого консула в Алеппо Вальтера Рёслера в посольство в Константинополе, 30 иют= 

1915 г.: Lepsius J. (ed.). Op. cit., doc. 125. Pp. 119-120.
5 Письмо консула Джексона Моргентау, 3 августа 1915 г.: Sarafian A. (ed.). Op. cit. P. 169.
s Агуни С. Указ. соч. С. 310; BNu/ Fonds Andonian A. Materiaux pour I’histoire du genocide, P.J. 1/3, liasse-i 

Ayntab, «La deportation des Armeniens d ’Ayntab», f  4v".
7 Сарафян Г. (ред.). Указ. соч. С. 1024.
8 Свидетельство мисс Фирсон, жительницы Айнтаба, написанное в сентябре 1915 г., после ее отъезда из 

Турции: Toynbee A. Op. cit., doc. 137. Pp. 543-544.
9 BNu/Fonds Andonian A. Materiaux pour I’histoire du genocide, P.J. 1/3, liasse 4, Ayntab, f  4v\
10 Ibid., f  6; свидетельство мисс Фирсон: Toynbee A. Op. cit., doc. 137. P. 544.
11 BNu/Fonds Andonian A. Materiaux pour I'histoire du genocide, P.J. 1/3, liasse 4, Ayntab, f  7.



<yi в товарные телеги и отправки в Алеппо, 
а затем их отправили пешком в район Зор1. 
«Сонсул Джексон отмечает, что в период меж
ду 1 и 19 августа через Алеппо прошло девять 
■оездов, на некоторых из которых перево
зили тысячи армян из Айнтаба, которых поса
дили на поезд в Акчакоюне, где их ограбили 
сельские жители, что было, как он описывает, 
огромнейшей схемой грабежа, равно как и 

завершающим ударом с целью уничтожения 
этой расы». Джексон отмечает, что в отличие 
от прочих конвоев в пришедших из Айнтаба 
<онвоях имелись мужчины, женщины и дети 
старше десяти лет2. Вали Алеппо Бекир Сами 
~акже в сообщении от 1 сентября проинфор
мировал министра внутренних дел о том, что 
на железнодорожной станции Катма находят
ся несколько тысяч депортированных из Ки- 
лиса и тысячи семей из Айнтаба на станции 
Акчакоюн3.

Лишь после того как были высланы отно
сящиеся к римской церкви армяне, власти 
19 сентября издали приказ о депортации 
нескольких сотен католиков из Айнтаба, ко
торых изначально планировали оставить4. 
К концу сентября три четверти армянского 
населения уже было депортировано. Од
нако стоит отметить, что протестанты по- 
прежнему были исключением, и это обстоя
тельство не могло не раздражать турецкую 
знать Айнтаба5. Имеются указания на то, что 
центральные власти хотели временно оста
вить армян-протестантов с целью их более 
эффективной ликвидации в более подходя
щий момент. Личность нового временного 
мутесарифа Ахмеда-бея, который был лично 
назначен министром внутренних дел, сама по 
себе говорит об этом. Новый вали был высо
копоставленным чином полиции в Стамбуле6, 
который к тому же прибыл в Айнтаб с депу
татом парламента и представителем КЕП

в этом регионе Али Ченани. Ахмед быстро 
организовал вторую волну депортаций в 
Дер-Зор по принципу «если виновен один — 
виновны все»7. Первой предпринятой им в 
середине октября мерой была мобилизация 
все еще находившихся в этом вилайете лиц 
мужского пола в возрасте от шестнадцати 
до двадцати лет и назначение их в рабочие 
батальоны, отправленные на работу на стро
ительную площадку Багдадбан в Раджо8. Он 
также посодействовал тому, чтобы полиция 
произвела обыски в домах протестантов. 
Это произошло сразу после прибытия 13 де
кабря 1915 г. Галиба-бея, который играл 
ведущую роль в осуществлении погромов в 
Урфе9. Первым протестантом, которого кос
нулась эта мера, стал уважаемый фармацевт 
и бывший депутат парламента д-р Мовсес 
Безджян. Его дом обыскали снизу доверху и 
даже перекопали участок вокруг дома10. Га- 
либ-бею и мутесарифу, однако, предстояло 
столкнуться с враждебностью новых воен
ных руководителей — Юсуфа и Османа-бея, 
которые возражали против депортации про
тестантов. Галиб-бей, прибывший с пятью 
сотнями чете и горными пушками, которые 
по его приказу были расположены с замыка
ющих город окраин, угрожал стереть с лица 
земли все еще населенные армянами селе
ния. В тот день был предоставлен именно 
этот аргумент11. Протестанты 19 декабря 
1915 г. — в день, следующий заднем похорон 
д-ра Шепарда, при падающем снеге были на
сильственно депортированы через желез
нодорожную станцию Акчакоюн12. Согласно 
показаниям мисс Фирсон, сын мутесарифа 
лично принимал участие в грабеже конвоев 
протестантов, которые были депортированы 
на глазах у миссионеров, а также учителей 
и медицинского персонала миссии. Амери
канский житель города Аюнтам отмечает, что

1 Сарафян Г. (ред.). Указ. соч. С. 1026. Командовал депортацией некто по имени Ясин; он организовал 
грабеж в отношении армян, ожидавших поезд.

2 Письмо консула Джексона Моргентау, 19 августа 1915 г.: SarafianA. (ed.). Op. cit. P. 207.
3 Телеграмма вали Алеппо Бекира Сами министру внутренних дел, 1 сентября 1915 г.: BOA.DH. EUM, 2. 

Sb, nr. 68/76: Armenians in Ottoman Documents (1915-1920), doc. n" 105. P. 100.
4 Сарафян Г. (ред.). Указ. соч. С. 1026.
5 Там же. С. 1027.
6 Агуни С. Указ. соч. С. 312.
7 BNu/Fonds Andonian A. Materiaux pour I’histoire du g6nocide, P.J. 1/3, liasse 4, Ayntab, f  5.
8 Сарафян Г. (ред.). Указ. соч. С. 1026.
9 Там же. С. 1029-1030.
10 Там же. С. 1032.
11 Там же. С. 1033.
12 Там же. С. 1031-1035; доклад Элвесты Т. Лесли, составленный 11 апреля 1918 г.: Barton J. L. Op. cit. 

P. 107, указывает дату 1 декабря как дату отбытия первой колонны.



депортированные платили «заоблачные сум
мы» для того, чтобы их отправили на юг Дама
ска — то есть куда-нибудь, лишь бы не в Дер- 
Зор1. Очевидно, что до декабря у протестан
тов Айнтаба было достаточно времени, чтобы 
понять, что значит быть «сопровожденными» 
в Дер-Зор, и они не колеблясь собирали все 
имевшиеся в их распоряжении средства для 
того, чтобы вместо этого быть депортирован
ными в направлении Хомс—Хама—Дамаск.

В том, что касается увлеченности захва
том имущества армян, армянские источники 
отмечают, что власти запретили депорти
рованным перед своим отъездом прода
вать свою недвижимость2. Новый директор 
местного отделения Османского банка Леон 
Махер даже, по всей видимости, играл боль
шую роль в конфискации имущества армян. 
После воодушевления владельцев бизне
са на размещение в своем банке наиболее 
ценных активов, таких как золото, серебро, 
драгоценные изделия, бухгалтерские книги и 
долговые расписки, он совместно с турецки
ми партнерами основал компанию и выкупил 
эти активы за одну пятидесятую их реаль
ной стоимости, обеспечив тем самым свое 
собственное благополучие3. Метод, который 
«официально» использовался для получения 
контроля над недвижимым имуществом, про
иллюстрирован на примере случая с братья
ми Минасом и Овсепом Кендерджянами, ко
торые годами жили в Адане, но владели боль
шой фермой в Айнтабе. Будучи вызванными 
в город, они были депортированы, вероятно, 
после того как передали свои свидетельства 
о собственности государству или какому-ли
бо частному лицу. Мутесариф Ахмед-бей вы
казал свое удивление тем фактом, что «две 
сотни мусульман могут работать, в то время 
как христиане пожинают плоды их труда»4. 
Такое замечание скорее всего было основа
но на доктрине «национальной экономики», 
согласно которой активы следует передать 
турецким предпринимателям. В любом слу
чае получается так, что знать из Айнтаба хо

тела удостовериться в том, что она смож=~ 
использовать имущество депортированной 
армян по своему усмотрению, несмотря на 
идущую войну. Так, члены иттихадистско-’~с 
клуба и местная знать непосредственно при
ложили руку к ликвидации порядка пятнад
цати тысяч армян из Айнтаба, которые были 
депортированы в Дер-Зор. С этой целью он;- 
организовали состоящий из Даббага Кима- 
заде, Нурибей-оглы Кадира и Хаджихали-за- 
де Зеки исполнительный комитет, которь й 
отправился в Дер-Зор для того, чтобы убе
диться, что этих армян на самом деле убилк-Е 
и что не стоит беспокоиться по поводу воз
вращения им их имущества.

Но депортация армян проходила не без 
происшествий. Для оказания минимальны;! 
услуг и удовлетворения потребностей армг. 
власти решили освободить от депортации тр.' 
основные категории армян6. Первая насчиты
вала триста семьдесят человек и состояла 
работников, работающих на заводе, которь.- 
отвечал за снабжение армии одеждой, об .
вью и металлическими изделиями. Во втор\ •: 
категорию вошли от шестидесяти пяти до се
мидесяти врачей, фармацевтов, дантистов 
ювелиров, жестянщиков, мастеров по изго
товлению котелков и пекарей вместе с их се
мьями, чьи услуги город счел необходимым, 
для удовлетворения своих ежедневных нуж^. 
но которые не жили среди турок7. В треть*: 
категорию лиц, освобожденных от депорта
ции, вошли лишь от тридцати до тридцати пя
ти хозяйств, семей «крещеных» солдат. Есте
ственно, что в отношении армянских при
зывников термин «солдат» мог применяться 
лишь к работникам рабочих батальонов hi 
старше восемнадцати лет, что свело к мини
муму число возможных исключений из спис«^ 
лиц, подлежащих депортации.

Таким образом, на период войны или все
го на несколько месяцев, в зависимости сг 
обстоятельств, в Айнтабе было позволен: 
остаться примерно двум тысячам человек 
С января по июль 1916 г. под различным.-

1 Свидетельство мисс Фирсон, жительницы Айнтаба, написанное в сентябре 1915 г., после ее отъезда че 
Турции: Toynbee A. Op. cit., doc. 137. Pp. 546-549.

2 BNu/Fonds Andonian A. Materiaux pour I’histoire du genocide, P.J. 1/3, liasse 4, Ayntab, f  9.
3 Ibid., f  7v*. Странно, но в источниках, находящихся в нашем распоряжении, нет ни одного упоминания : 

комиссии, ответственной за «оставленное имущество», хотя встречаются упоминания аукционов.
4 Ibid, f  5v’ .
5 Ibid.
6 Сарафян (ред.). Указ. соч. С, 1036-1037.
7 Там же. С. 1037-1039.
8 Там же. С. 1039-1040.



предлогами мутесариф продолжил депорта
цию армян малыми группами на юг, в то же 
время насильно отправляя пекарей в Урфу и 
Биреджик, так как после массовых убийств, 
имевших место в этих городах, там осталось 
очень мало пекарей1. Случай с архиеписко
пом викарным отцом Карапетом Кизиряном, 
страдающим параличом нижних конечно
стей стариком, которого изгнали в Дер-Зор 
за освящение свадьбы, являет собой харак
терное отношение местных властей к лицам, 
освобожденным от депортации. Когда же к 
мутесарифу пришла дочь этого священника с 
тем, чтобы просить его о том, чтобы смило
стивиться над ее отцом, он ответил: «Таково 
уж наказание, которое я применяю к любому, 
кто пытается увеличить число тех, от кого я 
изо всех сил стараюсь избавиться». Армян
ские источники отмечают, что этот священ
ник умер во время депортации, а его дочь 
сделала какого-то турецкого офицера очень 
счастливым человеком2. В действительности 
власти в Айнтабе проявили гораздо больше 
снисхождения к проходившим через этот 
город депортированным из севера, чем вла
сти других районов. Многие женщины и дети 
пытались найти убежище в этом городе или 
были «приняты» турецкими семьями, хотя в 
то же время на них систематически устра
ивали облавы. Как правило, власти доволь
ствовались проведением случайных рейдов, 
отправляя словленных на юг. Однако же ар
мянам этого города приходилось проявлять 
огромную осторожность и демонстрировать 
крайнее благоразумие при организации ос
вобождения своих испытывающих нужду со
отечественников3. Наконец, следует отме
тить, что мухаджиры из Румелии не настолько 
систематически осели в Айнтабе, как, на
сколько нам известно, они осели в Зейтуне и 
любых других местах. Тем не менее в конце 
осени 1915 г. в окрестных армянских селения 
этого города проживало не меняя пятисот та
ких семей4.

Единственная имеющаяся у нас инфор
мация о судьбе солдат-рабочих из Айнтаба, 
занятых в двух рабочих батальонах, касается 
соответственно восьми сотен молодых людей 
и девяти сотен мужчин в возрасте от тридцати

’ Там же. С. 1041.
2 BNu/Fonds Andonian A. Mat6riaux pour I’histoire du
3 Сарафян Г. (ред.). Указ. соч., с .1043-1044.
4 Там же. С. 1042.
5 Там же. С. 1045.
6 BNu/Fonds Andonian A. MatSriaux pour I’histo ire du

до сорока пяти лет. Оба эти рабочих батальо
на были направлены в район возле Урфы и ис
чезли во второй половине июня 1916 г.5.

Наконец, согласно данным армянских ис
точников, войну и депортации пережили при
мерно двенадцать тысяч армян из Айнтаба. 
Особенно много выживших было среди тех, 
кого направили в направлении Хомс—Хо- 
ма—Дамаск6. За организованными в этом 
санджаке депортациями наблюдал Sevkiyat 
komisiom (Комитет по вопросам депортации), 
состоящий из возглавлявшего его мутеса
рифа и шести членов: судьи Билила Хилми, 
лидера отряда чете (400 чел.) Хаджи Фахли- 
заде Нури-бея, муфтия Айнтаба Моллашейх- 
заде Арифа, шейха Убедиета и Хаджи-ага- 
заде Ахмеда. Помимо второго мутесарифа 
Ахмеда-бея основными ответственными за 
депортации и грабеж армян лицами были 
глава муниципалитета Мустафа-эфенди, 
глава казначейства Бесим-бей, судья Билал 
Хилми-бей, должностное лицо бюро пере
писи Казим-эфенди, секретари департамен
та финансов Эюб Сабри-бей и Хаджи Юсуф, 
командир жандармерии Кемал-бей, Била- 
зик-заде Ариф, бывший муфтий Булбул Ход
жа-эфенди, шейх базара Мехмед-эфенди, 
улема Хабаб-заде Мустафа, улема Батам- 
заде Мехмед, первый секретарь суда Фах- 
редцин Ходжа, командир полка Кизилхисар 
майор Бекир-бей, член генерального штаба 
Касим-бей, секретарь полка Хакки-бей, му
ниципальный врач Гамид-бей, судья Керим- 
бей, магистрат из Урфы Касим-бей, директор 
Сельскохозяйственного банка Эмин-эфенди, 
секретарь Эвкафа (религиозные благотво
рительные учреждения) Израп-заде Вахид- 
эфенди, муниципальный казначей Махмуд- 
эфенди, директор турецкого сиротского при
юта Шахин Хафиз-эфенди, глава кабинета 
мутесарифа Талип-заде Ариф, лейтенанты 
полиции Февзи-эфенди, Корукци Хафиз- 
заде Мустафа и Хаджи Сабит-заде Ахмед, 
сержант жандармерии Мусла-заде Мехмед, 
служащие налогового департамента Неджип- 
эфенди, Базарбаси Мехмед и Эмин-эфенди, 
служащий почтового отделения Налчаджи 
Али, служащий суда Абдалла Агха, командир 
жандармерии Хаджи Халил-эфенди, тюрем-

genocide, P.J. 1/3, liasse 4, Ayntab, Г 6.

genocide, P.J. 1/3, liasse 4, Ayntab, f  10v‘ .



ный надзиратель Хаджи Халил-эфенди Оглы, 
юрист Омар Шевки, имам нахие Козанли Ах- 
мед-эфенди, имам нахие Апайбея Сейх Му
стафа Баба, чете Шейх Мустафа Баба-оглы, 
староста Алабея Хафиз Ахмед-эфенди, депу
тат парламента от Айнтаба Али Дженани-бей, 
брат Али Дженани — Риза-бей, лидер юнио
нистов Дайи-заде Садик-оглы Гасан Садик и 
президент комитета «Единение и прогресс» 
Айнтаба Ташджи-заде Абаллах'.

Что касается шести тысяч армян из Кили- 
са, судьба которых была тесно связана с их 
соотечественниками из Айнтаба, то следует 
отметить, что накануне депортаций в Килис 
также прибыл второй по важности главноко
мандующий 4-й армией Фахри-паша. Здесь 
он провел переговоры с армянской знатью, 
гарантировавшие безопасность их жизни и 
имущества, однако вечером того же дня он 
провел «тайное совещание в «Доме учите
лей» с лидерами юнионистов и местной зна
тью, на котором в принципе были санкциони
рованы депортации армян, с благословления 
ответственного секретаря иттихадистского 
клуба в вилайете Алеппо Джемала-бея»2, 
Спустя два дня самый выдающийся армянин 
города Геворг Кешишян был арестован на 
своей ферме и после публичных унижений 
заключен в тюрьму в Килисе3.

Следует подчеркнуть, что депортации ар
мян в Килисе начались в тот же день, что и

в Айнтабе, 30 июля 1915 г. Первоначаль-: 
конвои шли до железнодорожной станц/.' 
Катма, где был наскоро разбит простой ла
герь. Затем конвои из Килиса сливались : 
потоком из сотен тысяч депортирование: 
со всех четырех сторон света Малой Ази. 
которые проходили через этот лагерь, боль
шинство из них пешком, и лишь немногие - е 
поездах. В Килисе на некоторое время б ь г : 
позволено остаться примерно трем тыся
чам человек, в основном рабочим с целы: 
«удовлетворения (местных) потребностей 
после чего они обычно и их депортировал.'- 
У церкви были изъяты все ее христиански 
символы и предметы ритуала. Недвижим 
имущество было конфисковано, после че
го его владельцы убиты под наблюдение 
местных юнионистов с тем, чтобы никто ; 
будущем не смог предъявить права на и>.< - 
щество5.

Следует добавить, что во время войн= 
Килис прославился из-за красоты армяне^ 
женщин, которые были похищены из конв:- 
ев депортированных и переданы в борде- : 
для юнионистов Килиса и проходящих чере: 
город солдат6. Выжившие армяне из Кил;-:: 
составили список из ста семи человек, в вь.:- 
шей степени ответственных за преступления 
совершенные в ходе этих депортаций и кото
рые были главными выгодоприобретателя*- 
от изъятия имущества армян7.

Депортации в санджаке Антакья
Грубо говоря, санджак Антакья/Антиохия 

занимал всю южную часть горного региона 
Аманос и Средиземноморского побережья от 
Александретты до устья реки Оронтес. Нака
нуне Первой мировой войны в этом регионе 
проживала тридцать одна тысяча армян. Они 
проживали главным образом в двух только 
что названных горных регионах, а также в не
скольких городах, начиная с Александретты и

Бейлана. Префектура Антиохии насчитыва.*; 
немногим более двухсот армян, но на западе 
у подножия горы Моисей (Муса-Даг), так»; 
располагались шесть небольших городоЕ ■ 
несколько маленьких деревушек, в которь:» 
проживали восемьтысяч пятьсот армян: Еог - 
нолук, Хадж-хабиби, две близлежащие де
ревни Тржник и Карачай, Битиас, Нор Зейту- 
Шалихан, Кидирбек, Вакиф, Кебусия/Керде-

11bid., ff. 11-17.
2 BNu/Fonds Andonian A. Materiaux pour I’histoire du genocide, P.J. 1/3, liasse 60, Kilis, рапорт (8 ff.), подл» 

санный Комитетом депортированных из Килиса от 18 декабря 1918 г., f  1. На собрании присутствовали: Xai 
жи Мустафа, депутат Килиса; Хюсни, председатель комитета партии иттихадистов Месуд, член Регионапь-:- 
го совета; Хаджи Ахмед, председатель муниципалитета; Мухтар, директор Эвкафа; Рази, государствен- = 
служащий; Нихад, директор Режи, и все высокопоставленные государственные служащие казы.

3 Ibid.
4 Ibid., f- 2.
5 Ibid., ff. 3-4.
6 Ibid., f  5.
7 Ibid., ff. 7-8.



:еси и небольшой порт Чевлик, служивший 
деревням, расположенным у горы Моисей, 
выходом к морю. С начала второй половины 
лоля 1915 г. армяне этого горного региона 
^ерживали атаки и обстреливали турецкие 
е э й с к э  в течение сорока дней, а затем были 
пасены благодаря внезапному вмешатель- 
:-ву французских военных кораблей1.

На другом берегу Оронтеса в горных реги- 
:нах, огибающих гору Кассиус (Джебелакру), 
= западной части казы Шугур лежала вто
рая группа из девяти армянских деревушек, 
:асположенных вокруг небольшого городка 
> есаб. В 1914 г. в этих населенных пунктах 
■роживало почти девять тысяч армян: Кесаб 
4760 чел.), Карадуран (1505 чел.), Экизо- 
- /к  (560 чел.), Кулкене (525 чел.), Каяджик 
119 чел.), Эскийорен (245 чел.), Чакалчик 
'40  чел.), Чинарджик (350 чел.) и Дузагадж 
532 человека). Гора Кассиус, являясь сво

его рода убежищем, имела другое преиму
щество: она простиралась до Средиземного 
■оря и, следовательно, обеспечивала доступ

■ хорошо защищенной небольшой гавани, до 
едторой было невозможно добраться с бе- 
эега. Относительную безопасность, обеспе- 
-иваемую этими горами, усиливал тот факт, 
-гго все эти деревушки были изолированы от 
остального мира и существовали сами по се
бе. Связь с Антакьей и Латакией поддержи
валась только благодаря узким тропинкам, 
•■о которым можно было проехать только на 
муле2.

Несмотря на то что в казах Искендерум/ 
Александретта и Бейлан проживало более че
тырнадцати тысяч армян, важных колоний на
считывалось только две. Они были основаны 
з главных городах двух каз, Александретте и 
Бейлане, а также в нескольких сельских насе
ленных пунктах, расположенных на большом 
расстоянии друг от друга. В городе Алексан
дретта проживало около двух тысяч армян, 
но каза также включала в себя несколько

армянских деревень: Наргеллик (180 чел.), 
Кишла (60 чел.) и Фартинли (200 чел.). Нака
нуне войны в Бейлане, который располагал
ся в глубине страны, между Александреттой 
и Алеппо, проживало 1800 человек. В непо
средственной близости от города лежало не
сколько армянских деревень: Атик (231 чел.), 
Кирикхан (176 чел.), Канлидере (127 чел.), 
Гюзели (121 чел.) и Соуколук (174 чел.)3.

Как мы уже отмечали4, армяне, прожива
ющие в этих прибрежных районах вилайета 
Алеппо, сначала были освобождены от де
портации. Но в конце концов во второй поло
вине июля 1915 г. власти издали приказ и об 
их депортации5.

Утром 9 мая регулярные войска и жандар
мы вошли в армянские деревушки Муса-Да- 
га. Их целью был обыск домов, церкви, школы 
и всех остальных мест, в которых могло быть 
спрятано оружие. По-видимому, операция 
была начата после того, как мусульмане, про
живающие в этих деревнях, донесли на своих 
соседей-армян. Однако за исключением не
скольких старых охотничьих ружей обыски 
не принесли никаких ощутимых результатов, 
только усилили уже существующие подозре
ния армян6.

Свидетель и участник событий, которые 
произошли в Муса-Даге, Тигран Андреасян, 
протестантский священник из Зейтуна, ко
торый прибыл из Еохунолука, рассказывал 
о том, что, когда 30 июля был издан приказ 
о депортации жителей деревень этого реги
она, многие, как, например, Арутюн Нокху- 
дян, протестантский священник из Битиаса, 
решили, что сопротивляться будет «глупо»7. 
Таким образом, триста тридцать две семьи 
из Кебусии/Кердереси (240 чел.), Еохунолу
ка (2 чел.), Хаджихабибли (80 чел.) и Битиа
са (10 чел.) подчинились приказу и позднее 
были отправлены в Антакью. Затем оттуда 
их депортировали в Дер-Зор по дороге, иду
щей параллельно Евфрату8. Но священник из

1 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 343-348.
2 Ibid. P. 348.
3 Ibid. Pp. 349-351.
4 См. ниже, с. 840-843.
5 Телеграмма Рёслера в посольство в Константинополе, 30 июля 1915 г.: LepsiusJ. (ed.). Op. cit., doc. 125. 

Pp. 119-120.
6 Искендерян 3. Почему народ взялся за оружие? В кн.: Кушакджян М., Мадурян Б. (ред.). Мемориальная 

книга Муса-Дага. Бейрут, 1970. С. 315 (на арм. яз.).
7 Доклад преподобного Тиграна Андреасяна [октябрь 1915 г.]: Toynbee A. Op. cit., doc. 130. P. 522. Проте

стантский священник ошибочно называет 13 июля как дату депортации. По-видимому, он использовал юли
анский календарь, но этого недостаточно для объяснения этой даты.

8 Доклад епископа Торгома Кушагяна, предстоятеля армян в Египте, 28 сентября 1915 г.: Ibid., doc. 131. 
Pp. 528-529.



Зейтуна не сказал о том, что после того как он 
25 июля наконец-то вернулся в свою родную 
деревню Еохунолук благодаря заступниче
ству американских миссионеров из Мараша, 
он рассказал своим соотечественникам, что 
Зейтун опустел1. По-видимому, эти сведения 
оказали решающее воздействие на решение 
лидеров армянской деревни уйти в горы вме
сте с жителями деревни, которые захотели 
уйти вместе с ними — восемьсот шестьдесят 
восемь семей или около 4200 человек, кото
рые ушли в маки (партизаны) утром 31 июля2. 
По словам преподобного Андреасяна, в рас
поряжении армян, решивших обороняться, 
было сто двадцать современных винтовок, 
а также старых охотничьих ружей, которые 
была способна держать в руках половина 
мужчин (среди них было 1054 человека стар
ше четырнадцати лет)3. Все эти люди немед
ленно приступили к организации обороны 
горного района, а именно к рытью окопов в 
стратегических точках и назначению Коми
тета обороны4. После того как недельный 
срок, данный им властями на сборы, истек, 
две сотни солдат из регулярной армии пред
приняли первую атаку. Это случилось 8 авгу
ста. Несмотря на то что нападение длилось 
в течение шести часов, атакующие не смог
ли сломать оборону армян. Через несколько 
дней в этот район были отправлены две ты
сячи солдат из Антиохии. Они расположились 
биваком у горы, на шестьсот метров ниже 
армянских линий. Комитет обороны немед
ленно решил нанести ночью внезапный удар, 
который вверг солдат в панику и привел к тя
желым потерям. Также атакующие захватили 
оружие и боеприпасы5.

На данном этапе власти применили но
вую тактику. По словам Андреасяна, около 
пятнадцати тысяч человек из близлежащих 
деревень были вооружены и расставлены во
круг горного района, обороняемого армяна
ми, образовав плотный щит. Затем во втор

ник 10 августа, после того как позиции армя- 
подверглись артиллерийскому обстрелу, бы
ла предпринята вторая атака6. Андреасян со
общает, что на этот раз окруженные армя-е 
рассматривали вариант нахождения тропы 
по которой они могли бы добраться до бере
га и сбежать по морю. До того момента, по-а 
они не были полностью окружены, они отпо=- 
вили связного во внешний мир с мольбой, на
писанной Андреасяном на английском язь«е 
в которой говорилось о том, что в результат 
«политики истребления, которую турки при
меняют к нашему народу», жители Муса-Да~о 
ушли в горы, где они находятся в осадном гс- 
ложении7. Были сшиты и водружены на ве:- 
шину, чтобы их было видно с моря, два огром 
ных белых флага. На одном были написав 
слова «Христиане в беде: спасите», на втором 
был изображен красный крест. Утром 10 се— 
тября броненосный крейсер «Гюишен» за
метил этот призыв о помощи от окружен-п 
армян Муса-Дага, которые отправили на б о с  
своего гонца. В следующие двадцать четыот 
часа в этот район прибыли еще три крейсесо 
включая «Жанну д ’Арк», и приняли на борт бо
лее чем четыре тысячи человек. У них занят : 
менее тридцати шести часов на то, чтобы за
вершить эту операцию, и два дня, чтобы до
браться до Порта-Саида, Египет8.

Помимо военных подвигов этого арм=— 
ского сопротивления, необходимо отметив 
что внезапное спасение жителей Муса-Да~ 
во многом обусловлено географическим по
ложением этих армянских деревень, а име— 
но: недалеко от побережья. Более того, «■ 
не можем игнорировать тот факт, что peLje- 
ние сопротивляться было принято толь#: 
после того, как лидеры сопротивления по
няли, что власти планируют отправить их не 
смерть. Другими словами, жители дереве-; 
Муса-Дага были среди тех единиц армй- 
которые догадывались о реальных намеэ^- 
ниях властей в отношении их, именно это зе-

1 Искендерян 3. Указ. соч. С. 316.
2 Там же. С. 327. Доклад епископа Торгома Кушагяна: Toynbee A. Op. cit., doc. 130. P. 522, doc. 13- 

Pp. 528-529.
3 Доклад преподобного Тиграна Андреасяна [октябрь 1915 г.]: Toynbee A. Op. cit., doc. 130. P. 522.
4 Ibid. Pp. 523-524. В состав Комитета обороны входили преподобный Тигран Андреасян, Микаэл Гегеа- 

жян, Хетум Филиян, Сааг Андекян, Хачер Мардирян, Овнан Искендерян, Искендер Келемян, Джабра Каза- 
джян, Погос Кабаян, Ованес Кебурян, Мовсес Тер-Галстян, Мелкон и Григор Куюмджяны, Григор Товмас-=<- 
Есайи Ибрагимян, Симон Шемасян и Томас Азаян: Кушакджян М., Мадурян Б. (ред.). Указ. соч. С. 329, 336.

5 Доклад преподобного Тиграна Андреасяна [октябрь 1915 г.]: Toynbee A. Op. cit., doc. 130. Pp. 524-525
6 Ibid. Pp. 525-526.
7 Ibid. Pp. 525-527.
8 Ibid. P. 527; Доклад епископа Торгома Кушагяна: Ibid. P. 530.



г-азило их бороться любой ценой. Поздняя 
аата, на которую власти отложили решение с 
rvM  районом, а также просчет, который они 
"пустили в случае с преподобным Андреа- 
::=ном, который стал свидетелем событий в 
i -эйтуне, также помогают объяснить, почему 
:5ычных мер предосторожности, которые 
:-л  предприняли, чтобы скрыть свои истин- 
-=.е намерения, не было достаточно, чтобы 
:едить армян подчиниться депортации, как 

это делали везде. Аресты армянской зна- 
~ ■ Антакьи, города, с которым Муса-Даг имел 
~гсные отношения, произошедшие 1 августа, 
т _ эко усилили доводы партизан о вооружен- 

сопротивлении1.
По словам Мартироса Кушакджяна, когда 

-;-али ходить слухи о том, что армян этого 
;айона собираются депортировать, а пре-
■ ;добный Андреасян прибыл за день до это- 
■; 26 июня в Антиохии армянские лидеры 
з деревень Муса-Даг и Кесаб немедленно 

~овели собрание. Лидеры деревень, рас

положенных на правом берегу Оронтеса, 
предложили своим соседям с левого бере
га, жителям деревни Кесаб, принять участие 
в обороне, если информация, которой они 
владели, подтвердится. Но знать Кесаба 
отвергла это предложение и решила под
чиниться всем приказам, которые могли 
издать власти. Они хотели продемонстри
ровать преданность, демонстрировать ко
торую при любых обстоятельствах от них 
требовали армянские политические и рели
гиозные лидеры с начала войны2. Следова
тельно, в первой половине августа 1915 г. 
все население Кесаба было депортировано 
в направлении Хомса и Хамы, как это было с 
жителями Александретты под руководством 
каймакама Фатиха-бея (который занимал 
свой пост с 14 апреля 1913 г. по 15 ноября 
1915 г.) и жителями Бейлана под руковод
ством каймакама Ахмеда Рефика-бея (кото
рый занимал свой пост с 28 февраля 1915 г. 
по 21 января 1916 г.).

1 Искендерян 3. Указ. соч. С. 318. Среди главных армянских деятелей, арестованных в Антиохе, были: 
Сааг Арамян, юрист Тигран Арамян, Седрак и Мисак Искендеряны, Мухтар Акоп, Мовсес Казанджян, Абраам 
: енджилян, Керовпэ Асланян, Хачер Акопян, Мовсес Бояджян, Ованес Зарарсиз, Степан Мовсесян. Только 
Александру Искендеряну удалось ускользнуть от полиции и бежать в Муса-Даг.

2 Там же. С. 327.



ГЛАВА 23 
Депортации в мутесарифате Урфа

Древний город Едессия долгое время 
был политическим и культурным центром, 
имеющим большое значение. Этот город 
представлял собой своего рода мост между 
Месопотамией и Малой Азией, его населяли 
разнообразные народности. В начале XX века 
армяне и сирийцы, которые жили в этом го
роде и у которых все еще было общее куль
турное наследие Ближнего Востока, которое 
они усердно передавали от поколения к по
колению. Армяне прибыли в район Едессии 
очень поздно, а именно в начале XI столетия. 
Накануне Первой мировой войны мутесари- 
фат Урфы, который был отделен от вилайе
та Алеппо в 1908 г., насчитывал почти сорок 
две тысячи армян, двадцать пять—тридцать 
тысяч из которых проживали в Урфе и его 
окрестностях. Сам город располагался на 
огромной плодородной равнине, за исключе
нием армянских кварталов, большая часть из 
которых поднималась вверх по склону горы 
Тельфедур, образовывая ряды домов, воз
вышающихся друг над другом. Эти кварталы 
находились в северной части города. Над 
нижней частью армянского квартала возвы
шались собор Божьей Матери, архиепископ
ская епархия и армянская средняя школа.

Торговлей в Урфе, хозяйственном центре 
Верхней Месопотамии, занимались преиму
щественно армяне, которые также входили в 
ремесленные гильдии: каменотесов, сапож
ников, жестянщиков, ювелиров, ткачей и куз
нецов. Плодородие близлежащей равнины, 
орошаемой Бериком, позволяло возделы
вать бескрайние поля виноградников и фрук
товые сады, а также выращивать зерновые 
культуры и хлопок. Развивалась промышлен
ность, в частности ткачество, производство

ситца и окрашивание. Накануне погрс 
1915 г. армяне, проживающие в Урфе, бетг 
ше чем когда-либо являлись динамичес- • ■ 
звеном этого региона. В то время ничто не 
предвещало того, что эти законопослуш-=- 
граждане могут превратиться в участж-':-: 
сопротивления после получения приказ; ■ 
депортации и вместе с ним новостей об уб* 
стве 1500 молодых новобранцев из го р :^ ; 
которым, разбив их на небольшие груг- -  
перерезали горло.

В северной части Месопотамии прожиз; 
ло немного армян: поселение Гармудж. ра: 
положенное на северо-востоке, в полу»-;:; 
езды от Урфы (5000 чел.), Манкуш (шее- -  
десят хозяйств), Тлбашар (сто семей). Та-:* - 
армяне проживали в Бозове, Хохине и Хее 
ге. Турецкоговорящие жители этих поседе
ний занимались виноделием и выращиЕг.* 
шелковичных червей’ . В памяти армян Урсг: 
навсегда отпечаталась дата 28 и 29 декао:- 
1895 г., когда их собор был преднамере-н: 
уничтожен в огне, который унес жизни 
тысяч человек, а также убийство пяти ть 
армян в самом городе2. Несмотря на это, < н  
приняли участие во всеобщей мобилиза^ 
через несколько месяцев после того как О: 
манская империя вступила в войну, и вне:- 
свой вклад в военную экономику, чего от -ч 
требовали власти. Как и везде, армянсо^ 
предприниматели подвергались откроем- 
ным грабежам; как правило, ничего нел=.1 : 
было поделать с армейскими нуждами, ■ >  
торые в первую очередь служили интереса. ■ 
горстки офицеров и государственных сг - 
жащих3. По словам одного из выживших, е ~ 
время, когда армяне ожидали погромов, ач; 
логичных тем, которые произошли в 1895 *

1 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 323-336.
2 Jernazian E. K. Judgement unto Truth. Witnessing the Armenian Genocide, transl. Alice Haug, New Bruns* :

& London, 2003. P. 3.
3 Ibid. Pp. 46-48.



/м  не пришло в голову, что на этот раз прави- 
~ельство могло применить другую програм- 
'•гу, отличную по своему масштабу и характе
ру. Таким образом, когда весной 1915 г. во
енный суд Битлиса потребовал, чтобы перед 
-им предстали двое молодых людей, Мкртич 
Наджарян и Геворг Шадаревян, армянские 
власти убедили в том, что это просто «недо- 
эазумение». Арам Шахаджян обращает вни
мание на то, что новость о том, что армянская 
столичная элита арестована, удивила жите
лей Едессии, которые были шокированы, ког
да в конце апреля в город прибыла колонна 
женщин, детей и стариков из Зейтуна, следо
вавшая в Зор через Рас-эль-Айн1. Карен Еп- 
пе, миссионерка из Дании, которая пыталась 
оказать депортированным помощь, отмеча
ла, что их вид глубоко поразил армян Урфы, 
вызвав в них протест, особенно у молодежи. 
Все пытались помочь депортированным из 
Зейтуна, несмотря на то что приближаться к 
ним было категорически запрещено2. На про
тяжении недель армяне Урфы прятали тыся
чи депортированных с севера в своих домах. 
Предстоятель Артавазд вардапет тщетно пы
тался получить разрешение от мутесарифа 
на оказание помощи депортированным3. Ав
стрийский инженер, отдыхающий вместе со 
своей семьей на виноградниках Урфы, писал 
о том, что «бандиты залегали в ожидании ко
лонны армян» между Урфой и Арабпунаром, 
нападая на них, когда они проходили мимо. 
Также он писал о том, что конвоиры берут 
взятку в обмен на то, чтобы они могли зайти 
в хан или палатку, чтобы «забрать оттуда» де
портированных «женщин или девушек»4.

С мая по октябрь 1915 г. Урфа преврати
лась в транзитный центр для колонн депор
тируемых. В этот период город пережил не
сколько тревожных событий: 27 мая полиция 
начала проводить систематические обыски 
домов в армянских кварталах. По офици
альной версии, они искали оружие и доказа
тельства возможного тайного сговора5. Эти

первоначальные меры, во всех отношениях 
похожие на те, что мы наблюдали везде, ка
жется, были вызваны назначением нового 
мутесарифа Али Хайдара, младотурка6, кото
рый, возможно, получил приказ ускорить эти 
операции. Мутесариф и начальник полиции 
Шакир-бей, который также приходился зя
тем депутату парламента Махмуду Недиму, 
приказали Ебрайиму Джерназяну, который 
в то время был главой сирийских протестан
тов, перевести документы, конфискован
ные у армян, с армянского, французского и 
английского языков на турецкий. Ибрагим 
Фазил, в то время заведующий школами, 
который наряду с сирийским владел и ан
глийским языком, получил приказ работать 
на недавно созданный военный комитет7. По 
словам Джерназяна, власти пытались найти 
доказательства участия армян в заговоре 
против государства, но документы, пере
данные ему, не представляли собой никако
го интереса8. После этой первой серьезной 
оскорбительной атаки, совершенной властя
ми, в архиепископстве состоялось несколько 
собраний армянских лидеров под руковод
ством предстоятеля Артавазда Календеряна. 
Была собрана большая сумма денег и отдана 
предстоятелю, чтобы в случае необходимо
сти он мог подкупить правительственных чи
новников. Это был способ, которым знать со
биралась воспользоваться, чтобы отразить 
возможную угрозу9. Они вступили в жаркий 
спор с Мкртичем Еотнехперяном, разыски
ваемым властями, который пытался убедить 
их поднять восстание, если аресты не пре
кратятся. Однако большинство присутству
ющих знатных лиц, а также представителей 
политических партий отказались рассматри
вать этот вариант. Мкртич, его брат Саркис 
и Аруш Расткеленяны занялись подготов
кой восстания10. По словам Джерназяна, на 
следующий день в суд пришел письменный 
приказ о проведении второй волны арестов. 
Это было через неделю после того, как он

' СаакянА. Героическая Урфа и ее армянские сыновья. Бейрут, 1955. С. 763-764 (на арм. яз.).
г Там же. С. 765.
3 Там же. С. 766.
“ Телеграмма Вальтера Рёслера в посольство в Константинополе, 13 августа 1915 г.: LepsiusJ. (ed.). Op.

cit., doc. 137. Pp. 130-132. Инженер также видел, как трупы депортированных сжигали на дороге между Ур
фой и Арабпунаром (Ibid. Р. 133).

6 Jernazian Е. К. Op. cit. Р. 48; СаакянА. Указ. соч. С, 774-776.
6 Там же. С. 771.
7 Jernazian Е. К. Op. cit. Р. 49.
8 Ibid. Pp. 50-54.
9 СаакянА. Указ. соч. С. 771.
10 Там же. С. 772-773; Jernazian Е. К. Op. cit. Р. 54.



вступил в должность переводчика, а именно
3 июня. Мишенями стали армянские полити
ческие лидеры. Джерназян предупредил об 
этом Андраника Ферида Бозаджяна, местно
го лидера АРФ и директора армянских школ, 
и предложил ему немедленно покинуть го
род. Но Бозаджян сказал, что опасность ему 
не грозит, так как городские младотурки яв
ляются его друзьями1. Утром 4 июня полиция 
окружила монастырь Святого Саркиса, рас
положенный у входа в город, где проживали 
Бозаджян и Гаспар Ршдигян, учитель дашна
ка. Полицейские арестовали этих двух муж
чин и забрали архивные документы. Началь
ник полиции Шакир-бей вручил Джерназяну 
записную книжку Бозаджяна и приказал ему 
перевести ее. По признанию самого священ
нослужителя, этот документ «содержал все, 
что было нужно турецкому правительству», 
а именно: список всех местных членов АРФ, 
а также наброски плана обороны армянско
го квартала, который был составлен после 
погромов в Киликии в 1909 г.2 Это откры
тие бросило переводчика в «холодный пот». 
В тот же вечер он отправился к армянскому 
предстоятелю Артавазду Календеряну, что
бы предложить тому подкупить Шакира-бея 
или сжечь комнату, в которой хранилась эта 
записная книжка. Они выбрали первый ва
риант. Оба деятеля отправились к Шакиру 
и Ибрагиму Фазилю, которые приняли их 
предложение3.

Массовые аресты начались 8 июня. Бы
ло арестовано шестнадцать знатных людей 
и высокопоставленных чиновников: глава 
епархиального совета Карапет Измирлян, 
Согомон Кнаджян, городской казначей Хос
ров Дадян, Аруш Сарафян, Аруш Кагхталян, 
Геворг Донавакян, Геворг, Нерсес и Ованес 
Еотнехперяны (братья Мкртича), Агаджан

Тер-Петросян, Акоп и Назар Кулахяны, Саз- 
кис Еджзаджи, Эзекиель Бойаджян, Карату 
Катароян, Казанджи Камбур. Мкртич Еотне- 
перян, переодетый бедуином, пробрался : 
тюрьму, где держали этих людей, с предло
жением освободить их, но они отказал/:; 
так как боялись, что это приведет к друпл 
убийствам4. В своем письме от 14 и о-в 
Франсис Лесли, миссионер, выступающК = 
качестве американского консула, подтва: 
дил, что «террор начался и в этом города 
что полиция и жандармерия провели жес- : 
кие обыски в домах армянского кварта- ; = 
поисках оружия, что одни видные армянсоч 
деятели предстали перед военным судо1- i 
остальных пытали раскаленным железом -~ 
в общей сложности сотня «наилучших жи~е- 
лей города» к середине июня оказалась = 
тюрьме5.

Шестнадцать знатных людей, арестоЕа- 
ных 8 июня, пытали, а затем 13 июня д е г :: 
тировали в Ракку. Их семьи присоединит.':: 
к ним через несколько дней6. 26-27 июня не
которых из них доставили обратно в Урф_. » 
других убили в часе езды от Ракки, в ме~- 
под названием Джир Тосун7. Эта новос~= 
быстро достигла Урфы, В архиепископсг1 
состоялось второе собрание, в этот раз со
званное АРФ. Единственным вопросом -а 
повестке дня было то, как организовать а  
мооборону. Мкртич Еотнехперян снова при
ложил больше не ждать, он считал, что вге- 
сти пытаются обессилить армян постепе--: 
арестовывая мужчин. Но присутствую— - 
члены АРФ решили не предпринимать ни
каких действий до опубликования прикы: 
о депортации и готовиться ко всем непр-^i 
виденным обстоятельствам8. Еотнехпер^- 
был прав: 25 июня в течение двух часов 5о 
ло арестовано около ста армян. На этот :з :

11bid. Р. 56.
2 Ibid. Дата была определена на основании указания, представленного свидетелем, который показал -— 

приказ о депортации был выпущен «через неделю» после того, как он приступил к работе в новой долж но" i
3 Ibid. Р. 56.
4 Ibid. Р. 59; Саакян А. Указ. соч. С. 776-777.
5 Письмо от Франсиса Лесли, американского вице-консула в Урфе, консулу Джексону, Урфа, 14 и*>« 

1915 г.: Toynbee A. Op. cit., doc. 133. P. 536.
6 Саакян А. Указ. соч. С. 776-777. Мутесариф вызвал их жен и приказал им признаться, где спрятано с г  f- 

жие, если они хотят, чтобы их мужья вернулись домой живыми (там же. С. 777); Элвеста Т. Лесли, помои-- в 
американского вице-консула в Урфе, сообщает (рапорт 11 апреля 1918 г., Barton J. L. Op. cit. P. 109! -_ 
Якоб Юонцлер и Франц Экарт, а также Франсис Лесли и д-р Шепард предприняли усилия для обеспече- « 
того, чтобы эти семьи не были депортированы в Ракка, что, вероятно, казалось более безопасным для ни-=

7 Саакян А. Указ. соч. С, 778-779; Jernazian Е. К. Op. cit. Р. 60. Автор указывает, что дашнакский ли^з: 
Андраник Бозаджян был привлечен к суду военным трибуналом в Алеппо вместе со школьным учителем.

8 Саакян А. Указ. соч. С. 780-781.



арестовывали предпринимателей, ремес
ленников, мастеров и т.д.1

По словам Кейт Айнсли, которая покинула 
Мараш 14 июня, «человек», который депорти
ровал и убивал армян в Диарбекире, был пе
реведен в Урфу в середине июня «с явно вы
раженной целью позволить ему продолжить 
здесь свою работу»2. Миссионер не указал 
имени этого «человека». Это мог быть депу
тат парламента Пиринджи-заде Фейзи, ко
торый сыграл главную роль в преступлениях, 
совершенных в вилайете Диарбекир наравне 
с вали провинции Решидом. В любом случае 
замечание Айнсли указывает на то, что лиде
ры иттихадистской организации теряли тер
пение и решили отправить в Урфу опытного 
человека. На самом деле Мкртич Еотнехпе- 
рян и несколько десятков мужчин, преданных 
ему, безнаказанно проникли на оружейный 
сад и завладели оружием. Властям не уда
лось поймать их3. На этот раз напряжение до
стигло такого предела, что предстоятель Ка- 
лендерян предложил Еотнехперяну покинуть 
город и не возвращаться до тех пор, пока все 
не успокоится. Фидайи и его люди скрылись 
в местечке возле Гармуджи, в армянской 
деревушке, расположенной недалеко от го
рода. 6 июля их обнаружили и окружили. Им 
удалось бежать. Отряд сорвал свою злость 
на жителях Гармуджи: в отместку мэр Геворг 
Нерсесян был убит, а деревня разрушена до 
основания4.

Следующий этап — конфискация ору
жия — начался 10 июля, когда мутесариф вы
звал к себе армянского предстоятеля и дал 
ему сорок восемь часов на то, чтобы сдать 
оружие его людям. Согласно армянским ис
точникам, люди сдали несколько старых 
охотничьих ружей, которые сложили во вну
треннем дворе собора. Офицер артиллерии 
Мигран Херардян предполагал, что армяне 
не повторят ошибки, которую они допустили 
в 1895 г.: после того как армяне Урфы сда
ли свое оружие, их убили5. В этом странном 
противостоянии, в котором каждая из сторон 
была прекрасно осведомлена о намерениях

другой стороны, тактика, предпринятая вла
стями, все же убедила некоторые армянские 
общественные круги подчиниться. Между 
этими общественными кругами и партизана
ми разгорелись жаркие споры относительно 
самообороны, несмотря на то что аресты не 
прекращались. Предстоятель дошел до того, 
что предложил властям взятку, чтобы они от
пустили арестованных. Мутесариф ответил 
тем, что 26 июля пригласил его на встречу 
и немедленно бросил в тюрьму. Таким об
разом, Календерян присоединился к сотням 
армян, которые были арестованы в течение 
предыдущих недель и подвержены пыткам, 
после которых некоторые из них, как, напри
мер, оружейный мастер Назар Туфенкджян, 
покончили с собой. С помощью всех средств, 
которые были в их распоряжении, власти 
пытались заставить этих людей сказать, где 
спрятано их оружие. По словам датской мис
сионерки Карен Еппе, никто из них не сказал 
ни слова6. Несмотря на неудачу, власти при
ступили к выполнению следующего этапа 
своего плана: 28 июля они отправили всех 
заключенных в Диарбекир. Среди них были 
предстоятель, Согомон Кенаджян, самый со
стоятельный председатель епархиального 
совета и член регионального совета Карапет 
Измирлян, Киракос Дерцагян, ремесленник 
Геворг Черчян, кузнец Геворг Еотнехперян, 
брат Мкртича, а также предприниматель Акоп 
Кулахян и Арутюн Тер-Хоренян7. Эти люди 
были убиты 30 июля на пути в Диарбекир, в 
местечке под Урфой, известном как Шейтан 
Дереси8.

Вероятно, тот факт, что двое высокопо
ставленных офицеров «Специальной органи
зации», подполковник Халил-бей [Кут], дядя 
Энвера, и Черкез Ахмед, прибыли в Урфу 
из Диарбекира, был связан с этими убий
ствами9. По словам армянского свидетеля, 
Халил пообещал предстоятелю перед самым 
арестом последнего спасти жизни большин
ства этих людей в обмен на 6000 турецких 
лир. Он взял деньги и приступил к организа
ции ликвидации заключенных, о которых шла

1 Там же. С. 781; Jernazian Е. К. Op. cit. Pp. 59-60.
2 Письмо Кейт И. Эйнсли Дж. Бартону, 6 июля 1915 г.: Toynbee A. Op. cit., doc. 121. P. 484.
3 Jernazian E. К. Op. cit. Pp. 60-61 .
4 Ibid. Pp. 62-63, 70; Саакян А. Указ. соч. С. 782.
5 Там же. С. 788-789.
6 Там же. С. 790-792,
7 Там же. С. 793-795.
8 Там же. С. 797; Доклад Элвесты Т, Лесли, помощницы американского вице-консула в Урфе, 11 апреля 

1918 г.: Barton J. L. Op. cit. P. 110.
9 Саакян А. Указ. соч. С. 771; Jernazian Е. К. Op. cit. Р. 71.



речь1. По-видимому, после проведения кам
пании по искоренению армянского населе
ния в вилайете Битлис в первой половине 
июля Халил и его экспедиционный отряд 
чете направились в южные регионы, чтобы 
провести подобные кампании и там. Более 
того, Черкез Ахмед, убийца, уполномочен
ный иттихадистской организацией, чью роль 
в Ване мы уже увидели2, лично присутство
вал во время убийства двух армянских де
путатов парламента Зограба и Вардкеза, ко
торые прибыли в Урфу из Алеппо 1 августа3. 
Принятые со всеми почестями своим колле
гой, депутатом Махмудом Незиром, который 
пригласил их на обед, двое армянских лиде
ров были перехвачены Мкртичем Еотнехпе- 
ряном, который предложил помочь им сбе
жать. Зограб ответил следующим образом: 
«Наш побег приведет к тому, что положение 
населения станет еще хуже»4. Как многих 
других видных деятелей Урфы, двух депута
тов больше заботила безопасность населе
ния, чем их собственная судьба. 2 августа 
Зограб и Вардкез отправились в обратный 
путь в сопровождении начальника полиции 
Шакира-бея. Они были убиты Черкезом Ах
медом и его людьми в глубоком овраге, ле
жащем в двух часах езды от города Шейтан 
Дереси, фактически в том же самом месте, в 
котором были убиты знатные армяне Урфы5. 
Не может быть никаких сомнений в том, что 
оба лидера младотурок действовали заодно 
и по приказу из столицы.

Следующая операция, проведенная Ха- 
лилем [Кутом] и Черкезом Ахмедом, была 
характерной для специальных миссий, дове
ренных «Специальной организации»: 10 ав
густа по приказу Халиля прибыл дивизион

членов «Специальной организации», что€ = 
расстрелять полторы тысячи армянских 
сирийских рабочих-солдат из двух трудов^» 
батальонов, работавших в Каракепрю и • 
деме, расположенных рядом с Урфой. Пос.'-з 
того как чете окружили лагерь в Каракепрк 
они связали этих людей, выстроили их в 
перед траншеями, которые были выры~г> 
заранее, и расстреляли6. Но когда на следу
ющий день чете атаковали лагерь в Кудеме 
несколько рабочих-солдат защищались с по
мощью своих инструментов или голыми рука
ми. Некоторые даже смогли отобрать у свою 
палачей оружие и занять позицию на холме 
на котором они держали оборону на протя
жении трех дней, пока не покончили жизнг 
самоубийством. Двое выживших из трудг- 
вых батальонов, братья Саркис и Григос 
Дарагхджяны из семьи Сандерчонт, с м о гт  
вернуться в Урфу и рассказать населению с: 
убийствах, которые произошли в Каракепр-: 
и Кудеме7. Очевидно, что после новостей сс 
этих преступлениях лагерь тех, кто выступа-- 
за сопротивление, пополнился новыми людь
ми. По словам Джерназяна, Джемаль-паша. 
который также имел власть над автономно 
мутесарифатом Урфы, который находился 5 
пределах вилайета Алеппо, не был в восторг 
от этого насилия. Вскоре он предал Черкез! 
Ахмеда военному суду и казнил его за со
вершенные преступления. Чтобы преодолев 
препятствие, установленное Джемалем, «фа
натичные члены Иттихада» — кажется разум
ным предложить, что Халил взял инициатив-, 
на себя, — обратились к министру внутре-- 
них дел, который принял решение отделив 
район Урфы от Алеппо и присоединить е- : 
к вилайету Диарбекир8. Тот же самый св. -

1 Ibid; СаакянА. Указ. соч. С. 782.
2 См. выше, с. 361, примечания 2-4; Dadrian V. Documentation of the Armenian Genocide in Turkish Sources 

Pp. 118-120. В источниках представлена биография с примечаниями, в которой описывается преступная де
ятельность Черкеза Ахмеда в Ване и, соответственно, в вилайете Диарбекир.

3 Kieser H.-L. Der Verpasste Fiede. Mission, Ethnie und Staat in den Ostrprovinzen der Turkey, 1839-19SE 
Zurich, 2000. S. 470, n. 692.

4 СаакянА. Указ. соч. С. 801-802.
5 Dadrian V. Op. cit. Pp. 119-120. Представлен список турецких источников по этим убийствам, а таюне 

комментарии о майоре Ахмеде в книге: Nogales R. de. Op. cit. P. 73. На следующий день часы и кольцо Зогрг- 
ба продавались в Урфе: СаакянА. Указ. соч. С. 802.

6 Там же. С. 803, упоминается ликвидация 4 августа двух рабочих батальонов; Kieser Н. -L. Der Verpassie 
Fiede. S. 471, n. 693, автор цитирует свидетельства Кюнцлер и Экхарта; Jernazian Е. К. Op. cit. Р. 73, такхе 
говорится, что «жандармы» Халил и Ахмед покинули Каракёлрю 4 августа, и далее отмечается, что сирий1_=> 
которые спаслись, сообщили об этих событиях после своего возвращения.

7 Ibid. Pp. 73-74; Саакян А. Указ. соч. С. 804-806, 812.
8 Jernazian Е. К. Op. cit. Р. 74. Элвеста Т. Лесли, помощница американского вице-консула в Урфе (Bar

ton J. L. Op. cit. P. 110) подтверждает, что об Урфе сообщалось вместе с вилайетом Диарбекир в ее доклада 
от 11 апреля 1918 г.



детель, который, как мы помним, работал 
в военном суде, слышал о приказах и видел 
их, которые приходили из столицы, отметил, 
что после принятия этого решения в здании 
муниципалитета провели собрание среди 
турецкой знати Урфы и чиновников, которые 
прибыли из Стамбула. Также он указал на то, 
что один из участников, который его не знал, 
рассказал ему, что на собрании был зачитан 
«секретный приказ из Константинополя», в 
котором говорилось о том, что правительство 
решило «избавиться от всех армян [...], так 
как родина находится в большой опасности», 
и что мэр заставил всех присутствующих 
внести списки своих друзей-армян в «офи
циальный реестр» в качестве доказательства 
их преданности1. Возможно, что армянская 
знать Урфы пресекала все попытки поднять 
восстание только после того, как получила 
заверения от своих турецких друзей в том, 
что их пощадят. Несомненно, они надеялись 
уберечь армянское население от судьбы их 
соотечественников из других регионов. Так
же не исключено, что многие турки из Урфы 
пытались защитить своих друзей-армян, так 
как у них были общие финансовые интересы 
или они получали взятки. Вероятно, что для 
того чтобы преодолеть это пассивное сопро
тивление, напряженность которого сложно 
оценить, иттихадистская организация взяла 
дело в свои руки и в августе направила в этот 
район своих доверенных людей.

В своих мемуарах Ебрайим Джерназян 
пишет о том, что в то время он надеялся, что 
«армяне Урфы наконец поймут, что полити
ка умиротворения и уступчивости приведет 
только к усилению гнета и постепенному 
уничтожению лидеров и молодежи»2. На са
мом деле по мере появления новых фактов 
даже самые осторожные убедились в том, 
что «все надежды на выживание были по
теряны. Выбор лежал между унизительным 
изгнанием и убийством или благородной

смертью посредством активного сопротив
ления»3.

19 августа Мкртича Еотнехперяна и его 
правую руку Арутюна Расткеленяна, которые 
занимались организацией обороны армян
ских кварталов, понесших потери в связи с 
арестом большинства мужчин, обнаружили 
и окружили в одном из домов в Урфе. Ата
ка, предпринятая Черкезом Ахмедом и на
чальником тюрьмы Урфы Бакиром Чавушем 
против этих двух мужчин, объявленных вне 
закона, ознаменовала собой начало боевых 
действий. Обоим борцам армянского со
противления удалось скрыться из виду, по
сле того как они убили охрану и заставили 
Черкеза Ахмеда и его головорезов сбежать4. 
По утверждению Франца Экхарта, на сле
дующий день чете, которые наводнили Ур
фу, убили несколько сотен армян5. Д-р Дж. 
Ванс, покинувший американский госпиталь 
для того, чтобы добраться до города, увидел 
множество трупов армян на улицах, а также 
заметил, что первые колонны депортируе
мых в Мардин уже отправились в путь6. Аме
риканский консул Джексон получил такую 
же информацию от Франсиса Лесли, своего 
вице-консула в Урфе, которая не заметила 
никакого сопротивления со стороны армян7.

Вопреки ожиданиям тогда, когда ситуация 
способствовала систематическим депорта
циям или поднятию восстания в армянских 
кварталах, казалось, что приказ из Стамбула 
положил конец всем этим начинаниям. По 
словам Джерназяна, этот приказ был вы
зван «серьезными нуждами» армии, кото
рую могли удовлетворить только армянские 
ремесленники8. Однако мы не знаем, чьи 
«серьезные нужды» это были: командущего 
4-й армией Джемаля или 3-й армии, которой 
командовал Мустафа Камил. 29 сентября в 
армянском квартале зазвонили церковные 
колокола: после погромов, произошедших 
в декабре 1895 г., их запретили использо-

11bid.
г Ibid. Р. 75.
3 Ibid.
4 Саакян А. Указ. соч. С. 807; интервью с миссис Дж. Ванс Янг, женой д-ра Ванса, врача американского 

госпиталя в Урфе, в «Egyptian Gazette», 11 октября 1915 г.: Toynbee A. Op. cit., doc. 135. P. 539.
6 Доклад Элвесты Т. Лесли, помощницы американского вице-консула в Урфе, 11 апреля 1918 г.: Bar

ton J. L. Op. cit. P. 110.
6 Интервью с миссис Дж. Ванс Янг в «Egyptian Gazette», 11 октября 1915 г.: Toynbee A. Op. cit., doc. 135. 

P. 539.
7 Письмо Джексона Моргентау, 25 августа 1915 г.: Sarafian A. (ed.). Op. cit. P. 234; Jehan de Roh£ [псевд.: 

Jean-Baptiste Rebours]. Chouchanik, la jeune Armenienne, Paris, 1928. P. 115, француз, удерживаемый в Урфе 
вместе с подданными других государств, стал свидетелем нескольких массовых убийств.

8 Jernazian Е. К. Op. cit. Р. 75.
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вать, что объясняло, почему армяне выбрали 
именно этот символичный сигнал для объяв
ления о начале восстания в Урфе. Восстание 
длилось двадцать пять дней. За несколько 
недель до этого Мкртич Еотнехперян реор
ганизовал оборону армянских кварталов и 
произвел перегруппировку своих людей, 
оружия и боеприпасов во многом благодаря 
девушкам и женщинам, которые переноси
ли оружие под чадрой1. Спустя месяцы под
готовки, направленной на обезглавливание 
армянского сообщества Урфы, власти были 
удивлены, когда встретили сопротивление. 
Воинская повинность, ликвидация верхушки 
власти, убийство рабочих-солдат и первые 
депортации оставили город практически без 
мужчин. В Урфе осталось лишь несколько со
тен мужчин, способных сражаться2. Удивили 
девушки и женщины, которые принимали не
посредственное участие в боевых действиях, 
не говоря уже об их роли в организации по
ставок боеприпасов для самообороны. Эта 
«последняя битва отчаяния»3, как ее назвала 
Карен Еппе, заставила каждого собраться 
с силами, чтобы бороться до самого конца: 
сопротивляться до тех пор, пока не падет по
следний боец.

Мутесариф Али Хайдар через старика- 
сирийца передал Мкртичу Еотнехперяну со
общение. В этом сообщении он ссылался 
на недавно произошедшие «печальные со
бытия», перекладывая вину на «жандармов», 
то есть головорезов, которые не «выполняли 
свои обязанности должным образом». Так
же он пообещал сохранить армянам жизнь 
и оставить им их имущество, если они сда
дутся4. Очевидно, что обещания такого рода, 
которые можно было бы назвать визитной 
карточной Иттихада, не произвели должного 
эффекта на Еотнехперяна, чей здравый рас
судок и тактическая логика будут доказаны 
в ходе последующих событий. Вместо того 
чтобы воздвигнуть баррикады перед главны
ми воротами, ведущими в армянские кварта
лы, он решил оставить их без охраны. Он по

просил военных руководителей этих квар~з 
лов — Геворга Апахайдояна, обороняющее 
район отца Абраама, Саркиса Еотнехперр-.; 
отвечающего за район Пос Пахенц, Арут-:-г 
Расткеленяна, обороняющего район Ма: 
мана, Вагарша Месропяна и Арутюна Сии**- 
на, обороняющих район Тлфидур, в кото :: - 
располагались американские учрежден. 
и Мовсеса Сюджяна, обороняющего Cav- 
сатские ворота, — разместить своих бой_:з 
в домах, которые смотрели на эти воротв- 
На следующее утро тысячи жителей горог^ 
вооруженные шашками и винтовками, роз
данными властями, атаковали три глав^-э- 
армянских района. По-видимому, мутесаркг 
завел традиционную пружину религиозное 
фанатизма, призвав мусульманское насела 
ние наказать неверных: во главе колонн шл 
церковники, взывающие к Богу. Защитни«> 
позволив атакующим прорваться в глубь ар
мянского квартала, бросали в толпу са».»: 
дельные бомбы: в результате поднялась _з- 
ника, во время которой четыреста пятьдес~ 
человек стали жертвами взрывов или, полу
чив ранения, были затоптаны толпой6. 1 о<~^- 
бря власти применили новую тактику. Извл^- 
кая уроки из своей первой неудачи, влас- » 
приняли решение сфокусировать свой yzic 
на одной точке, квартале, расположение-!, 
рядом с католической церковью, и нанест» 
удар ночью. Должно быть, Еотнехперян узнз.- 
об этом плане заранее, потому что у цер-ь. 
он устроил им настоящую ловушку. Позво/м  
атакующим взять контроль над церковью и з-з 
широким двором, защитники обрушили нг 
них гранаты и тяжелые артиллерийские сна
ряды, что привело к новым жертвам7. Сле~ - 
ющее нападение произошло 3 октября. Те* 
утром Сулейман-бег, вождь курдов из Сур .^ 
жа, прибыл с шестью сотнями людей из cs:- 
его племени. Первые снаряды, выпущенн=з 
из крепости, упали на армянские квартал 
подготавливая почву для нападения, котор: з 
в районе отца Абраама начали курды, бо~<з-з 
закаленные в боях. Им помогали только ч- t

1 Саакян А. Указ. соч. С. 810-812. По сведениям Джерназяна, решение было принято, когда отрядят— 
дармов вошел в армянский квартал для, как было сказано, поиска там дезертиров: Jernazian Е. К. Ор. а  
Р. 83.

2 Саакян А. Указ. соч. С. 817.
3 Там же. С. 818.
4 Там же.
5 Там же. С. 819.
6 Там же. С, 821. В состав «военного комитета», отвечавшего за координацию обороны, входили Мкр-v- 

Еотнехперян, Арутюн Растгеленян, Арутюн Симиян, Хорен Купелян, Левон Эгперлерян, Ованес Измирля- 
Арменак Аттарян (там же. С. 823).

7 Там же. С. 824-825.



прибывшие части регулярной армии. Атаку
ющие, которые, вероятно, были убеждены в 
том, что артиллерийский обстрел уничтожит 
позиции армян в этих частях города, прежде 
всего пытались целиться в дома. Армяне, за
нимавшие свои позиции на крышах домов, 
снова воспользовались гранатами, чтобы 
разогнать врагов, вторгшихся на их терри
торию’ . Немецкий капитан Вольфскил, член 
генштаба 4-й армии, в письме к своей жене 
от 1 октября писал о том, что его послали в 
Урфу, чтобы «установить там порядок», и что 
он лично командовал атакой в тот день, стол
кнувшись с «прекрасно подготовленной обо
роной»2. 4 и 5 октября турки удовлетворились 
тем, что обменялись с армянами нескольки
ми выстрелами, вероятно, по причине того, 
что они ожидали прибытия шести тысяч чело
век, вооруженных современными немецкими 
пушками, под командованием неизменного 
генерала Фахри-паши, о чем было объявлено 
ранее3. По утверждению Хильмара Кайзера, 
Эберхард Каунт Вольфскил фон Райхенберг 
был «единственным известным немецким 
офицером, носившим форму Османской им
перии и непосредственно участвовавшим в 
убийстве армян»4.

Фактически войска генерала Фахри-паши 
прибыли в Урфу только 6 октября и не начина
ли свою первую атаку до утра 8 октября, когда 
армянские кварталы подверглись тяжелому 
артиллерийскому обстрелу. По словам капи
тана Вольфскила, благодаря батарее орудий, 
которыми он командовал, турецкие войска 
смогли постепенно сократить периметр обо
роны; теперь бои ограничивались нескольки
ми очагами сопротивления5. Правда, армя
нам удалось провести несколько эффектных 
операций. Так, например, 6 октября отряд из
6 человек, переодетых курдами, обстрелял 
батарею орудий до того, как их доставили в 
город6, но их судьба уже была предрешена. 
Безо всякой спешки Фахри-паша установил 
свои пушки, затем отправил Еотнехперяну 
сообщение, в котором выразил свое восхи

щение действиями повстанцев, но добавил, 
что теперь они должны сдаться. Между ними 
на линии фронта даже состоялась беседа, в 
это время каждого из них с позиций прикры
вали свои войска. На обещание Фахри, кото
рый дошел до того, что предложил повысить 
Еотнехперяна до звания капитана, последний 
ответил перечислением всех преступлений, 
совершенных в течение последних недель, 
таких как убийство рабочих-солдат, а также 
еще раз сказал о том, что он не может пове
рить ни единому слову высокопоставленного 
офицера Османской империи. «Вы знаете, — 
закончил он, — что мы будем сражаться до 
тех пор, пока не умрет последний человек»7. 
После первой неудачной попытки Фахри по
пытался убедить Ф. Экхарта и Дж. Кюнцлера 
выступить в качестве посредников. Также он 
дал Франсису Лесли несколько часов — до 
полудня 8 октября — на эвакуацию американ
ской миссии вместе с четырнадцатью ино
странными гражданами, которые находились 
здесь8. Безусловно, положение Лесли и его 
товарищей было по меньшей мере двусмыс
ленным. С одной стороны, они были залож
никами армян; с другой — они были друзья
ми, защищающими сотни женщин и детей, 
которые нашли убежище за стенами миссии. 
Вполне возможно, что Лесли собирался при
твориться заложником армян, чтобы оправ
дать свое присутствие здесь, несомненно, в 
надежде на то, что его миссия будет спасена 
благодаря его статусу работника консульства 
нейтрального государства. Также разумно 
предположить, что генерал Фахри не был до
волен существованием этого потенциально
го убежища армян, даже несмотря на то что 
там находились только женщины и дети. По 
словам неизвестного американского мисси
онера, Лесли не собирался покидать свою 
миссию9. Дж.-Б. Ребуа более точен: он от
метил, что американская миссия, в которой 
укрылись «несколько женщин и детей», стала 
прямой мишенью артиллерийского обстре
ла10. Другими словами, Ребуа подтвердил то,

1 Там же. С. 827-829.
2 Kaiser H.-L. (ed.). Op. cit. Pp. 20-21, письмо его супруге, 1 октября 1915 г.
3 Саакян А. Указ. соч. С. 831; Меморандум американского миссионера в Урфе [октябрь 1915 г.]: Toyn

bee А. Op. cit., doc. 136. P. 540; Jehan de Rohe. Op. cit. P. 115, стал свидетелем прибытия регулярных войск.
4 Kaiser H.-L. (ed.). Op. cit. P. V.
5 Ibid. Pp. 20-21, письмо его супруге, 16 октября 1915 г.; Jernazian Е. К. Op. cit. Р. 85.
6 Ibid; Саакян А. С. 832.
7 Там же. С. 833-835; Jernazian £  К. Op. cit. Р. 85.
8 Ibid; СаакянА. С. 835-840.
9 Меморандум американского миссионера в Урфе [октябрь 1915 г.]: Toynbee A. Op. cit., doc. 136. P. 540.
10 Jehan de Rohe. Op. cit. P. 120.



что миссия была одной из главных мишеней, 
выбранных генералом Фахри, возможной це
лью которого было заставить иностранцев 
покинуть эту территорию. Капитан Вольфскил 
фон Райхенберг, который встретился с Лесли 
15 октября, когда американцы решили поки
нуть миссию, отметил, что «турки» подозрева
ли его в том, что он помогал армянам, но все 
еще верили, что он «невиновен»1. 30 октября, 
а именно через неделю после окончания бо
евых действий было официально объявлено 
о том, что Лесли покончил жизнь самоубий
ством!2 Существуют обоснованные причины 
подозревать, что Фахри-паша и местные вла
сти убили одного из основных и наиболее ос
ведомленных свидетелей событий, которые 
разворачивались в Урфе с начала кризиса.

Со стороны мятежников во время атаки 
9 октября, которую удалось отразить, был ра
нен Мкртич Еотнехперян3. 11 октября прибыл 
Франц Экхарт, который надеялся уговорить 
армян сложить свое оружие. Они отказались 
и даже обвинили его в коллаборационизме4. 
С этого момента Фахри начал уничтожать ар
мянские кварталы, методично подвергая их 
тяжелым артиллерийским обстрелам. 13 ок
тября после суточной бомбардировки турец
кие войска совершили жестокое нападение, 
захватив несколько армянских позиций. Вто
рое общее наступление, начатое 19 октября, 
оставило большую часть армянских кварта
лов в руках противника5. К вечеру 23 октября, 
через двадцать пять дней борьбы, армия за
хватила все армянские позиции6. Большая 
часть защитников погибла в схватке или по
кончила жизнь самоубийством, начиная с 
Мкртича Еотнехперяна, который выстрелил 
себе в голову, после того как пал последний 
бастион7. Некоторые выжившие, как, напри
мер, Саркис Еотнехперян, брат Мкртича,

были повешены перед конаком. Преподсс 
ный Согомон Акелян, чья веревка дваж^г 
оборвалась, воскликнул: «Все деяния ea_f 
го государства такие же, как эта веревка — 
гнилые»8. Элвеста Лесли, осведомительна 
американского вице-консула, открыто обед
няла капитана Вольфскила, который к о л 
довал артиллерией, в том, что он участвова." s 
убийствах9. Она также отметила, что нескал- 
ко женщин и детей были заперты в городе* s 
ханах, многие из них умерли от голода 
брюшного тифа, что солдаты, офицеры, ж а - 
дармы и гражданское население приход* '*  
в ханы, чтобы забрать девушек, как на р=>-> г 
рабов, и что остальные умирали как мухи - ' 
еле того как их отправляли в путь. Только az r  
ницам удалось спрятаться в арабских дерев
нях10. Вольфскил хладнокровно рассказь=.г/ 
своей жене, что после падения города «сн со е  
началась неприятная часть. Эвакуация жу- ^  
лей и военные суды», и что все, что он вис£' 
«не имеющее ничего общего со мной», бь - . 
«не очень приятным»11. Также он отметь 
что все промышленное и ремесленное прг- 
изводство пришло в полный упадок в ro p c ii 
Урфа12. По свидетельствам отца Гиаш '-~ 
Симона, 20 октября колонна из двух тыс— 
женщин и детей из Урфы проходила че:-Е: 
Мардин. 28 октября последовала вторая <: • 
лонна, насчитывающая три тысячи пять::- 
человек. Официальным пунктом назначе- • 
был Мосульский регион13. Невозможно опре
делить количество человек, убитых в квар~а 
лах, которые армия окружала с 13 октябс* 
Также невозможно определить количеств 
тех, кто на самом деле был депортирова- г 
пустыни Сирии и Месопотамии.

Поскольку комиссия, отвечающая за г 
видацию армянских активов, была созда-- 
довольно поздно — в декабре 1915 г.14 <з-

1 KaiserH.-L. (ed.). Op. cit. P. 28, письмо жене, 16 октября 1915 г.
2 Саакян А. Указ. соч. С. 943.
3 Там же. С. 843.
4 Там же. С. 847.
5 Там же. С. 856.
6 Там же. С. 858.
7 Там же. С. 1015.
8 Там же. С. 947; Сарафян Г. (ред.). Указ. соч. С. 1031. Отмечается, что именно Галиб-бей отдал при*^1  

повешении преподобного Согомона Акеляна.
9 Доклад Элвесты Т. Лесли, 11 апреля 1918г., Barton J. L. Op. cit. P. 110.
10 Ibid. P. 111.
11 Kaiser H.-L. (ed.). Op. cit. P. 25, письмо его супруге, 16 октября 1915 г.
12 Ibid. P. 28.
13 Simon H. Mardine, la ville heroTque. Autel et tombeau de I'Armenie durant les massacres de 1915, Joure- 

s.d. P. 91.
14 Kunzier J. Im Lande des Blutes. Erlebnisse in Mesopotamien wahrend des Weltkireges (1914-1S‘ f*  

introduction by Hans-Lukas Kieser, Zurich, 2004. S. 92.



«ется, что эту задачу упрощал тот факт, что 
^:чяне позаботились о том, чтобы сжечь все 
свое имущество в последние дни осады1, 
:с~авив властям совсем немного в плане до- 
:-,чи. Более того, Джерназян отмечает то, 
-го защитники швыряли золотые монеты на 
«остовую и подзадоривали солдат, чтобы те 
:сосались собирать их2. Это говорит о яро- 

которая душила армян, а также об осоз- 
-£-ии того, в каком тяжелом положении они 
-аходились. Франц Экхарт, член немецкой 
•Ооиент миссион» Урфы и директор фабрики 
~с производству ковров, неоднократно под- 
геэгался разнообразной критике со стороны 
= ; хивших армян. В частности, его обвиняли 
= там, что он позволял армянским предпри
нимателям и семьям оставлять свое имуще- 
:~зо на хранение в его доме, а затем доносил 
-а них властям, чтобы потом он мог присво- 
г~ъ себе их активы. Другие обвиняли его в 
: зтрудничестве с капитаном Вольфскилом во 
;гемя осады, а также в присвоении части де- 
-ег золотом, которые присылали из Америки, 
"еомании и Швейцарии для помощи депор
тируемым, которые укрылись в городе3.

На протяжении всех событий, описывае
мых здесь, Урфа продолжала быть транзит
а м  городом для десятков тысяч депорти- 
:.емых. В середине июня через Урфу про- 
одило около двух тысяч депортируемых из 
Зейтуна, которым жители города попытались 
-смочь4. В последующие недели город на- 
-зднили армяне, пребывавшие в состоянии 
оайней нищеты. В частности, их поместили 
= большой хан, расположенный на выходе из 
*срода, откуда шла дорога на Алеппо, по ко- 
*орой ходили все караваны. Внутренний двор 
—ого хана постепенно превратился в морг 
-а открытом воздухе5. После падения армян- 
:<их кварталов некоторым депортированным
• далось укрыться в городе. Позже их отпра
вили на юг после внезапной облавы, устро
енной местными властями в июне 1916 г.6

Остальные покидали Урфу, часто становясь 
жертвами эскадронов чете, которые обосно
вались у Шейтан Дереси. Наконец, было объ
явлено о том, что несколько тысяч армянских 
рабочих-солдат со строительных площадок 
Багдадбана7, проходивших через Шейтан 
Дереси в июле 1916 г., были ликвидированы 
недалеко от города.

Помимо уже названных городских и воен
ных чиновников в список людей, участвовавших 
в гонениях армян этого региона8, входят Шейх 
Савфет, депутат парламента Куркджи-заде 
Махмуд Недим, Омер Эдир, Арабистан Хаджи 
Али, Фесади-заде Хаджи Халил, Хаджи Камиль 
Дели-заде Хаджи Мустафа, Дждедави-заде 
Мехмед, Дждедави-заде Омер, капитан жан
дармерии Гусейин Фехми, Халил Аджа Хаким, 
начальник полиции Шакир-бей, Расдгельме- 
заде Гусейин, Хаджи Эсад-эфенди, Бейаз- 
бей-задеХаджи-бей, Али-эфенди из Северека, 
Басмаджи-заде Гасан Чавуш, Басмаджи-заде 
Хапил-эфенди, Пармазкшксз-заде Сейх Мус
лим, Калабойунда Араби-заде Решид, Каралек- 
заде Хаджи Мехмед, Казаза Ирван-заде Хаджи, 
Казаза Хаджи Муслима-заде Хаджи, Хаджи 
Камиль-заде Кючук Хаджи Мустафа, Барутджу- 
заде Хаджи Имам, Барутджу-заде Муслим, Гу- 
стонун-оглы Омер, Иса-эфенди, Араби-заде 
Мехмед, лейтенант полиции Кеманджи Али
заде Кадри, Хаджиджома-заде Хаджи Мехмед, 
Кеклик Эмин, Саатджи-заде Мехмед, Бинба- 
ши-заде Халил, Хаджи Саидага-заде Мехмед, 
Пармаксуз Мехмед Али, Диши Курукун Халил, 
Диши Курукун Шейх Муслим, Хаджи Капламаз- 
заде Яхья, Мусурла Хаджи Али-заде Хасим, 
Мусурла Хаджи Али-заде Халил, Кирисджи-за- 
де Хаджи Ахмед, Ходжа-заде Ченесиз Халил, 
Ходжа-заде Ченесиз Абдуррахман, начальник 
жандармерии Лютфи-бей, вождь курдов Джек- 
оглы Халил, Биречикли Бакхер, главный проку
рор Имам-эфенди, Зазанун-оглы Мехмед, Дел- 
лапь Кючук Ахмед, Джурнаплу-заде Камер Усту, 
Накар Махенин-оглы Хаджи Решид, Накар Ма-

1 RohGJ. de. Op. cit. P. 121.
2 Ibid. Pp. 833-835; Jernazian £  K. Op. cit. P. 86.
3 SHAT, Service Historique de la Marine, Service de Renseignements de la Marine, Turquie, 1BB7 231, doc. n" 

~99, Constantinople, 11 fevrier 1919, «Les crimes de Franz Ec[k]art a Ourfa». Он был арестован в Константинопо- 
*е британскими оккупационными силами в феврале 1919 г. на основании этих обвинений: APC/PAJ, Bureau 
: information du Patriarcat, S 327-328, dossier n' 34, redige par Gabriel Daghavarian, Constantinople, le 15 janvier 
’ 919.

4 Письмо Ф, Лесли Дж. Джексону, Урфа, 14 июня 1915 г.: Toynbee A. Op. cit., doc. 133. P. 536.
5 Rohe J. de. Op. cit. P. 111.
6 KunzlerJ. Op. cit. P. 98.
7 Ibid.
8 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, dossier 59, список лиц, ответственных за массовые убийства 
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хенин-оглы Хаджи Мустафа, Текайид Юзбаши 
Джуман, председатель муниципального совета 
Ягличи Хаджи, Хаджи Гасан Зеден-заде Хаджи 
Муслим, Софит-заде Осман, Муллу Осман- 
заде Мехмед Чавуш, Араб Али-заде Мехмед, 
Хаджи Карааз-заде Юсуф Хаджи, Бозунту-заде 
Сандук Эмини Кадри, Осро Кучи-заде Фуад- 
бей, Хаджи Мумбарек-заде Мустафа, Алай- 
бей-заде Махмуа, жандарм Хаджи Надир (кото
рый был ответственным за сожжение собора в 
1895 г.), полицейский Нури, Хаджи Фазла-заде 
Фазла, главарь головорезов Атеш-бей-заде 
Али Тахир, Хаджи Иса-заде Хато, Диммо-заде 
Баклор Агху, Али Балли-заде Ибрагим Курдо,

Бедир-ага-заде Халил Агу, Гайдар-заде Ар,»: 
Гюллю-заде Ходжа Ибрагим, Гюллю-заде Хс;- 
жа Абдулла, Шекерджи Эйюп-эфенди, Ше«:я- 
джи Мехмед Эмин, Бекир Хатибин-оглы Нази; 
Неби-бей ЗадеХючейн-паша из Суруджа, К .:- 
джи-заде Недимин-оглы Джелапь, Чибуке»: 
Хасан, Хаджяли-заде Джелаль, управляю— 
имущественными делами в Сурудже, вс:>сь 
курдов Хаджи Чадер-заде Салих-бей, Xaz>. 
Камиль-заде Хаджи-бей, Гариб-бей-заде Гес- : 
Осман, Гариббей-заде Мустафа, Мехмед К» 
сей, курд Салих-бей, Гюллю-заде Мустафа, - г  
мук-ага, курд из Самсата, Зейнел-бей из Ка*~= 
и Сиза Бекир-ага из Чибы.

Казы Биреджик и Румкале

В 1914 г. в административном центре ка
зы Биреджик, расположенном на полпути из 
Айнтаба в Урфу, на берегу Евфрата, прожи
вало полторы тысячи армян. Биреджик, рас
положенный на берегу Евфрата, был обяза
тельной промежуточной остановкой на пути 
в Месопотамию. В нескольких километрах к 
западу на пути в Айнтаб, в местечке Нисибин 
проживала примерно сотня армян. В этом 
местечке оставались следы присутствия 
древних армян. Каза Румкале, расположен
ная на севере, насчитывала полторы тысячи 
армян, которые проживали преимуществен
но в Энеше, Джибине и Румкале (армянское 
название — Хромгла), который с 1151 по

1292 год был центром католикосов1. Сог.-;; 
но информации, переданной американски ■ 
консулу Джексону американским миссионе
ром, самая большая группа армян из Бире: 
жика была депортирована в середине ав" 
ста, после того как им предложили пере.7-» 
в другую веру. К ним применили такой 
«метод», который применялся в Диарбе*: 
ре2. Армяне Энеша и, вероятно, Джибина *  
Румкале также были депортированы в сесе- 
дине августа после уничтожения послед-. 
мужчин3. Все это происходило под руковод
ством каймакама Мидхата-бея, который ьь- 
нимал свой пост с 22 августа 1913 по 24 фее- 
раля 1916 г.

1 Kevorkian & Paboudjian. Op. cit. Pp. 337-340.
2 Письмо Дж. Джексона X. Моргентау, 25 августа 1915 г.: Sarafian A. (ed.). Op. cit. P. 234, письмо Д ж :-, 

Меррилла, президента Центрального Турецкого Колледжа в Айнтабе, 17 августа 1915 г.
3 BNu/Fonds Andonian A. P.J. 1/3, liasse 4, Ayntab, ff. 26-30, о депортации армян Энеша.
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Субдиректорат по работе с депортируемыми города 
Алеппо: агентство по реализации партийно-государственной 

депортационной политики

В течение всего процесса, кульминацией 
которого стала ликвидация армян Осман
ской империи, возможности избежать всеоб
щей судьбы были крайне редки, если они во
обще были. Как известно, незначительному 
количеству армян удалось выжить благодаря 
дипломатам, представлявшим Болгарию, на 
тот момент союзника Османской империи; 
кроме того, некоторым представителям ин
теллигенции, депортированным 24 апреля 
1915 г., удалось спастись благодаря тому 
или иному дипломатическому или полити
ческому вмешательству. Но общей массе 
из нескольких сотен тысяч депортируемых, 
которые оказались в Сирии или Месопота
мии, предстояло заполнить десятки спешно 
организованных концентрационных лагерей, 
которыми заведовал Субдиректорат по ра
боте с депортируемыми, созданный в Алеп
по осенью 1915 г. Это была официальная ор
ганизация, подчинявшаяся Директорату по 
расселению племен и эмигрантов («Искян-и 
Ашайирын ве Мухаджирын Мюдырйети»), ко
торый, в свою очередь, отчитывался перед 
министром внутренних дел. Задачей ИАММ 
была организация депортаций, а также пере
дача имущества армян мухаджирам, или, 
другими словами, расселение мухаджиров 
в места, где жили армяне. Именно ИАММ 
координировал, например, депортации му

сульманских эмигрантов из Румелии или 
Черкеза, из Палестины в те части Малой 
Азии, которые были свободны от своих гре
ческих или армянских жителей1. Таким обра
зом, ИАММ был тем органом, который зани
мался внедрением политики Центрального 
комитета Иттихада по «демографической 
гомогенизации». Официальное название 
указывало на то, что его задачей являлось 
расселение сорванных со своих мест му
сульман, а также, главным образом, он от
вечал за насильное выселение армянского 
населения и координацию его депортации, 
термин, значение которого, как мы уже зна
ем, менялось в тех областях, где жили де
портируемые армяне. Таким образом, если 
мы посмотрим на хронологию передвижений 
мусульман, производившихся авторитарно 
по приказам ИАММ, оказывается, что этот 
процесс осуществлялся фактически парал
лельно и синхронно с этническими чистка
ми армян в регионах, куда должны были от
править мухаджиров, переселенных ИАММ2. 
Связь Директората с комитетом «Единение 
и прогресс» была отмечена самим характе
ром его миссии по отуречиванию страны, а 
также выбором его начальника, Муфти-заде 
Шюкрю-[Кайа]-бея, младотурка, близкого к 
Мехмеду Талаату3, которого КЕП отправил 
как своего представителя в вилайеты Адана

1 DundarF. ittihat veTerakki’nin Muslumanlari lsk§n Politikasi (1913—1918). Istanbul, 2001, S. 92-174. См. так
же карту на с. 93.

2 Ibid. P. 201-225; APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, 1370, «Musulmans qui ont Emigre pendant la 
guerre balkanique et la guerre generale», дает следующее разделение: вилайет Андрианополь 132 500; вилайет 
Адана 9059; вилайет Ангора 10 000; вилайет Айдын 145 868; вилайет Алеппо 10 504; Вилайет Бруссе 20 853; 
вилайет Сивас 10 806; вилайет Конья 8512 и т.д., в общей сложности 413 922 человека.

3 FO 371/6500, личные дела главных турецких военных преступников, и в частности, Шкжрю-бея, из
данные Вардгесом Егиаяном: Yeghiayan V. British Foreign Office Dossiers on the Turkish War Criminals. Op. cit. 
Pp. 143-146. Шкжрю-бей стал министром во время кемалистского периода.



и Алеппо летом 1915 г.1, как и большое ко
личество его коллег из Стамбула, которых 
отправили в провинцию, когда ситуация по
требовала срочного вмешательства и вне
дрения политики, выбранной центральными 
органами Иттихада.

Бесчисленные телеграммы, которые 
отправлял сам министр внутренних дел, 
касались правил по обращению с депорти
руемыми армянами; с большой долей уве
ренности можно утверждать, что эти прави
ла были детально разработаны службами 
ИАММ. Приказ, переданный 23 мая 1915 г., 
к примеру, установил, что депортируемых 
можно поселить в вилайете Мосул, за ис
ключением северной части вилайета, гра
ничившей с провинцией Ван; в нем также 
говорится о том, что области, «в которых 
надлежит поселить армян», должны распо
лагаться «по меньшей мере в двадцати пяти 
километрах от Багдадской железной дороги 
или ее ветвей»2. Директива от 7 июля расши
рила зоны, где предполагалось «приютить» 
армян до «южных и западных частей вилай
ета Мосул», областей в санджаке Киркук 
«на расстоянии как минимум в восемьдесят 
километров от иранской границы южных и 
западных частей санджака Зор, по меньшей 
мере в двадцати пяти километрах от границ 
вилайета Диарбекир, включая деревни в ба- 
сейнах Евфрата и Кабура, всех деревень и 
городов западной части вилайета Алеппо, а 
также регионов на юге и востоке, за исклю
чением северной части вилайета и сирий
ских земель, и санджаков Хавран и Керек, за 
исключением территорий менее чем в двад
цати пяти километрах от железной дороги. 
Это регионы, по которым должны быть раз
бросаны и расселены армяне в пропорции, 
равной десяти процентам от мусульманско
го населения»3.

Доклад Йохана X. Мордтмана, диплом.— 
та, работавшего в посольстве Германи,- 5 
Константинополе и следившего за ходом ар
мянских дел, которым он обменялся 30 м *  
1915 г. с Исмаилом Джанполатом, началь
ником Службы безопасности Министерс—; 
внутренних дел, иллюстрирует иттихади<^- 
ский подход к гомогенизации страны. Мос- 
дтман отмечает, что у Джанполата-бея ~  
рабочем столе была карта, которая показы
вала, как далеко продвинулись депорта^.'* 
Это доказывает, что план депортации коос- 
динировался на самом высоком государ
ственном уровне, а также подтверждает г-; 
систематическое измерение, что ни в како'- 
смысле «не оправдывалось военными оце— 
ками»4.

Муфти-заде Шюкрю-бей, назначение, 
в общем порядке начальником Управле-. - 
депортации — Sevkiyat Reisi Umumisi («Ces- 
кийят Реиси Умумиси»), был также назна-г- 
на должность специального представите*: 
КЕП5, чтобы он мог организовывать рассея
ние депортируемых, достигших Сирии. Э~: 
доказывает прямую роль, которую играл КЕ-  
в проведении этих операций, а также теснг.^ 
связи между Центральным комитетом юн.':- 
нистов и некоторыми управлениями, над ■ 
торыми он получил контроль, направив ту:и 
своих сотрудников.

При этом хронология депортаций по
казывает, что существовал промежуп- 
времени между операциями, проведения
ми в мае и июне в восточных провинци-. 
и операциями против населения Запади; - 
Анатолии и Киликии, которое было изгна-: 
в августе и сентябре 1915 г. Методы, 
пользованные в каждом из этих регионсе 
кроме того, объясняют, почему доля депор 
тируемых из восточных провинций, которые 
достигли ворот Сирии, была значительно -

1 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, h 125-128-129-130.
2 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, IT 456, № 24. Шифрованная телеграмма министра внутри— 

них дел Талаата в префектуру Эрзурума от 10/23 мая 1915 г.
3 Т. С. Basbakanlik Arsivi, 22 Sh 1333, IAMM, circulaire d'Ali MijnTf. S. 54/ 315, doc. № 63; APC/PAJ, Bur—- 

d ’information du Patriarcat,. LT 455, № 51, указание в шифрограмме исполняющего обязанности команд- 
ющего XV дивизиона Кайсерии, полковника Шахабеддина, главнокомандующему ill армии, от 24 ию-=
7 июля 1915 г. [24 Газиран 1331]. По словам Фуата Дюндара, ИАММ был переименован в Asayir ve MuhSc-"* 
MudTriyeti Umumiyesi (AMMU) в 1916 г.

4 Рапорт Й. Мордтмана, Пера, 30 июня 1915 г.: J. № zu. 4018 АА-РА Konstantinopel 169, in: Kaiser Н. Op. ст.
Pp. 321-322, et n. 790. Фуат Дюндар совсем недавно обнаружил этнографические карты и данные переписэ 
населения, собранные перед или во время Первой мировой войны, о которых мы до этого знали только кз 
отчетов свидетелей, таких как Мордтман: Dundar F. «La dimension ingenierie de la Turcisation de I’Anatolie: _== 
cartes ethnographiques et les recensements», conference, Salzburg, 14-17 avril 2005.

6 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, 3 313. Список виновных в погромах в зоне Алеппо—Д е р - 
Зор—Моссул.



Субдиректорат Алеппо по депортации

же — приблизительно от десяти до двадцати 
процентов, — чем доля армян из Западной 
Анатолии, которая составляла примерно от 
восьмидесяти до девяноста процентов. Та
ким образом, очевидно, что между началом 
июня, когда первые депортируемые с вос
тока прибыли в Сирию (за ощутимым исклю
чением депортируемых из Зейтуна), и сен
тябрем центральные власти нашли причину 
выстроить схему управления потоками де
портируемых, которую они не обязательно 
намечали сначала. Миссия, возложенная на 
Муфти-заде Шюкрю-бея, вероятно, не име
ла иной цели, кроме как приезд Бахаэддина 
Шакира в вилайеты Адана и Алеппо в тече
ние лета 1915 г.1. Авторитарные выражения, 
использованные в телеграмме, отправлен
ной д-ром Шакиром Джемалю-паше, теле
грамме, на которую ссылался руководитель 
администрации Джемаля, даже служит ос
нованием для гипотезы, что начальник «Спе
циальной организации» выступал какое-то 
время в качестве реального руководителя 
депортаций, вызывая глубокое раздражение 
главы региона, Джемаля2. Как мы уже виде
ли, вмешательство КЕП и ее представителей 
породило определенный антагонизм с мест
ными гражданскими и военными властями. 
В Алеппо Шюкрю-бей столкнулся с этически 
мотивированной скрытностью вали, Дже- 
лаля-бея, переведенного вскоре в Конья, и 
его преемника, Бекира Сами, который был 
переведен из Бейрута в Алеппо и оставался 
в этой должности всего с 24 июня по 25 сен
тября 1915 г. Другими словами, простого 
присутствия руководителя депортаций было 
недостаточно, как, например, в провинциях,

родом из которых были депортируемые, что
бы справиться с серьезнейшей ситуацией, 
возникшей к лету 1915 г. Необходимо было 
создать такую организацию, как Субдирек
торат по работе с депортируемыми. Такой 
была задача, возложенная партией на Шю- 
крю-бея.

Свидетели — дипломаты и депортируе
мые, упоминают двух «Севкийят мюдюрю» 
(руководителей депортаций) в Алеппо: Ах
меда Ейюба Сабри, которого отправили в 
Стамбул в июне 1915 г.3, и Абдуллахада Ну
ри. Однако при том, что первый носил тот же 
титул, что и второй, складывается ощуще
ние, что в его распоряжении не было матери
ально-технической базы, соответствующей 
званию, с которой можно было выполнить 
задачу; существуют признаки того, что эта 
материально-техническая база была созда
на только после того как Нури был назначен 
главой Субдиректората по работе с депор
тируемыми осенью 1915 г. Нури, который 
был братом государственного секретаря 
Министерства юстиции, депутата парламен
та младотурок Юсуфа Кемаля4, рассказал 
каймакаму Килиса, принимая на себя свои 
обязанности, что у него была «связь с Талаат- 
беем» и что он получал «приказы о ликвида
ции лично от Талаата»5. Депутат с широкими 
полномочиями Аветис Накашян6, выдвигая 
обвинения против Нури в июле 1920 г., под
черкнул, что этот человек, «задачей которого 
была отправка всех армян в пустыни Меске- 
не и Дер-эз-Зор», совершил «умышленное 
преступление», отправив их туда, прекрасно 
зная, что их там ждет7. В письме от 31 ноября 
1915 г. посол Австрии сообщил о том, что

’ Atay F. R. ZeytindaQi, Istanbul, 1981. S. 64. Автор, офицер Четвертого армейского корпуса, который ехал 
на поезде в Алеппо вместе с младотурецким феминистом Халиде Эдибом, видел, как он сел в поезд на стан
ции Адана, и слышал рассказы о его подвигах в провинциях.

2 Erden A. F. Birinci Dunya harbinde Suriye hatiralari [Воспоминания о Первой мировой войне в Сирии], 
Istanbul, 1954. S. 217, цитируемый Дадряном в статье Documentation of the Armenian Genocide in Turkish 
Sources, pp. 118-119.

3 Kaiser H. At the Crossroads of Der Zor, Death, Survival and Humanitarian Resistance in Aleppo, 1915-1917, 
Princeton, 2001, p. 15, n. 25 et 26. Хильмар Кайзер предоставляет перечень различных депеш о новых прибы
тиях, которые Рёсслер отправил своему послу в июне 1915 г.

4 Мы рассмотрели роль, которую играл Кемаль в мае 1909 г. в качестве члена парламентской комиссии по 
расследованиям после расправ в Киликии. Именно Кемаль от имени правительства защищал закон, разре
шающий «Специальной организации» вербовать преступников, перед Сенатом на его заседании 12/25 сен
тября 1916 г. (два года спустя!): Dadrian V. The Complicity of the Party, the Government, and the Military, Journal 
of Political and Military Sociology 22/1 (summer 1994). Pp. 57-59.

5 Заявление Ихсан-бея, главы кабинета Министерства внутренних дел и бывшего помощника префекта 
Килиса на первом заседани суда над иттихадистами 27 апреля 1919 г.: «Takvim-i Vakayi», № 3540, 5 mai 1919. 
P. 5.

6 См. ниже, с. 736.
7 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, 4 104-105. Memorandum to the British Intelligence, colonel 

Ballard, aGalata, du Dr A, Nakachian, date de juillet 1920.



ему рассказал «Нури-бей, бывший генераль
ный секретарь Махсуса»: «В Алеппо создан 
всеобщий директорат по эмиграции; его за
дача состоит в организации отправки всех 
армян в Месопотамию... Это следует из бес
поворотного решения комитета «Единение 
и прогресс». После того как мы закончим с 
армянами, мы приступим к массовому изгна
нию греков»1. Это определенно подтверж
дает прямую роль Центрального комитета и 
«Тешкилят-и Махсуса», откуда и был Нури, 
в организации концентрационных лагерей. 
Кроме того, если изучить то, как функци
онировали эти лагеря в Бабе, Мунбудже, 
Рас-эль-Айне, Дер-эз-Зоре и так далее, вы
яснится, что отряды «Специальной органи
зации» были напрямую вовлечены в ликви
дацию депортируемых; это показывает, что 
деятельность «Специальной организации» и 
Субдиректората по работе с депортируемы
ми была преплетена. Также можно заметить 
переплетение функций в случае с полковни

ком Хусейном Авни, начальником жандар
мерии вилайета, и председательствуют." 
судьей военного суда Аданы, который таю«^ 
являлся главным координатором депорта
ций в северных регионах вилайета и коман 
диром отрядов бандитов.

Другими словами, только после приезд 
Муфти-заде Шюкрю в Алеппо там был об
разован настоящий субдиректорат «Севк,-.'- 
ята». В этом субдиректорате Ейюб Сабе 
был помощником Нури, как нам дал п о н р "=  

консул Германии Рёсслер2. Разумно предг: 
ложить, что Нури имел некоторое отношен, 
к тому факту, что вали Джелаль-бей и noon-; 
него Бекир Сами были переведены в другое 
место, пусть даже и очевидно, что сам Ме> 
мед Талаат определил своего шурина, б&н 
шего вали Битлиса, Мустафу Абдулхали-i. 
в Алеппо. Абдулхалик вступил в должносг:
17 октября 1915 г.3. Эта дата ориентирова
но совпадает с назначением Нури главо 
«Севкийята»4.

1 Osterreichisches Staatsarchiv, HHStA РА LX, Interna, dossier 272, № 397.
2 Dadrian V. The NaTm-Andonian Documents on the World War I Destruction of the Ottoman Armenia-; 

International Journal of Middle Eastern Studies, vol. 18/3 (1986), pp. 331-332 et n. 55.
3 FO 371/6501, War Criminals, file of the prisoner Mustafa Abdulhalik: Yeghiayan V. Op. cit. Pp. 305-319.
4Дж. Хероян, который был определен в лагерь Рас-эль-Айн в конце октября 1915 г., представил ве:

тельные грамоты, подписанные Нури, «главой Директората по работе с депортируемыми»: см.: K6vc~- - 
an R. Н. ^Extermination des deportes armeniens ottomans dans les camps de concentration de Syrie-Mesopota-~ 
(1915-1916), la Deuxifeme phase du g6nocide, Paris, RHACII, 1998. P. 110.



Перемещенное население и основные 
маршруты депортации

В более поздней ноте, датированной
4 февраля 1917 г., посол Австрии в Констан
тинополе выражает доверие инспектору 
Армии Османской империи, Намику-бею, 
который совершил поездку по вилайету Си
вас «во время недавних высылок и расправ 
над армянами». В своем отчете, который 
был просто помещен на хранение в архив 
Управления инспекции — так сказать, по
хоронен в молчании, — Намик-бей написал: 
«Семьсот тысяч армян в крайне плачевном 
состоянии прошли через Ак-Кышла [Кышла] 
по пути в изгнание в санджак Зор. Банды, 
возглавляемые каймакамом Азизие, отобра
ли буквально все, что у них было. В вилайете 
Сивас не было ни одного турецкого дома, в 
котором бы не было девочек, отобранных у 
своих родителей, а также собственности, 
принадлежавшей армянам»1. Данный отчет 
относится, конечно, к депортируемым из ре
гионов северной и северо-восточной Малой 
Азии, колонны которых встретились возле 
Ак-Кышла, около восьмидесяти километров 
к юго-востоку от Сиваса; это дает грубое 
представление о размере изгоняемых по
токов, но никаким образом не может быть 
принято в качестве основания для опреде
ления количества депортируемых, которые 
действительно достигли Сирии или Месо
потамии. Роль мест совершения массовых 
убийств, таких как участок в Фырынджиларе, 
возле Малатьи, функционирование которых 
мы уже изучили, расправ, совершенных в 
пути отрядами «Специальной организации» 
или простыми деревенскими жителями, а 
также условия транспортировки, унесшие 
много жизней, делают точные расчеты не
возможными. Оценка местных условий, про
веденная в четвертой части данного иссле
дования, однако, позволяет нам рассчитать

пропорцию депортируемых, которые прибы
ли «в свои регионы ссылки».

Из почти семисот сорока тысяч армян 
из вилайетов Трапезунд, Ангора, Сивас, 
Мамурет-эль-Азиз и Эрзурум примерно со
рока тысячам удалось бежать и пересечь 
российскую границу. Мы также знаем о судь
бе, уготованной десяткам тысяч мужчин, 
которые были мобилизованы и, по большей 
части, постепенно ликвидированы, а также о 
систематических расправах, объектом кото
рых стало мужское население старше десяти 
или двенадцати лет. В конце концов, мы зна
ем, что во многих регионах некоторые или 
все депортируемые были ликвидированы в 
местах массовых расправ возле их пункта на
значения: например, армяне Трапезунда бы
ли утоплены у побережья Черного моря, ар
мянам из Йозгата перерезали горло в Богаз- 
ляне, а депортируемые из Эрзинджана были 
убиты в ущелье Кемах. Зная о расстояниях, 
которые этим людям пришлось пройти пеш
ком, и нападках, которым они подвергались в 
пути, мы можем определить количество тех, 
кто достиг пустынь Сирии по маршруту через 
Урфу или Биреджик, как двадцать процентов 
(около 130 ООО человек, главным образом 
женщины и дети). В докладе от 16 октября 
1915 г. под названием «Массовое переселе
ние армян из Харпута» американский консул 
Джесс Б. Джексон с точностью, день за днем, 
описывает маршрут передвижения трех
тысячной колонны депортируемых, которая 
вышла 1 июня 1915 г. из Харпута и присоеди
нилась на пятнадцатый день суровых испы
таний к гораздо более крупному каравану из 
восемнадцати тысяч человек (мужчин из ко
торых было всего триста), шедших из Сива
са, Агна и Токата. На шестьдесят пятый день 
пути, после систематических нападений от-

1 Osterreichisches Staatsarchiv, HHStA РА XL, dossier 275, № 26.



рядов «Специальной организации», депорти
руемые прибыли в Рас-эль-Айн, где послед
них выживших отправили поездом в Алеппо. 
Прибыв на семидесятый день в сирийский 
мегаполис, караван теперь включал всего 
тридцать пять женщин и детей из Харпута и 
сто пятьдесят женщин и детей из основной 
группы, то есть менее одного процента де
портируемых1. Это, несомненно, чрезвычай
ный случай, который не следует относить ко 
всем колоннам, избравшим тот же маршрут. 
Соотношение выживших временами было 
немного выше: из колонны в четыреста чело
век из Аргана Маден в Алеппо прибыли трид
цать два; из группы в двести сорок человек, 
высланных из Чемешкадзага в регионе Дер- 
сим, до Алеппо добрались трое2.

Второй депортационный маршрут за
тронул примерно четыреста двадцать пять 
тысяч армян из вилайетов Диарбекир, Бит
лис и южной части вилайета Ван, некоторые 
из которых были отправлены в Рас-эль-Айн 
в Сирию по маршруту через Диарбекир и 
Мардин, остальные же были убиты прямо 
на месте или смогли сбежать. В этом слу
чае определить количество депортируемых 
легче. Мы знаем, что чуть меньше двадцати 
тысяч человек были депортированы из ре
гиона Ван и что чуть меньше половины из 
них достигли пункта назначения, в то время 
как около пятидесяти пяти тысяч деревен
ских жителей из окрестностей города Ван 
были убиты в апреле 1915 г.3, а некоторые 
из оставшихся добрались до России или 
были убиты по пути. Мы также видели, что 
в вилайете Битлис нескольким тысячам ар
мян, преимущественно уроженцам Сасуна, 
удалось укрыться от депортаций и расправ, 
проводимых армией и местными курдски
ми племенами на равнине Муш и в регио
не Сиирт4. По самым крайним подсчетам, 
шестьдесят тысяч человек из Битлиса были 
отправлены на юг; менее половины прибыли 
в Месопотамию. Этот маршрут фактически 
был основным для армян Диарбекира, коли

чество депортируемых из которого, как к<ь 
заметили, оказалось значительно выше, че1 - 
согласно статистике Армянского патриарха
та: Патриархат определил количество арм-- 
в Диарбекире как сто шесть тысяч, тогда ка* 
официальные цифры правительства Осма-- 
ской империи свидетельствуют о том, чтс 
количество депортируемых из этого вилай
ета составило сто двадцать тысяч5. Таки’ 
образом, мы приходим к тому, что общее кс- 
личество депортируемых армян, достиги..'- 
границ Сирии или Месопотамии, состави.-: 
сто пятьдесят тысяч человек.

Третий депортационный маршрут, ко
торый проходил по направлению движек = 
Багдадской железной дороги, затронул ок:- 
ло трехсот тысяч армян из Фракии, Констан
тинополя, Дарданелл, мутесарифата Исм.-~ 
и вилайетов Бурса, Конья, Айдын, Кастамон 
и западной части вилайета Ангора (армяге 
из остальной части этого вилайета, включен 
Йозгат, были убиты на месте или отправле
ны по первому маршруту через Малатыс 
Эти депортируемые были отправлены гс 
железной дороге или пешком в направлени- 
Сирии через Конья до конечной станции же
лезной дороги, Бозанти.

В заключение следует вспомнить, что око
ло двухсот тысяч армян из вилайета Адана 
северных районов вилайета Алеппо — за ис
ключением тех, кому разрешили остаться — 
были начиная с июня 1915 г. отправлены г :  
железной дороге или пешком в направлен,-• 
Сирии вслед за теми, кто был отправлен ол- 
ним из двух основных маршрутов. Первь,' 
которым были отправлены депортируемые 
с запада и армяне из вилайета Адана, вег е 
Бахче; вторым были отправлены депортир\ - 
емые из разных регионов, которые соеди
нились в Айнтабе и проследовали в Килис 
Депортируемые армяне, отправленные этим 
третим маршрутом, по причине того, что он, 
ехали по железной дороге или жили в неп:- 
средственной близости от Сирии, понесл* 
относительно небольшие потери в пути. Пс-

1 US National Archives, State Department Record Group 59, 867 4016/225, № 278. Письмо консула в Алег~: 
Джексона от 16 октября 1915 г. и прикрепленный рапорт, адресованные Государственному департамент. 
Sarafian A. Op. cit., t. 1. Pp. 105-108.

2 Ibidem. State Department RG 59, 867 4016/219, № 382. Письмо Джексона от 29 сентября 1915 г. и при
крепленный рапорт, адресованные Моргентау: Sarafian A. Op. cit. Pp. 100.

3 BNu, Archives de la delegation nationale armenienne, «Statistique de la population arm£nienne en Turquie [e- 
1920]», IV. 46. 2, ff. 1-3.

4 Ibidem.
5T. C. Ba§bakanlik Ar§ivi, 9Za1333/18 Eylul [septembre] 1915, DN. Ответ префекта Диарбекира Решид-бе^ 

циркуляру [полученному 12 августа 1331/1915 г.], DH.EUM, 2 sube, 68/71, doc. № 112.



тери, которые они понесли, были, главным 
образом, связаны с эпидемиями и голодом, 
достигшими крайней степени, в особен
ности в транзитных лагерях Конья и Бозан
ти, а также с расправами, совершенными в 
Дёртьёле, Зейтуне и Урфе. Таким образом, 
справедливо предположить, принимая во 
внимание женщин и детей, насильно похи
щенных по пути, что около шестисот армян, 
отправленных третьим депортационным 
маршрутом, добрались до Сирии.

Другими словами, около восьмисот вось
мидесяти тысяч армян оказались, в одних

случаях в начале лета 1915 г., а в других осе
нью 1915 г., «переселенными» в Сирию. Это 
более половины армян, живших в Османской 
империи в канун Первой мировой войны. Из 
оставшихся миллиона ста тысяч армян Ос
манской империи около трехсот тысяч не 
были депортированы или смогли скрыться. 
Это означает, что осенью 1915 г., во время 
первого этапа геноцида, около восьмисот 
тысяч армян, большинство из восточных 
провинций, были ликвидированы или, в слу
чае нескольких тысяч женщин и детей, были 
отданы в семьи, гаремы или племена.

Прибытие первых депортируемых и создание 
первых лагерей на севере Алеппо

Между депортациями, проведенными 
в армянских провинциях в апреле — мае 
1915 г., и созданием Субдиректората по 
работе с депортируемыми и сети его кон
центрационных лагерей начиная с сентября 
1915 г. довольно большой поток изгнанных 
достиг в течение лета северной части Ме
сопотамии и Сирии. Конечно, для их приема 
заранее не было создано никаких структур. 
В самом деле, создается впечатление, что 
Министерство внутренних дел начало думать 
о материальном обеспечении выживших, 
только когда оно обнаружило, что они сильно 
дезорганизовали стратегический маршрут, 
которым южный фронт сообщался с Малой 
Азией. Растущее количество разлагающихся 
тел по сторонам дороги и последующая эпи
демия тифа, который быстро распространил
ся среди местного населения, также насторо
жили префектов и супрефектов, на которых 
посыпались жалобы со всех сторон. Таким 
образом, министерству стало совершенно 
необходимо «продезинфицировать» регион 
и принять меры, необходимые для наведения 
порядка в царствующей там анархии. Чело
век, наиболее вовлеченный в эти преобразо
вания, Джемаль-паша, писал в своих мемуа
рах: «Я был взбешен, когда узнал, что идущие 
из Тарсона и Аданы изгнанные должны прой
ти через Бозанти по пути в Алеппо; поскольку 
любое вмешательство в линии связи может 
иметь самые тяжелые последствия для от
правки через [Суэцкий] канал»1.

Фактически первыми прибывшими были

трупы, принесенные течениями Тигра и Ев
фрата, в зависимости от регионов. К 10 июня 
1915 г. консул Германии в Мосуле, Гольштейн, 
уже писал своему послу о том, что «614 армян 
(мужчины, женщины и дети), высланных из 
Диарбекира и отправленных в направлении 
Мосула, были убиты во время путешествия на 
плоту [по Тигру]. Плоты вернулись вчера пу
стыми. Уже несколько дней трупы и части тел 
плавали по реке. Другие колонны армянских 
«переселенцев» в данный момент находятся 
в пути, и их, вероятно, ждет та же судьба»2. 
Ситуация на Евфрате была еще хуже, как ут
верждает в своем докладе немецкий консул 
в Алеппо Рёсслер: «Вышеупомянутое присут
ствие тел в Евфрате, которые были замечены 
в Румкале, Биреджике и Джераблусе, продол
жалось двадцать пять дней, насколько мне 
сообщили 17 июля. Тела были связаны друг 
с другом одним и тем же способом, парами, 
спина к спине. Данная методичная подготов
ка указывает на то, что это были не случайные 
убийства, а общий план истребления, деталь
но разработанный властями... Тела стали по
являться снова после перерыва в несколько 
дней в еще больших количествах. В этот раз 
это были в основном тела женщин и детей»3. 
Таким образом, в то время как Евфрат по
зволил избавиться от тел, загромождавших 
северные провинции, малыми жертвами, они 
создавали проблемы для местных властей в 
Сирии и Месопотамии. Некоторые заверен
ные документы, упомянутые во время суда 
над младотурками, которые подтверждают

1 Djemal Pasha. Memories of a Turkish Statesman, 1913-1919, London, 1922. P. 277.
2 A.A., Turkei 183/376, K169, № 48: LepsiusJ. Op. cit. P. 93.
3 A.A., Turkei 183/38, A23991: LepsiusJ. Op. cit. Pp. 112-113.



сведения, предоставленные немецким консу
лом, показывают, что такой метод пришелся 
не по душе Джемалю-паше, главнокоманду
ющему Четвертым армейским корпусом, ко
торый имел власть во всем регионе. В теле
грамме вали Диарбекира Решиду от 14 июля 
1915 г. министр флота пожаловался на то, 
что по Евфрату плавали тела. Два дня спустя 
Решид ответил: «Евфрат практически не отно
сится к нашему вилайету. Тела, плывущие по 
реке, вероятно, принесло из провинций Эрзу
рум и Харпут. Тех, кто умер здесь, либо бро
сили в глубокие заброшенные пещеры, либо, 
как это часто случается, сожгли. Нет причины 
хоронить их»1.

К концу июля колонны депортируемых из 
северных регионов начали прибывать в пун
кты назначения. 27 июля Рёсслер заявил: 
«Недавно армяне из Харпута, Эрзурума и 
Битлиса прошли через Рас-эль-Айн (в на
стоящий момент они находятся на конечной 
станции Багдадской железной дороги). От
четы об армянах из Харпута свидетельствуют 
о том, что мужчин отделили от женщин в де
ревне в нескольких часах пути к югу от горо
да. Они были убиты, а их тела были сложены 
по обеим сторонам дороги, по которой позже 
прошли женщины»2. 30 июля тот же Рёсслер 
вновь оценил количество депортируемых, 
прибывших в Алеппо, в десять тысяч, а ко
личество тех, кто достиг Дер-эз-Зора, в пят
надцать тысяч человек3. В докладе от 24 июля 
М. Гюйс, французский консул в отставке, со
общил «о проходе тысяч людей, все армян

ские григориане, через город Алеппо». Даг^е 
он отметил, что «после двух- или трехднеЕ- :- 
го пребывания в специально отведенных дг- 
них местах эти несчастные, большинство . : 
них мальчики, девочки, женщины и пожилот 
люди (для молодых людей были определи 
ны другие пункты назначения, где они як:- 
бы должны были исполнить свои военнь; 
обязательства), были отправлены в Идя.-: 
Марру, Ракку, Дер-эз-Зор, Рас-эль-Айн и п  
пустыню Месопотамии, в места, которые, ~с 
общему предположению, должны были ста~= 
их могилами»4. В конце мая 1915 г. первэ » 
импровизированный лагерь для киликий
ских депортируемых из Зейтуна, Дёртьёл- 
и Хасан Бейли появился на севере Алеппо. = 
Бабе5. Основная масса колонн, однако, пр. - 
была в июле и августе: «Тысячи вдов, без 
единого взрослого мужчины, прибыли в Ба: 
они прибыли из регионов Армении по дорсге 
Мунбудж, в ужасном состоянии, полураз^- 
тые. Они должны были отправиться в Алеп
по. Количество первых прибывших говору
нам о том, что они были уроженцами Киргг 
расположенного в вилайете Ван. Эти люда = 
также от десяти до двадцати групп, прибьн- 
ших после них, были в колоннах от пятисото 
трех тысяч человек, включая несчастных де
тей в неподдающемся описанию жалком со
стоянии»6: 31 августа, по точным подсчета 
Джесса Б. Джексона, американского консула 
в Алеппо, 32 751 депортируемый прибыл.- $ 
Алеппо только по железной дороге; 23 675 si 
них были взрослые и 9076 — дети7.

Сеть транзитных и концентрационных лагерей на севере Алеппо

Перед прибытием в Алеппо колонны про
ходили через транзитные лагеря. То, через 
какой лагерь они должны были пройти, за
висело от выбранного маршрута. Таким об
разом, депортируемые из Западной Ана
толии или Фракии, прибывшие по третьему

маршруту в конце лета и осенью 1915 г., на
ходились в лагерях Конья и Бозанти первр 
отправкой далее в Османие, расположение 
у подножия Аманосских гор в самой восто- 
ной части Киликийской равнины8. Транз,'- - 
ный лагерь был создан в месте, известно

1 Французский перевод обвинительного акта процесса над иттихадистами: Fisch М. Justicier du дёпос de 
arm6nien, leprocesdeTehlirian, Paris, 1981. P. 266.

2 A.A., Turkei 183/38, A23991: Lepsius J. Op. cit. Pp. 114.
3 Телеграмма посольству. Там же. С. 120.
4 BeylerianA. Op. cit. P. 51.
s Kevorkian R. Op. cit. P. 78. Текст о лагере в Бабе.
6 Ibid. P. 79,
7 US National Archives, State Department RG 59, 867 4016/219, № 382, письмо Джексона от 29 сентя&: =

1915 г. и прикрепленный рапорт, адресованные Моргентау: SarafianA. Op. cit. Pp. 94-98.
8 SHAT, Syrie-Liban, 1-V, b.d., dossier 235, 111 p. Ill—VI. «Rapport sur les mesures d’aneantissement prist; 

contre les Armeniens des regions des monts de I’Amanus» [Доклад о мерах по уничтожению армян в гор-= 
регионах Амануса], подписанный д-ром Ф. Овнаняном, врачом на Багдадской железной дороге в Интиг,-«.



как Канлыгечит, возле железнодорожной 
станции Мамура: в августе, сентябре и ок
тябре 1915 г. через него прошло в среднем 
несколько десятков тысяч депортируемых. 
•Многие из них голодали, многие были боль
ны, а санитарные условия можно себе пред
ставить [...] В какой-то момент все палатки 
были на месте, а уже в следующую минуту 
можно было видеть только массу бегущих 
людей. Кого-то гнали штыками и убивали, 
семьи разделялись и теряли друг друга, 
грудных детей и стариков бросали»1. Этот 
импровизированный лагерь регулярно опу
стошался в период между июлем и декабрем 
1915 г. по приказам Субдиректората по ра
боте с депортируемыми, который, таким об
разом, выдавливал выживших в направлении 
Ислахие, на восточные склоны Аманосских 
гор. Начальник управления по депортации 
[«Sevkiyat mudurii»] отправился в Канлыге
чит, чтобы лично контролировать эвакуацию: 
«Он дал распоряжение большому количеству 
полицейских и сотням ополченцев окружить 
эту несчастную толпу практически умираю
щих людей и, под угрозой кнутов и дубинок, 
приказал отправляться в Ислахие»2. По сло
вам Ерванда Отяна, прошедшего через этот 
лагерь в октябре, из сорока тысяч депорти
руемых, отправленных в Ислахие, на другую 
сторону Аманосского хребта дошла только 
половина3. Однако согласно сообщениям 
Паулы Шафер и Беатрис Ронер, которые в 
течение нескольких недель занимались тем, 
что обеспечивали депортируемых Маму- 
ры едой и медицинской помощью, в лагере 
снова появились «тысячи крошечных низких 
палаток, сделанных из тонкого материала» в 
период между серединой ноября и середи
ной декабря4. Похоже, что около сорока ты
сяч депортируемых нашли там свое послед
нее пристанище на протяжении осени 1915 г.

Чтобы добраться до Ислахие, а затем до 
Сирийской равнины, им нужно было идти

маршрутом, который обязывал их пересечь 
Аманосские горы. По сообщениям швейцар
ских миссионеров, он был усыпан гниющими 
телами. Выжившие отправлялись дорогой, 
которая вела по горным вершинам через Ха- 
санбейли, а затем спускалась на равнину, где 
снова начиналась Багдадская железная до
рога. Ислахие был первым концентрацион
ным лагерем в вилайете Алеппо. «Это, — как 
сказал немецкий миссионер, — самое пе
чальное, что я видел. Прямо на входе лежала 
груда мертвых тел [...] в непосредственной 
близости от палаток больных смертельной 
дизентерией. Количество грязи в палатках и 
вокруг них невозможно было описать. Толь
ко за один день погребальная служба по
хоронила ни много ни мало 580 человек»5. 
Священник Григорис Балакян, который про
вел в регионе несколько месяцев и посещал 
лагерь осенью 1915 г., сообщает, что Субди
ректорат по работе с депортируемыми, ис
пользовав недостаток ополченцев и средств 
транспортировки как предлог, намеренно 
позволил непрерывно прибывавшим колон
нам заполнить лагеря, делая невозможным 
обеспечение депортируемых предметами 
первой необходимости и создавая условия 
для распространения эпидемий: «Люди при
бывали в Ислахие тысячами; а уходили еже
дневно всего несколько сотен... Были дни, 
когда депортируемые умирали десятками 
палаток, даже не десятками, а сотнями, в то 
же время невозможно было найти здоровых 
людей, которые могли бы собрать и похоро
нить умерших... Жертвами были в первую 
очередь армянские дети... Территория, ко
торая развернулась перед нами, была похо
жа на поле сражения. Равнина выше Ислахие 
была покрыта многочисленными земляными 
насыпями, большими и маленькими. Это 
были могилы армян, от пятидесяти до сотни 
тел каждая... Некоторые, к сожалению, были 
такими же высокими, как холмы»6. По нашим

Вартиваром Кабаяном и Карапетом Геукджеяном, который снабжал Багдадскую железную дорогу продо
вольствием, Алеппо, 5 января 1919 г.

1 Рапорт Элизабет С. Вебб, миссионерки в Адане, составленный 13 апреля 1917 г., Уейтону (Иллинуа): 
Barton J. L. Op. cit. Pp. 170-171; Balakian О. Op. cit. P. 238. Данная информация подтверждается отчетом 
Алексана Тарпиняна (Kevorkian Я. Н. Op. cit. Pp. 63-64), который проходил через Османие/Мамуру в начале 
сентября; по его словам, количество депортируемых составляло 37 ООО человек.

2 Balakian О. Op. cit. Р. 238.
3 Отян Е. Указ. соч. № 45.
4 Рапорты Паулы Шафер и Беатрис Ронер от 16 и 26 ноября, 1 и 13 декабря 1915 г. о посещении лагеря 

Мамуры: Toynbee A. Op. cit., doc. 117. Pp. 469-472.
5 Рапорт Паулы Шафер от 1 декабря 1915 г. о посещении лагеря Мамуры. ibid,, doc. 117. С. 470-471.
6 Balakian О. Op. cit. P. 253; Отян E. Указ. соч. № 47. Ерванд Отян подтверждает, что в конце ноября 1915 г. 

движению по дороге препятствовали трупы, брошенные дети и плачущие младенцы, лежащие рядом с без
жизненными телами матерей. В Хасанбейли Отян встретил рабочих-солдат из трудового батальона, которые



подсчетам, шестьдесят тысяч депортируе
мых умерли от голода или тифа за десять ме
сяцев, которые действовал лагерь Ислахие, 
савгуста 1915 по весну 1916 г.1.

Лагеря в Ражо, Катма и Азазе, располо
женные в двадцати километрах к югу от Исла
хие на пути в Алеппо, действовали недолго, в 
пределах осени 1915 г., хотя в течение этого 
короткого времени значительное количество 
людей там лишились жизни. В телеграмме от
18 октября 1915 г. временный консул в Алеп
по, Хоффман, сообщил своему послу о том, 
что, по подсчетам начальника Управления по 
политическим вопросам вилайета [Алеппо], 
в лагерях Ражо и Катма было сконцентриро
вано сорок тысяч депортируемых и что дру
гие колонны «из Западной, Центральной и 
Северной Анатолии были на пути к ним. Три
ста тысяч человек вынуждены будут продол
жить свой путь в южном направлении»2. Ла
герь в Ражо располагался примерно в одном 
километре от железнодорожной станции. 
В то время это была огромная болотистая 
местность, усеянная палатками. Депортиру
емый из Бандырмы рассказал: «Тела грудами 
были сложены в палатках. Те, у кого не было 
палаток, укрылись от холода под железнодо
рожным мостом. Сильный поток, вызванный 
дождями, внезапно залил это место и вымыл 
их оттуда: все они утонули. Тела были везде. 
Выжить удалось лишь немногим»3.

В соседнем лагере Катма, который рас
полагался рядом с железной дорогой, зре
лище было аналогичным. Ваграм Дадян, 
приехавший сюда 6 сентября, отметил, что 
на каждый десяток депортируемых, которые 
покинули лагерь и отправились на юг, «при
ходилась тысяча прибывших»4. Нехватка еды 
и полное отсутствие гигиены, царствовав
шие в этом палаточном городе, естественно 
вызвали вспышку болезни, которая привела 
к значительным человеческим потерям. При 
виде такого зрелища наш свидетель понял,

что, если ему не удастся покинуть лагерь г 
очень спешном порядке, его ждет всеобщ ; 
судьба, то есть смерть от голода или боле: 
ни5. 9 сентября католикос Саак Хабаян не
бывал в лагере Катма, но, по его признан.’*: 
все его попытки походатайствовать n e ie i 
властями о смягчении доли депортируеь'э 
были безуспешны6.

Отчеты свидетелей создают впечатле- е
о том, что стратегией руководства «Севку 
та» было довести депортируемых до исто_^ 
ния в лагерях, чтобы создать благоприят^^ 
условия для распространения эпидем** 
Таким образом, колонны не покидали рег,-:- 
сразу после прибытия: для дальнейшей с~- 
правки на юг «Севкийят» отбирал тех, кто быт 
уже достаточно ослаблен продолжительна 
пребыванием в лагере. Через два мес?_£ 
после визита католикоса, 8 ноября, Fe: 
слер сообщил канцлеру Германии, Бетме— 
Гольвегу, что «концентрационный лаге:- 
в Катма представляет собой неописуем :е 
зрелище»7. За несколько недель количес~е: 
депортируемых там значительно выросл: 
достигнув за короткий срок максимума = 
двести тысяч интернированных. В конечна 
счете, этих людей «перевезли в течение ни
скольких дней в Азаз, находившийся в ча:е 
ходьбы»8. Скопление тел и общие услов^ 
в Катма, несомненно, убедили руководит: 
«Севкийята» перенести лагерь в Азаз, чтобь 
возобновить работу в чистом месте.

Концентрационный лагерь в Азазе дей
ствовал немного дольше, до весны 1916 '  
но депортируемых в нем было мень_е 
Один из выживших отметил, что после са> 
дания лагеря он не мог «точно» сказать 
сколько там было палаток, но, по некотора. 
подсчетам, их было от пятнадцати до двал 
цати тысяч: «Это количество я не счи~е-: 
преувеличенным, потому что... невооружен 
ным глазом невозможно было целиком уз« 
деть этот гигантский палаточный лагеры =

строили дорогу; среди них были два наборщика из стамбульской ежедневной газеты «Жаманак». Из восьм -  
сот мужчин, которые изначально входили в трудовой батальон, осталось всего сто шестьдесят; они жил,- — 
открытом воздухе и работали по десять часов в день.

1 Там же, по его словам, уровень смертности в лагере Ислахие составлял сто пятьдесят человек в де- t  
Balakian О. Op. cit. Р. 253.

2 LepsiusJ. Op. cit., doc. 185, p. 161.
3 Kevorkian R. H. Op. cit. Pp. 68-74.
4 Dadian V. To the Desert. Страницы из дневника, trad. H. Hacikyan, Princeton & London 2003. P. 51. Его < 

лонна покинула Чорум 30 июля. Ibid. P. 20-21.
5 Ibid. P. 52-53.
6 Ibid. P. 54-55.
7 LepsiusJ. Op. cit., doc. 193, p. 164.
8 Kevorkian R. H. Op. cit. P. 72.



котором повсюду царила дизентерия, «аб
солютная» бедность, а количество умерших 
«не поддавалось подсчетам»1. Выживший 
сообщил: «По ночам [население лагеря] 
подвергалось нападениям грабителей... 
Земля под провисшими палатками, сде
ланными из того, что попадалось под руку, 
была завалена умершими и еще живыми. 
Многие люди валялись среди экскрементов, 
пораженные голодом. Запах смерти царил 
повсюду. Кто-то использовал мертвых как 
подушки; другие накрывались телами умер
ших, чтобы хоть как-то защититься от холо
да... Могильщики были не в состоянии даже 
убрать все тела... Каждый день колонны уво
дили силой»2. По словам Арама Антоняна, 
осенью 1915 г. в этих двух лагерях от голода 
или болезней погибли шестьдесят тысяч де
портируемых3. Ейюб Сабри, один из руково
дителей Субдиректората по работе с депор
тируемыми, похоже, лично контролировал 
отправку колонн из этих лагерей. Один из 
свидетелей так описывает один из случа
ев вмешательства Сабри: «Я еще никогда и 
нигде не сталкивался с теми методами, ко
торые Ейюб-бей использовал в отношении 
небольшого числа колонн, сопровождаемых 
им. Верхом на лошади, окруженный своими 
людьми, он нападал на палатки, растапты
вая больных, лежащих на земле, лошади
ными копытами... Но этого Ейюб-бею ока
залось недостаточно; возбужденный этим 
зрелищем, он время от времени доставал 
из кобуры свой револьвер и разряжал его в 
толпу депортируемых»4.

Эти лагеря были закрыты в конце осени
1915 г., а выжившие были депортированы 
по причинам, которые не ушли от внимания 
консула Германии Рёсслера. «В ноябре и 
начале декабря [1915] г., — пишет он, — де
портируемых собирали в шеренги, равные 
по длине железной дороги между Аданой и 
Алеппо, особенно в Ислахие и Катма [-Азаз]. 
По военным причинам власти хотели убрать 
их из этого района, чтобы расчистить тыл ар
мии и защитить ее от эпидемий. Они начали

эвакуировать их в Рас-эль-Айн по железной 
дороге, но, поскольку ожидало их не что 
иное, как смерть, а также, поскольку на поез
де невозможно было перевозить и солдат, и 
армян, последних, в конечном счете, отпра
вили пешком из Ислахие и Катма в Ахтерим, 
а оттуда в Баб»5. Другими словами, жалобы 
со стороны военных помешали «Севкийяту» 
выполнить свою миссию в регионе.

Лагерь в Бабе — это отдельный случай. 
Транзитный лагерь был создан в получасе 
от города еще до притока депортируемых, 
начавшегося в конце мая 1915 г.; он при
нимал депортируемых, которые до июля 
были спешно разбросаны по окружающим 
арабским деревням. Лагерем руководили 
каймакам Шафи-бей, который занимал эту 
должность с 15 октября 1914 по 27 марта
1916 г., и «Севкийятом мемури», Мухаррим- 
бей. В августе, когда количество депортиру
емых стало расти, им больше не разрешали 
селиться в близлежащих арабских дерев
нях6, а держали в концентрационном лаге
ре, созданном Мухарримом. Созданный на 
глинистом участке, во время дождя лагерь 
превращался в настоящее озеро. «Палат
ки погружались в воду и наполнялись сне
гом», — отмечал выживший, который прибыл 
в лагерь в конце декабря 1915 г.7 В июле и 
августе население лагеря мгновенно увели
чилось по причине прибытия «тысяч вдов без 
единого взрослого мужчины; они пришли из 
регионов Армении по Мунбуджской дороге в 
ужасном состоянии, полуголые... Эти вдовы, 
а также от десяти до двадцати колонн, при
бывшие вслед за ними, были в караванах, в 
которые входило от пятисот до трех тысяч 
человек, включая несчастных детей в неопи
суемо жалком состоянии, напоминавших че
ловеческих монстров»8. Они проследовали 
своим маршрутом в направлении Алеппо и 
сирийских пустынь после того как прове
ли в лагере несколько дней или недель. По 
словам Антоняна, именно в октябре 1915 г. 
Баб получил статус транзитного лагеря для 
колонн, прибывающих с севера. Первым на-

' Kevorkian R. Н. Op. cit.
2 Ibidem.
3 Andonian A. Documents officiels concernant les massacres armeniens, Paris, 1920. P. 20.
4 Kevorkian R. H. Op. cit. P. 73.
5 Рапорт Рёсслера от 9 февраля 1916 г. Волфу-Меттерниху: Lepsius J. Op. cit., doc. 235. P. 198. Тер-Егиа

ян 3. Указ. соч. С. 205. Завен Tep-Егиян ехал через Катма, по дороге в ссылку, примерно 10 или 11 ноября
1916 г.; он видел там депортируемых, по-прежнему живших на открытом воздухе.

6 Kevorkian R. Н. Op. cit. Pp. 77-78. Свидетельство Арама Антоняна.
7 BNu/Fonds A. Andonian. Materiaux pour I’histoire du genocide, P.J. 1/3, liasse 14, Konya, f" 3. Коллективное 

свидетельство лиц, родом изАкшехира, составленное в Алеппо, 23 февраля 1919г.
8 Kevorkian R. Н. Op. cit. Р. 75. Свидетельство Ованеса Хачеряна.



чальником лагеря был некий Джафер; вско
ре его сменил Шевкет-бей1,

С началом зимы и с прибытием депор
тируемых из лагерей Ислахие и Катма-Азаз 
эпидемая тифа вспыхнула и в Бабе. Еже
дневно здесь умирало от четырехсот до пя
тисот человек. Каждый день сюда прибыва
ло столько депортируемых, что не хватало 
колонн, которые отправлялись на юг, чтобы 
уменьшить население лагеря2. Глава Субди
ректората по работе с депортируемыми, Аб- 
дуллахад Нури, начальник лагеря, Шевкет- 
бей, и новый вали Алеппо, Мустафа Абдул
халик, подвергли критике работу каймакама 
Баба, Шафи-бея, за то, что депортируемых 
отправляли на юг слишком медленно; это 
было, вероятно, из-за того, что каймакам 
вымогал у них деньги. Более решительному 
начальнику соседнего лагеря Ахтерим, Му- 
харрим-бею, понадобилось всего два с по
ловиной месяца, чтобы освободить лагерь3.

В системе, созданной руководством 
«Севкийята» с целью продвижения депор
тируемых из одного лагеря в другой, Баб 
и Ахтерим в конце осени 1915 г. были по
следними пунктами на пути в Алеппо. После 
эвакуации лагерей в Мамуре, Ражо и Катма 
все депортируемые, прибывавшие с севе
ра, содержались там вместе в санитарных 
условиях, которые свидетели описывают, 
как что-то из Данте; это повлекло большое 
количество смертей. Все говорит о том, 
что, вынуждая депортируемых жить такими 
крупными группами, руководство «Севкий
ята» не имело никакой иной цели, кроме их 
уничтожения, надеясь на последствия таких 
огромных концентраций людей и природ
ных явлений. Система, которая, безусловно, 
была эффективной, тем не менее вызвала 
нежелательные побочные эффекты, похо
жие на те, которые наблюдались в северных 
лагерях. Эпидемии, вспыхнувшие в регио
не, захватили гражданское население и ар
мию. Мы знаем, например, что от двадцати 
до тридцати арабских деревенских жителей 
ежедневно умирали от брюшного тифа в Ба
бе зимой 1915/16 г., несмотря на снегопа
ды, которые были необычно сильными для 
этих южных областей. Руководство «Сев

кийята», должно быть, поэтому получил; 
категорический приказ улучшить катастро
фические санитарные условия, которые он. 
сами искусственно создали. Чтобы испра
вить бедственное положение, Нури назна
чил Мухаррима начальником лагеря в Бабе, 
поручив ему ликвидировать его; для выпол
нения задачи ему понадобилось несколыс: 
месяцев. По словам Арама Антоняна, в ян
варе 1916 г. руководство Алеппо реши-*: 
«полностью очистить всю провинцию Апе~- 
по от армян». Даже первых депортируем^; 
которые нашли убежище в деревнях реги
она, выгнали «и отправили на скотобойн.' 
в Дер-эз-Зор». Следует, однако, добавить, 
что деятельности Мухаррима в Бабе само 
по себе было недостаточно для того, чтобь 
воплотить это решение в жизнь. Поэтов' 
Нури-бей назначил себе в помощь военног: 
командира Сулеймана-бея наряду с дву*.'= 
сотнями погонщиков мулов, а также с ка»-- 
макамом Мунбуджа, Небихом-беем. Неб.' 
«совершил значительный подвиг, за недел-: 
выполнив приказ об отправке всех депорти
руемых своего региона Алеппо в Мескене^ 
будучи в должности особого представите."- 
[«мемури максус»]. Каймакаму Килиса та<- 
же была поручена особая миссия. Таким об
разом, получается, что, предоставив депор
тируемым возможность селиться по мере « 
сил в деревнях к северу от Алеппо, власт 
решили отправить их дальше на юг, в Ме- 
скене, тем самым не давая им пройти через 
Алеппо4.

По самым скромным подсчетам, от г»- 
тидесяти до шестидесяти депортируемь > 
оставили свои жизни в Бабе между октябре1 
1915-го и началом весны 1916 г., соглас^: 
отчету священника Даджада Арсланяна, ко
торый взял на себя обязанность хорони'ъ 
мертвых в период между концом ноябр- 
1915-го и началом февраля 1916г.5 Эти цис- 
ры подтверждают как главный могилыци' 
лагеря, некий Хагоп (могильщикам, набран
ным из рядов депортируемых, разрешалось 
оставаться со своими семьями до закрыт.-- 
лагерей), который насчитал 1209 умерших за 
два дня, 11 и 12 января 1916г., так и консу 
Германии, Рёсслер, который в своем отчете

1 Ibid. Р. 79. Свидетельство Арама Антоняна.
2 Ibid. Р. 77-85.
3 Ibidem.
4 Ibidem. «Именно в ходе этой операции, — отмечает Антонян, — нас также отправили в Мескене».
5 Ibid. Р. 87-88 (его же свидетельство). Kaiser Н. Op. cit. Р. 58, п. 120. Кайзер приводит многочисленной 

телеграммы Рёсслера послу Меттерниху, отправленные в январе и феврале 1916 г., в которых упоминаете- 
эвакуация лагеря в Бабе.



от 9 февраля отметил, что в том же лагере за 
два дня умерло 1029 человек1.

Смертельные ловушки Лале и Тефрисе, 
расположенные неподалеку, на второсте
пенной дороге, соединявшей Баб и Мескене 
без прохода через Алеппо, были, по сло
вам одного из депортируемых, «настоящим 
кладбищем». Люди, «вероятная продолжи
тельность жизни которых в целом равня
лась в лучшем случае нескольким дням», 
сгонялись сюда «для того, чтобы судьба этих 
многих тысяч людей решалась подальше 
от центров». По словам Ованеса Хачеряна, 
уроженца Бардизага, едва ли двадцать про
центов людей, которые прошли через эти 
лагеря, достигли Мескене2. Этот тип про
межуточного лагеря, по сути, представлял 
собой отрезок заброшенной земли, который 
контролировался лишь небольшой группой, 
состоявшей из нескольких ополченцев или 
жандармов. Это дало возможность скон
центрировать умирающих в одном месте, 
чтобы властям не пришлось оставлять такое 
большое количество тел лежащими по обе
им сторонам дороги. Имеющаяся в нашем 
распоряжении информация свидетельству
ет о том, что эти два места, деятельность ко
торых была тесно связана с деятельностью 
лагерей в Ахтериме и Бабе, действовали с 
декабря 1915-го по март 1916 г.

Последний из лагерей, расположенных 
к северу от Алеппо, Мунбудж, также случай 
особый, потому что его главной задачей с 
момента создания было служить местом 
интернирования армянского духовенства, 
от простого деревенского священника до 
предстоятеля епархии. Расположенный в не
скольких десятках километров к северо-вос
току от Алеппо по пути в Рас-эль-Айн, лагерь

был открыт осенью 1915 г. по требованию 
Джемаля-паши, с целью отделить духовен
ство от общего населения. В момент наивыс
шей активности в нем находилось не менее 
тысячи «каханас» (женатых священников) и 
их семей. Он был окончательно эвакуиро
ван в январе и феврале 1916 г. каймакамом 
Мунбуджа, Небихом-беем, который лично 
наблюдал за перемещением интернирован
ного духовенства в Мескене по линии Ев
фрата3. В 1917 г. здесь в живых оставалось 
всего от семидесяти до восьмидесяти армян 
благодаря армянскому заступнику, который 
регулярно давал властям взятки.

Ерванд Отян, оказавшийся в этом люд
ском потоке в конце ноября 1915 г., сообща
ет, что, по слухам, которые в то время ходили 
среди депортируемых, им необходимо было 
любой ценой остаться в Алеппо и избежать 
попадания в Дер-эз-Зор и лагеря в Катма и 
Ражо4. Это свидетельствует не только о том, 
что информация все-таки ходила среди из
гнанных, но также и о том, что некоторые из 
них все еще были способны избежать судь
бы, уготованной им «Севкийятом». Несмотря 
на расслабленность местных властей, ве
роятно, мотивированных взятками, которые 
они получали, некоторые приказы нарушить 
было трудно. Например, была запрещена 
продажа билетов на поезда в Алеппо армя
нам; этот приказ добросовестно соблюдал
ся. В город невозможно было попасть тайно, 
потому что, как пишет Отян, на каждой же
лезнодорожной станции проводились очень 
тщательные обыски. Поэтому депортируе
мым приходилось идти пешком, не заходя в 
город; еще труднее им было останавливать
ся в гостиницах, владельцы которых получи
ли строгий приказ не размещать их у себя5.

1 Там же; LepsiusJ. Op. cit. P. 199.
2 K6vorkian R. H. Op. cit. Pp. 76-77.
3 Ibid. P. 93-97. Свидетельства относительно Мунбуджа.
4 Отян Е. Указ. соч. № 48.
5 Там же.



Алеппо, центр системы геноцида и деятельности 
по оказанию помощи депортируемым

Попасть в Алеппо и найти там убежище 
для депортируемых было вопросом жизни 
и смерти. Они надеялись слиться с толпой 
жителей этого города и воспользоваться 
помощью, которую им могли оказать ар
мянская община и иностранные дипломаты 
или миссионеры, жившие там. Что касается 
властей, то после импровизаций первых не
скольких недель, в течение которых тысячи 
депортируемых просочились в город, они 
быстро поняли, что было необходимо, если 
они хотели, чтобы их план уничтожения дал 
результат, мобилизовать все имеющиеся 
средства, чтобы закрыть для депортируемых 
въезд в сирийский мегаполис.

Примерно 5 июня 1915 г. консул Джексон 
заметил, что несколько потоков депортиру
емых из Мараша, Зейтуна, Хасанбейли, Ос- 
мание, Бахче, Аданы, Дёртьёла и Хаджына 
прибывали в Алеппо пешком и что две тыся
чи шестьсот беженцев получили разрешение 
остаться в городе1.

Когда Кеворпэ Папазян, главный секре
тарь архиепископства Аданы и представи
тель католикоса у Джемаля-паши, проезжал 
через Алеппо, возвращаясь из Алея в сере
дине июня, он стал свидетелем прибытия 
первых депортируемых с севера, в основном 
«женщин и детей от восьми до десяти лет»; 
они расположились на внутренних дворах 
церквей и школ, а главным образом, мона
стыря, принадлежавшего конгрегации Св.

Джеймса в Иерусалиме («Хокедун»), Католи
кос Саак приложил большие усилия, чтобь 
облегчить долю депортируемых, даже писа.- 
кайзеру Вильгельму по совету консула Гер
мании, Рёсслера. Ежедневно от пятидесяти 
до семидесяти человек в Алеппо умирали о* 
сыпного или брюшного тифа, несмотря на 
усилия армянского комитета по оказание 
помощи, созданного под руководством Сар
киса Джиерджяна для обеспечения депорти
руемых предметами первой необходимост,' 
и медицинской помощью. Эти депортируе
мые по большей части были в Алеппо толькс 
транзитом; полиция следила за тем, чтобь 
их как можно быстрее отправляли из горо
да2. По словам Рёсслера, эти первые группы 
изгнанных были рассредоточены по дерев
ням на востоке3, вероятно, по инициативе 
вали Джемаля или его преемника. Только в 
начале июля американский миссионер Кей-  
Эйнсли видела колонны, прибывающие = 
Алеппо, в особенности группы депортируе
мых из Хаджына4.

Переписка депутата парламента Григо- 
ра Зограба с женой во время его месячногс 
пребывания в Алеппо (с 16 июня по 16 июл« 
1915 г.), где его сопровождал Вардгес Се
рингюлян, дает представление о том, чте 
начинало происходить в регионе. Зограс 
совершенно ясно писал о том, что «занавес 
опускается»5. Пока Зограб был в Алеппо. 
Джелаля перевели в Конья, после того какс-

1 Письмо консула Алеппо Дж. Джексона от 5 июня 1915 г., адресованное Г. Моргентау: SarafianA. Op. cit. P. 5~
2 Егиаян П. (ред.). История армян Аданы. С. 345. Пузант Егиаян приводит неопубликованные «Воспоми

нания» главного секретаря, Кеворпэ Папазяна, фолио 214.
3 Kaiser Н. Op. cit. Р. 15, п. 25.
4 Письмо Кей Е. ЭйнсЛи от 6 июля 1915 г. Дж. Бартону: Toynbee A. Op. cit., doc. 121, p. 485. Она уточняв-  

(Ibid. P. 486), что лошади, мулы и ослы были «конфискованы» властями «для армии», в результате чего в рас
поряжении армян осталось очень мало животных.

5 Зограб Г. Указ. соч. Т. IV. С. 304-345, Письма из Алеппо от 16 июня и 12 и 15 июля 1915 г. к Кларе Зо
граб. Зограб написал завещание, датированное 15 июля, и передал его консулу Германии д-ру Рёсслеру 
Там же. С. 319-321 (текст завещания).



отказался выполнять приказы, полученные 
из столицы.

С этого момента события начали раз
виваться быстрее. Все больше и больше 
депортируемых ежедневно прибывало в 
город. По словам американского и немец
кого консулов Джексона и Рёсслера, двух 
людей, которые, несомненно, больше дру
гих знали о методах, которые использова
ло правительство Османской империи в 
отношении депортируемых армян, власти 
Алеппо постепенно потеряли контроль над 
ситуацией. Далее Рёсслер отметил, что не 
со всеми депортируемыми обращались оди
наково, а зависело все от того, откуда они 
были: киликийцам власти помогали, хотя и 
не регулярно, тогда как армянам из восточ
ных провинций никакой помощи не оказы
валось1. В этих условиях эпидемия холеры, 
вспыхнувшая в северных лагерях, в сентя
бре достигла Алеппо, вынудив власти эваку
ировать депортируемых из города примерно 
по четыре-пять тысяч человек в неделю; их 
грузили в вагоны для перевозки скота или в 
товарные вагоны и отправляли в Дамаск или 
Хавран2. В сентябре 1915 г. д-р Мартин Ни- 
паге, немецкий учитель германской Реаль
ной школы (Deutsche Realschule) в Алеппо, 
отметил следующее: «Мне рассказали, что 
в различных кварталах Алеппо было огром
ное количество голодающих людей, жалкие 
остатки которых называли «колонны депор
тации»... Чтобы подтвердить мнение, кото
рое у меня сложилось на основании данной 
информации, я побывал в каждой части го
рода, где можно было найти армян — точ
нее, то, что осталось от колонн депортации. 
В полуразрушенных караван-сараях [ханах] 
я обнаружил груды разлагающихся тел и 
среди них еще живых людей, делавших свои 
последние вздохи. В других местах я нашел 
большое количество больных и голодающих 
людей, оставленных на произвол судьбы. 
Возле нашей школы было четыре таких хана, 
в которых находилось от семисот до вось
мисот голодающих армян... Напротив нашей 
школы, в одном из этих ханов, были остатки 
одной их этих колонн депортации, около че

тырехсот истощенных людей, среди которых 
было примерно сто детей от пяти до семи 
лет. Большинство их них страдали от сып
ного тифа или дизентерии. Когда входишь 
во внутренний двор, создается впечатление, 
что ты входишь в сумасшедший дом. Если 
приносишь им еду, складывается ощущение, 
что они забыли, как нужно есть. Их желудки, 
ослабленные месяцами голодания, были не 
способны переваривать еду. Если им давали 
хлеб, они равнодушно его откладывали; они 
там лежали тихо, ожидая смерти... А что бу
дет с теми несчастными, а сейчас это только 
женщины и дети, которых преследовали по 
всему городу и его окрестностям и отправ
ляли в пустыни тысячами? Их перегоняют с 
места на место до тех пор, пока тысячи не 
станут сотнями, а сотни маленькими группа
ми, и эти группы гонят еще дальше, пока, на
конец, от них ничего не остается. Таким об
разом, цель поездки была достигнута»3.

Только в начале ноября 1915 г. власти за
крыли депортируемым доступ в Алеппо, за
претив им также отправляться по железной 
дороге на юг, в направлении Гамы и Хаврана. 
С этого момента их стали систематически 
отправлять, пешком или на поездах, либо «по 
маршруту движения Багдадской железной 
дороги» в направлении Рас-эль-Айна, либо 
по «течению Евфрата» в направлении Дер- 
эз-Зора4. Эти радикальные меры, вероятно, 
не могли не быть связаны с одновременным 
приездом, двумя неделями ранее, нового 
вали, Мустафы Абдулхалика, и Абдуллахада 
Нури. который теперь возглавлял усилив
шийся Субдиректорат по работе с депорти
руемыми. С этого момента мы уже имеем 
дело не просто с представителем стамбуль
ского отделения ИАММ, как во внутренних 
провинциях, хоть он даже и имел звание 
«Севкийят мюдюрю», а с настоящим адми
нистративным аппаратом, который продол
жил создание сети концентрационных лаге
рей вдоль Евфрата. Не дать депортируемым 
отправиться дорогами, ведущими на юг, 
которые считались менее смертоносными, 
потому что вдоль них не было вереницы кон
центрационных лагерей, и заменить эти до-

1 Телеграмма Рёсслера от 15 августа 1915 г. посольству из Алеппо: Kaiser Н. Op. cit. Р. 18, п. 33.
2 Ibid. Р. 24. Автор приводит многочисленные телеграммы Рёсслера и Джексона по данному вопросу.
3 Первичный доклад Мартина Нипаге, отправленный в посольство Германии в Константинополе через 

консула Рёсслера, 15 октября 1915 г., был опубликован Дж. Лепсиусом (Deutschland und Armenien. S. 165
167, doc. 182). Этот второй доклад, в котором отмечается участие Германии, был опубликован только во 
французском переводе книги Тойнби: Livre bleu du gouvernement britannique, Paris 1916 (r£6dition 1987). 
Pp. 507-516.

4 Kaiser H. Op. cit. P. 28.



роги маршрутами следования Багдадской 
железной дороги и течения Евфрата — тако
вы были меры, единственной целью которых 
было более эффективное уничтожение де
портируемых. Более того, в депеше своему 
посольству от 8 ноября 1915 г. вице-консул 
Германии в Александретте, Хоффман, пере
дал замечания недавно назначенного по
мощника Абдуллахада Нури, Ахмеда Ейюба 
Сабри, которые не оставили сомнений от
носительно политики, которую избрало пра
вительство: «Вы по-прежнему не понимаете, 
чего мы хотим; мы хотим стереть “армян
скую” расу», — сказал Нури1.

Несмотря на надежды, которые Алеппо 
вселял в депортируемых, желавших избе
жать отправки в лагеря на востоке и юго-вос
токе, этот город был труднодостижим. Город 
кишел полицейскими и тайными агентами, 
которые держали руку на пульсе благодаря 
широкой сети информаторов, включая ар

мян, таких как Аршавир Саакян. Однако есл/ 
кому-то удавалось попасть в город, всегда 
можно было найти убежище. На практике 
присутствие тысяч армян, живущих тайно, 
охотно принималось, так как это предоста
вило множеству должностных лиц, поли
цейских и даже военным неожиданный ис
точник доходов. Постепенно сложилось то. 
что можно назвать правилами игры, и оченг 
редко случалось так, что кто-то, кому удава
лось сохранить деньги или ценности, не мог 
найти общего языка с властями. Во всяко1 
случае, такая ситуация существовала, пока 
не вступили в должности Абдулхалик и Нур/ 
в октябре 1915 г. Однако их прихода оказа
лось недостаточно для того, чтобы положить 
конец корыстной благожелательности мест
ных властей. Им пришлось вступить в не 
менее чем десятимесячную борьбу, чтоб:» 
остановить поток депортируемых, которы1.' 
удалось спрятаться в Алеппо.

Официальные и тайные армянские сети информации 
и помощи, которые действовали в Алеппо и его окрестностях

Ранее по инициативе католикоса Саака II 
Хабаяна, нашедшего убежище в Алеппо в 
конце июня, видными членами армянского 
сообщества был сформирован Комитет по 
оказанию помощи беженцам2, который на
считывал около тринадцати тысяч человек 
и имел репутацию хорошо организованной 
структуры. Члены комитета, прожившие не 
менее десяти лет в сирийском мегаполисе, 
освобождались от депортации. Деятель
ность Комитета по оказанию помощи бе
женцам состояла в том, чтобы давать приют 
сиротам и подыскивать жилье для депор
тируемых, которые добрались до Алеппо. 
Саак II в этот период неоднократно встре
чался с Джемалем-пашой; и каждый раз он 
призывал его принять меры для облегчения 
страданий депортируемых. Армянская про

тестантская и католическая церкви создаг. 
свои организации по оказанию помощи бе
женцам3.

Однако в начале ноября, возможно, пс 
инициативе нового вали, Абдулхалика, Саак 
и его окружение вынуждены были переехать н 
Иерусалим4. В то же время прибытие в Алег- 
по большого количества депортируемых уз 
Стамбула, таких как д-р Погосян, назначен
ный временным городским врачом, сделалс 
возможным создание подпольной сети, ко
торая постепенно укрепила свою структуру и 
стала проводить свои операции не только г 
Алеппо, но и в соседних регионах; более то
го, у них были связи, которые дотягивались 
до столицы. Помимо Погосяна, психиатра, = 
эту группу входили опытные боевики, такие 
как Марзбед и Газар Чарек. Наконец, она

11bid. Р. 29.
2 Членами комитета являются отец Арутюн Есаян, Т. Джидеджян, Ваан Кавафян, Саркис Джиерджя- 

X. Барсумян и преподобный Рубен Геджгаджян: Тер-Егиаян 3. Указ. соч. С. 178-179.
3 ЕгиаянБ. Современная история армянского патриаршества в Киликии. Бейрут, 1975. С. 46-56 (наарм. яз.,
4 Телеграмма Рёсслера от 27 октября 1915 г. из Алеппо, посольству: Kaiser Н. Op. cit. Р. 27. Вместе с Саа

ком II в Иерусалим были сосланы такие религиозные сановники, как епископ Егише Гароян, Епрем Дохмуни . 
Куд Мхитарян, отцы Кхат и Гирагос Маркаряны. В последующие месяцы в Иерусалим прибыли другие пред
ставители армянского апостольского и католического духовенства, которые были депортированы из различ
ных провинций Малой Азии. Патриарх Завен рассказал о том, что Саак сначала был изолирован в деревне 
возле Алеппо. 21 октября он отправился в Идлиб, хотя вали хотел отправить его в Мунбудж (где было скон
центрировано все духовенство), а 9 ноября 1915 г. в Иерусалим. Предполагается, что Джемаль протащил ре
шение об изгнании его в Иерусалим на заседании в Стамбуле осенью 1915 г.: Тер-Егиаян 3. Указ. соч. С. 175.



могла рассчитывать на помощь представи
телей местной аристократии, таких как бра
тья Оник и Арменаг Мазлумян, владельцы 
знаменитого отеля «Барон» и близкие друзья 
Джемаля-паши; целого ряда сотрудников 
армянской железной дороги1, без которых 
че могло обойтись правительство, и очень 
.важаемых людей, таких как протестантские 
священники Агарон Чираджян, приехавший 
.’3 Мараша, и Ованес Ескиджян, Между этими 
людьми сложилось что-то вроде разделения 
труда: некоторые занимались сиротами (оба 
священника), другие спасением и предостав
лением укрытия для молодых людей и ин
теллигенции, собирая информацию и создав 
сеть, которая оказывала прямую помощь де
портируемым на территории вплоть до само
го Дер-эз-Зора. Благосклонное отношение 
консула Джесса Джексона и, с некоторыми 
вполне понятными оговорками, Вальтера 
Рёсслера, облегчило перевод значительных 
сумм, которые требовались сети для помощи 
депортируемым. Швейцарская миссионер
ка Беатрис Ронер и ее коллега Паула Шафер 
сыграли крайне важную роль в организации 
операций по оказанию помощи и получении 
значительной финансовой помощи. Обе они 
были членами немецкой миссионерской ор
ганизации, известной как Deutscher Hulfsbund 
fur christliches Liebeswerk (Немецкий христи
анский благотворительный фонд. — Прим. 
пер.); это, а также содействие Фреда Шепар
да, врача американского госпиталя в Айнтабе, 
помогли им получить необходимые средства, 
которые были собраны в США Американской 
коллегией комиссаров зарубежных миссий2.

Несмотря на то что министр внутренних 
дел обнаружил в конце июля 1915 г., что 
два армянских эмиссара, отправленные из 
Алеппо в Дер-эз-Зор, передавали деньги де
портируемым, и издал приказ об их аресте3, 
многие из них остались нераскрытыми и вы
полняли свои миссии, не вызывая подозре
ний. Так, Марзбед выдал себя за курдского 
торговца животными из Битлиса по имени 
Хаджи Хусейн. Он отправился на строитель

ную площадку Багдадской железной дороги 
в Интилли, где его в качестве финансового 
контролера наняла немецкая фирма4. Полу
чивший образование в Германии и хорошо 
говорящий по-немецки, Марзбед под име
нем Хаджи Хусейна и под защитой руковод
ства немецкой компании использовал свое 
привилегированное положение для свобод
ного передвижения и тайного оказания по
мощи своим соотечественникам.

Писатель Ерванд Отян, например, сумел 
попасть в Алеппо благодаря помощи Пили- 
га Арпиаряна, сотрудника железной дороги; 
затем он попал к д-ру Погосяну, который на
шел ему убежище в городе. Там он часто на
ходился в компании преподобного Крузяна, 
руководителя приюта под покровительством 
немецкой женщины, подруги Джемаля, ко
торая толерантно относилась к данному ар
мянскому учреждению. Там он также встре
тил одного из депортированных из Трапе
зунда, который сумел безопасно добраться 
до Алеппо, Кайтзага Арабяна. Когда он стол
кнулся с проблемами, он обратился, как и 
следовало ожидать, к Онику Мазлумяну, чей 
отель «Барон», будучи часто занятым со
трудниками генерального штаба 4-й армии, 
был раем для интеллигенции, выметенной 
из потока депортируемых5. Одним из видов 
деятельности сети было спасение жизней 
литераторов, исходя из понимания того, что 
«выживание нации» может быть обеспечено, 
только если у них будет преимущество над 
другими.

Арам Антонян, который под защитой 
братьев Мазлумян скрывался в течение не
скольких месяцев, начал заблаговременно 
собирать материалы, касающиеся ликвида
ции его соотечественников; эти материалы 
подробно использовались в четвертой ча
сти данного исследования. В отеле «Барон» 
Антонян видел, как главные инициаторы 
геноцида прогуливались и обедали за счет 
владельцев отеля. Некоторые из них без 
колебания заявляли о том, что привело их в 
Сирию.

1 Charek, Marzbed(HajiHiiseyin). Op. cit., 1.1. Pp. 26-27.
2 Kaiser H. Op. cit. P. 31-57. Он предоставляет хорошие краткие отчеты о том, что они делали в Алеппо и 

его окрестностях, отмечая, что вся работа, связанная с распределением финансовой помощи, осуществля
лась армянской сетью.

3 Т. С. Ba§bakanlik Ar§ivi (телеграмма министра внутренних дел от 22 июля 1915 г, в вилайет Алеппо), EUM 
BOA.DH.sfr 54А/71 (и телеграмма Талаата от 24 июля 1915 г. в Зор), EUM Special 28 BOA.DH. sfr 54А/91: Kaiser 
Н. Op. cit. P. 17 et n. 31. о русск. EUM Special 28 BOA.DH. §fr 54A/91: KaiserH. Op. cit. P. 17 et n. 31.

4 Charek, Marzbed (Haji Hiiseyin). Op. cit., 1.1. Pp. 26-28.
5 Отян E. Указ. соч. № 49 и 50.



Конечно, такие активные усилия братьев 
Мазлумян, «Баронов», не могли остаться не
замеченными администрацией младотурок. 
Когда братьев раскрыли, они были высланы 
в Захле, на равнине Бекаа, в сентябре 1916 г. 
Другая заметная фигура, д-р Самуэль Шма- 
вонян, который оказывал бесплатную меди
цинскую помощь сиротам в приюте, создан
ном преподобным Агароном Шираджяном, 
предстал перед судом и был приговорен к 
пятнадцати годам тюрьмы. После регуляр
ных пыток он был «освобожден», но в таком 
состоянии он вскоре умер от ран1. Его лик
видация привела к закрытию некоторых ис
точников помощи.

Репрессивные действия, предпринятые 
вали Абдулхаликом, полностью не отреза
ли поток беженцев в Алеппо из-за больших 
размеров города, которые не позволяли 
властям контролировать все. Кто-то сумел 
попасть в город тайно; более состоятель
ные давали взятки должностным лицам. 
Однако наибольшей группе депортируемых 
удалось спастись благодаря, прежде всего, 
сплоченности сети, созданной в Алеппо при 
активной поддержке американских дипло
матов и миссионеров. Эта сеть действовала 
настолько эффективно, что к концу 1915 г. 
в Алеппо насчитывалось сорок тысяч неле
гально проживающих депортированных ар
мян2. Власти, узнав о поддержке, которую 
иностранные консульские службы оказыва
ли этим людям, дали им строгое указание 
не оказывать никакой помощи армянам. Не
смотря на этот запрет, некоторые западные 
дипломаты и миссионеры, в особенности 
американские, без колебания взяли на себя 
личные обязательства по оказанию помощи 
жертвам. Американские миссии даже смог
ли собрать сто тысяч долларов для «жертв 
чрезвычайной обстановки» на Ближнем Вос

токе3. Этим фондом руководил американ
ский консул Джесс Джексон.

Однако самой важной задачей было с п у 
тать тысячи вдов и детей, нашедших убе> 
ще в городе. Многие из них были помеще-ч: 
в семьи, христианские семьи в целом и ар
мянские семьи в частности; девушек и жен
щин чаще всего нанимали в качестве домра
ботниц. Тем не менее нехватка еды, имев
шая место в городе, помешала разви- /-: 
этой системы, которой также препятствова
ло преследование со стороны властей, ко
торые всеми возможными способами пь~а- 
лись пресечь гуманитарную деятельность не 
оказанию помощи армянам4.

Американский консул финансировал не
мецкий «HQIfbund» (Благотворителы-=. • 
фонд. — Прим. пер.) и выплачивал еже'. ^  
сячное жалование Комитету по оказанию 
мощи, созданному армянским прелатствс г 
Алеппо. Джексон отмечает, что в одно и тс »а 
время двое представителей армянской ас» - 
стократии из Алеппо походатайствовали -•а- 
ред Ахмедом Джемалем, командующим Чет
вертым армейским корпусом, от имени свп- 
их соотечественников, нашедших убежи_а 
в городе. Они предложили Джемалю в з^ г 
депортированных на бесплатную работу а 
армию. Американский консул не сказал, «— 
были эти аристократы, но армянские исто - 
ники сообщают, что одним их них был д-р 
тунян5. Джемаль-паша принял предложек-а 
и в течение двух месяцев заработали шее- ; 
предприятий, нанявших более десяти тыс-- 
человек, в основном женщин и девушек1. Онг 
пряли шерстяную ткань и шили одежду 
нужд армии; что же касается немногоч.-:- 
ленных армянских мужчин, они работали куз
нецами, портными или плотниками. С w <r 
обращались как с рабами и заставляли рабо
тать в ужасных условиях, а единственное,

1 Archives centrales de l’ugab/le Caire, Alep, № 23, avril 1910-decembre 1919, C8. Письмо Степана М аргг;— 
на (племянника д-ра Шмавоняна) от 2 мая 1916 г. в центральную штаб-квартиру Каира.

2 По словам епископа Егише Чилинкиряна, который жил в Алеппо с ноября 1916 по февраль 1917 г., ксги- 
чество депортированных армян в городе составляло от двадцати пяти до тридцати тысяч человек: Чилина - 
рян Е. Описания различных событий и обстоятельств, касающихся беженцев и монахов в Иерусалиме, Апе~- 
по, и Дамаске, 1914-1918, Александрия, 1922. С. 31 (на арм. яз.).

3 Kerr S. Е. The Lions of Marash: Personnal Experiences with American Near East Relief, 1919-1922, New'1: '-  
1973. P. 28. По словам Завена Tep-Егиаяна, патриархат отправлял большие суммы в Алеппо и другие р е з 
оны, используя пожертвования, которые в основном были неотчуждаемыми, и используя сеть, создан-.»: 
д-ром Питом, главой Библейского дома в Стамбуле, которым управляли американские миссионеры. Cv 
Тер-Егиаян 3. Указ. соч. С. 171 и 173-174.

4 Рапорт Дж. Джексона от 4 марта 1918 г. из Вашингтона государственному секретарю. См.: SaraHar - 
Op, cit. Pp. 149-152, The Armenian atrocities.

5 «Д-р Алтунян», «Вератзнунд», III год, № 12, 12 июля 1919 г. С. 203 (на арм. яз.).



■1М за это давали, это немного еды, чтобы они 
не умерли от голода1.

Эпидемия сыпного тифа, привезенная в 
Алеппо большим количеством армян, есте
ственно, привлекла внимание командующе
го Четвертым армейским корпусом и немец
ких офицеров из его генерального штаба, 
особенно когда она начала поражать солдат 
и вызвала настоящую санитарно-гигиениче
скую катастрофу2. Были необходимы сроч
ные меры, чтобы преодолеть это бедствие. 
В результате, у Джемаля не было другого вы
бора, кроме как одобрить решение открыть 
больницу под руководством д-ра Алтуняна 
для лечения депортированных армян3.

Другой серьезной проблемой было ката
строфическое положение тысяч сирот, ско
пившихся в Алеппо, где они были оставлены 
на волю судьбы. Эти дети скитались по ули
цам, голодные и больные. Некоторых брали 
местные семьи, но большинству приходи
лось обходиться без какой-либо помощи. 
Один из них, Андраник Дзаругян, позднее 
писал, что для того, чтобы добыть еду, они 
собирались в банды и грабили магазины го
рода, иногда ценой собственных жизней4. 
Самой важной в этом вопросе инициативой, 
принятой в Алеппо, было, вне всякого со
мнения, создание преподобным Агароном 
Шираджяном приюта 31 июля 1915 г. Тот 
факт, что такого рода учреждение может 
быть создано в период, когда власти во
площали в жизнь свой план по уничтожению 
армян, может показаться парадоксальным. 
Однако приют был открыт в то время, когда 
потоки депортируемых прибывали в Алеп
по, и до назначения Абдулхалика на пост 
вали; что более важно, инициативу под
держали немецкий и американский консу
лы, а также немецко-швейцарская миссия. 
Так как именно они ходатайствовали перед 
Джемалем-пашой о создании этого учреж
дения5. Но оно было создано, прежде все
го, благодаря смелости и решительности

Шираджяна. Депортированный из Мараша, 
нашедший убежище в Алеппо, он, не теряя 
времени, организовал гуманитарную дея
тельность, собирая брошенных детей, как 
правило, больных или умирающих, в доме, 
расположенном рядом с консульством Гер
мании в окрестностях Акабы, который был 
ему бесплатно предоставлен швейцарским 
бизнесменом, работавшим в Алеппо, Эми
лем Золлингером6. Каждый день дети, стра
дающие от холеры, сыпного тифа, трахомы 
или дизентерии, от которых часто остава
лись кожа и кости, поступали в приют, куда 
Шираджян принимал их всех без исключе
ния, а д-р Шмавонян лечил их, пока его не 
арестовали. Этот импровизированный при
ют на самом деле представлял собой скром
ное здание с соломенной крышей, которое 
служило спальным помещением. Хотя дети 
часто здесь умирали, приют, тем не менее, 
оказывал значительную помощь. В течение 
последующих месяцев Шираджян расширил 
свое учреждение, сняв еще два дома, глав
ным образом благодаря д-ру Асатуру Ал- 
туняну, армянскому аристократу, который, 
как известно, был в дружеских отношениях 
с Джемалем. Алтунян, будучи начальником 
авторитетного госпиталя, в котором лечи
лись некоторые высокопоставленные лица 
Османской империи, имел многочисленные 
связи, которые он мог использовать на про
тяжении всей войны, чтобы защитить приют 
Шираджяна. Вышестоящие чиновники Ос
манской империи предпринимали много
численные попытки закрыть приют, а самого 
Шираджяна неоднократно сажали в тюрьму 
и угрожали депортацией. Как-то раз пред
ставители местного правительства побыва
ли в некоторых из этих зданий и забрали во
семьдесят сирот, которых затем отправили 
в пустыню7. Каждый раз, однако, Алтунян и 
консул Германии ходатайствовали перед 
Джемалем, и им удавалось спасти приют и 
его директора.

1 Эти сотрудники имели свидетельство, выданное Джемалем-пашой, которое освобождало их от депор
тации: Sarafian A. Op. cit. Р. 152.

2 Archives centrales de l'ugab/le Caire, Damas, №12, 21 juillet 1910-26 mars 1931, CII-1. letter from the Comity 
of Damascus to Central Board in Cairo, 13 November 1918: Письмо из комитета Дамаска от 13 ноября 1918 г., в 
Центральную штаб-квартиру Каира; Чилинкирян Е. Указ. соч. С. 32-33.

3 Kaiser Н. Op. cit. Р, 27.
4 Там же.
5 Дзаругян А. Люди без детства. Ереван, 1985. С. 64-66 (на арм. яз.).
6 Рапорт Джексона «Армянские зверства». См. Sarafian A. Op. cit. Р. 154.
7 Бойаджян Э. Эпизоды из жизни армянского сиротского приюта. «Джанасер», № 19, 1 октября 1964 г., 

с. 415 (на арм. яз.); Meyer К. L’Armenie et la Suisse, s.I., 1986. P. 287.



Кроме того, на протяжении всей войны 
дочь Алтуняна, Нора, оказывала священни
ку квалифицированную помощь в управле
нии приютом, проводя кампании по сбору 
средств среди армянского сообщества2. Ког
да количество детей в учреждении увеличи
лось до такой степени, что этой помощи стало 
не хватать для их содержания, девушка обра
тилась напрямую к Джемалю, который после 
этого приказал армии обеспечить приют едой 
и необходимыми ресурсами. Но самый важ
ный шаг в истории приюта был сделан, не
сомненно, когда Джемаль подписал декрет, 
приказывающий местным властям перестать 
вмешиваться в его деятельность3. Конечно, 
было невозможно себе представить, что та
кое благотворительное учреждение смогло 
выжить на территории Османской империи 
без активной помощи немцев и американ
цев Алеппо. Золлингер, который хоть и был 
гражданином Швейцарии, но служил консу
лом Германии в Алеппо, играл важную роль 
посредника между американцами, немцами 
и швейцарцами, с одной стороны, и Ширад- 
жяном — с другой, обеспечивая возможность 
перевода в приют значительных сумм денег4. 
В конце войны количество сирот в учрежде
нии достигло тысячи пятисот5. Во всей этой 
ситуации есть один показательный момент: 
все попытки Шираджяна ввести в приюте 
обучение на армянском языке были строго 
пресечены властями. Их недобровольная то
лерантность, очевидно, имела свои границы.

Поддавшись настойчивым требованиям 
со стороны швейцарских миссионерок не
мецкого «Hulfsbund» (Благотворительного

фонда. — Прим. пер.), Паулы Шафер и Беа
трис Ронер, Джемаль разрешил им в кон_е 
декабря 1915 г. открыть еще один прикг е 
Алеппо; ему тоже приходилось принимав 
брошенных армянских детей, хотя и под кс— 
тролем местных властей. Необходимое- : 
улучшения санитарно-гигиенических ус
ловий в городе была главным аргументов 
который использовали две миссионер-,», 
чтобы переубедить пашу6. Около четырех::- 
детей нашли приют в этом учреждении; он: 
имело поддержку консула Германии Ре: 
слера и пользовалось американской финан
совой помощью7. Однако легко себе пред
ставить, что гуманитарная деятельность -е- 
мецкой миссии в пользу депортированные 
армян центральными властями Османс*: 
империи воспринималась как угрожают»' 
прецедент, который нужно было оста н о ви  
любой ценой. Вероятно, именно для тог: 
чтобы положить конец этому предприят.’-: 
министр внутренних дел Мехмед Талаг- 
отправил две телеграммы, датированные 
23 марта и 3 апреля 1916 г., в адрес мест
ных властей, «напоминая» о том, что толь*: 
османское правительство имеет право ока
зывать помощь депортируемым и что, сле
довательно, все права, предоставленные 
иностранцам, незаконны. Телеграммы при
зывали наказывать всех правительственна 
чиновников, кто нарушит это правило8.

Комитет по оказанию помощи депортирп - 
емым в Алеппо также заботился о несколь
ких сотнях сирот в школе, примыкавше/ < 
церкви Сорока Великомучеников. Эти сирс- 
ты находились под контролем К. Крузяна9.

1 Бойаджян Э. Указ. соч. С. 416.
2 «Армянский сиротский приют в Алеппо», «Джанасер», № 19, 1 октября 1964 г. С. 414 (на арм. яз.).
3 «Д-р Алтунян». С. 202.
4 Meyer К. Op. cit. Р. 117.
5 Archives centrales de Pugab/Le Caire, С 6, «Rapport sur I’orphelinat armenien (du 31 juillet 1915 a. 

30 septembre 1919). Составленный пастором Агароном Ширакяном, Алеппо, 30 ноября 1919 г.
6 Kaiser Н. Op. cit. Р. 54.
7 Ibid. Р. 59. Хэрриет Дж. Фишер, миссионерка в Адане, которая ехала через Алеппо 1 января 1916 г. 

встретила протестантского священника из Аданы, преподобного Сисака, работавшего в сиротском прию~ 
возглавляемого Б. Ронер. По подсчетам Сисака, количество детей в приюте составляло семьсот челове- 
См. рапорт Арриета Дж. Фишера, миссионера в Адане от 13 апреля 1917 г., составленного в Вейтоне (Илл»- 
нуа). Barton J. L. Op. cit. P. 62.

8 Т. С. Basbakanlik Arsivi, телеграммы Министерства внутренних дел в регионы от 23 марта 1916 г. (Е1Л 
general 44298 BOA.DH.sfr 62/ 90) и 3 апреля 1916 г. (EUM Special 71 BOA.DH.§fr 62/ 210). Там же. С. 61, при 
127 и 128. Приют, которым руководила Беатрис Ронер, был окончательно закрыт в феврале 1917 г. Оке.- : 
семидесяти детей были отправлены в турецкий приют в Айнтуре, в Ливан; триста семьдесят других дете^ 
сбежали в город, чтобы избежать отправки туда. Там же. С. 69-70.

9 Чилинкирян. Указ. соч. С. 34. Тер-Егиаян 3. Указ. соч. С. 179, Завен Тер-Егиаян отмечает, что в это. 
учреждении находилось восемьсот детей, триста из которых в декабре 1915 г. попали к Беатрис Ронер.



Транзитные лагеря в окрестностях Алеппо
Если первые депортируемые, прибывшие 

в Алеппо летом и ранней осенью 1915г., вре
менно расселялись по караван-сараям,то с 
ноября, как мы видели, вали Мустафа Аб- 
дулхалик запретил впускать колонны в город 
и систематически перенаправлял их вдоль 
Евфрата или Багдадской железной дороги в 
направлении Мосула. Вероятно, именно по 
его приказу Субдиректорат по работе с де
портируемыми создал первый транзитный 
лагерь в часе езды к востоку от города, на 
Сибиле, огромной равнине, ведущей к си
рийской пустыне. Надзор за этим лагерем 
был поручен Селаникли Ейюбу-бею, лидеру 
чете и помощнику начальника по депорта
циям («Севкийят мюдюри»), А управлял им 
Джемиль Хаким-бей, «Севкийят мемури»1. 
Каждый день одна колонна прибывала в ла
герь, а другая его покидала, направляясь в 
Мескене и Дер-эз-Зор. Таким образом, на 
Сибиле всегда было несколько тысяч депор
тируемых.

Учреждение, предназначенное для ар
мян, тем не менее в городе существовало: 
огромный караван-сарай в окрестностях 
Акиола. Во внутреннем дворе этого караван- 
сарая, названного Кашлдых, стояло большое 
количество огромных палаток, служивших 
ранее тюрьмой. Этот лагерь предназначал
ся для взрослых армянских мужчин, которые 
каким-то чудом оказывались в колоннах, 
прибывающих в Алеппо, и людей, скрывав
шихся в городе, которых задержала полиция 
или жандармерия во время одной из бесчис
ленных ночных облав. После трехнедельного 
пребывания в ужасающем окружении этих 
людей также отправляли в путь под усилен
ной охраной2. В Кашлдыхе умерло столько 
людей, пишет Рёсслер, что «в середине ок
тября было решено сделать новое кладби
ще за городом. Однако прежде чем власти 
смогли начать хоронить там умерших, тела 
пролежали в одной большой куче на откры
том воздухе несколько дней»3.

Второй лагерь был открыт рядом с Алеп
по, в Карлыке, возле деревни на северной

окраине города; лагерь был окружен желез
ной дорогой. По словам американского кон
сула Джексона, в Карлыке в любой период 
времени в среднем находилось пятьсот па
латок. От двух до трех тысяч депортируемых 
жили в них в ужасных условиях, практически 
без воды. Каждый день умирало сто человек4.

Ерванд Отян, находившийся на Сибиле 
в конце ноября 1915 г., видел там тысячи 
палаток, в которых жили армяне из Барди
зага, Родосто, Адабазара и Эдирне, а также 
«небольшое количество» армян из Харпута, 
Диарбекира и Афионкарахисара5. По словам 
Отяна, Джемаль разрешил трем сотням се
мей отправиться в «Шам», то есть в направ
лении Хомса-Гамы и Дамаска, для работы 
ремесленниками на военных предприятиях. 
Портные, сапожники, лудильщики и другие 
мастера пользовались большим спросом. 
Конечно, каждый пытался найти свое имя 
в списке людей, которые отправятся на юг, 
поскольку это было все равно, что получить 
паспорт на жизнь. Этот административ
ный «везикат» так стремились получить, что 
«везикаты», выданные людям, которые впо
следствии умерли, как утверждает турецкая 
книга, продавались по очень высоким ценам. 
Отян, который не владел никакими ремес
ленными навыками, изменил имя на Асатура 
и выдал себя за уроженца Бахчеджика/Бар- 
дизага.

Ожидая своей очереди покинуть лагерь, 
Отян стал свидетелем ужасных сцен. Он упо
минает, в частности, котлован, вырытый на 
краю лагеря, в который каждое утро бросали 
тела тех, кто умер ночью; умершие были пре
жде всего жертвами эпидемии дизентерии, 
вспыхнувшей на Сибиле в начале декабря 
1915 г. Он также отметил, что турки, арабы 
и евреи из Алеппо, которые хотели детей, 
приезжали в лагерь и покупали мальчиков и 
девочек у их родителей. Бури, холод и дождь 
уничтожали, прежде всего, тех, у кого не бы
ло палаток; отсутствие еды — остальных. 
В таких условиях этические и моральные 
стандарты ушли на второй план. Матери ча-

1 BNu/Fonds A. Andonian. Materiaux pour I’histoire du genocide, P.J.1/3, liasse 14, Konya, f  2v*. Коллективное 
свидетельство лиц, родом из Акшехира, составленное в Алеппо 23 февраля 1919 г.

2 Kevorkian R. Н. Op. cit. Р. 27.
3 Рапорт от8 ноября 1915 г. См.: LepsiusJ. Op. cit. P. 164.
4 US National Archives, State Department RG 59, 867 4016/373. Рапорт от 4 марта 1918 г. См.: Sarafian А. Op. 

cit. P. 146.
5 Отян E. Указ. соч. № 51.



сто отказывались продавать своих детей и не 
всегда поддавались уговорам потенциаль
ных покупателей, которые утверждали, что 
они все равно умрут и что хотя бы их дети бу
дут спасены. Некоторые матери, которые со
глашались на такие продажи, сходили с ума 
или теряли рассудок вскоре после того как 
они отдавали своих отпрысков. Наибольшим 
спросом пользовались дети от семи до деся
ти лет, особенно девочки. Тысячи мальчиков 
и девочек были проданы таким образом сво
ими родителями1. Некоторых счастливчиков 
из Харпута спас д-р Кледжян, городской врач 
в Алеппо и уроженец Харпута, который взял 
их к себе домой2. В какой-то степени Коми
тет по оказанию помощи Алеппо сумел об
легчить страдания армян, находившихся в 
городе транзитом, мобилизовав различные 
ресурсы для передачи им финансовой по
мощи, которую Армянский патриархат в Кон
стантинополе регулярно отправлял Комитету 
по различным каналам туда, где руководите
ли лагерей соглашались брать взятки — что 
происходило, по сути, везде3.

В лагере в Марра, немного к западу от 
Алеппо, зимой 1915/16 г. в среднем в любой 
период времени содержалось шестьсот се
мей депортируемых — то есть где-то от трех 
до четырех тысяч человек — под управлением 
каймакама Тевфика-бея. Расселенные там 
по приказу Джемаля-паши, который также 
приказал раздать депортируемым пшеницу, 
эти люди стали примером «перемещения» 
населения; этот лагерь был совсем не похож 
на типичные огромные лагеря, которые явля
лись не чем иным, как смертельными ловуш
ками. Несмотря на приказы Джемаля, кай
макам организовал некоторое количество 
небольших колонн и отправил их в сирийские 
пустыни, вероятно, в результате вмешатель
ства Субдиректората по работе с депорти
руемыми. Существует вероятность того, что 
это было сделано также для того, чтобы напу
гать других депортируемых и вытянуть из них 
значительные суммы в обмен на обещание 
не отправлять их. Это продолжалось лишь до 
следующей весны, когда Рёсслер, немецкий

консул в Алеппо, сообщил своему послу, чт: 
«16 апреля армян, «расселенных» в Марре •  
соседних деревнях, силой отправили в -г  
правлении Дер-эз-Зора»4.

Препятствуя проходу депортируемых че
рез Алеппо, власти, вероятно, стремил, :г 
как можно надежнее скрыть свои действ/-: 
от глаз иностранных свидетелей. В этой cas- 
зи мы видели, что благодаря подполь-: 
работе армян патриарх продолжал получ£-: 
информацию о ситуации и мог передаЕг- : 
полученную информацию дипломатичен «» 
кругам. Завен сообщает, что он регуля:-. 
получал новости о Конья от Месропа 
рояна благодаря сотрудникам армяне-: 
железной дороги и об Алеппо, хоть и не 
часто, благодаря католикосу Сааку II. Нап:- 
мер, Саак смог передать патриарху с пом:- 
щью жены Рёсслера и драгомана немецко~: 
посольства, Гайка Тайкесеняна, точное оп*- 
сание ситуации в тот момент, когда колоь — 
перестали прибывать в Алеппо5. В телеграк- 
ме своему шурину Мустафе Абдулхалик\ —
1 декабря 1915 г. Мехмед Талаат жаловал
ся, что «американские консулы получг-;- 
информацию подпольным путем», д а ь -:- 
утверждение ставит под сомнение n p ii 
дивость его высказывания о том, что он -е 
знал об условиях, в которых осуществляем
ся депортация. «Сейчас, — писал он, — 
нашей политики важнее всего убедить 
странцев, бывающих в этом регионе, в тмш 
что единственная цель депортации состой ■ 
изменении места жительства людей. П озе
му важно в данный момент демонстрировг- ; 
тактичное поведение, чтобы сохранить фсс- 
мы, и применять известные методы толь*: 
в тех местах, где это уместно. В этой c b = i  
я настоятельно рекомендую вам арестова- : 
людей, которые разглашают информац/*: 
или провести расследование и привлечь * 
под другими предлогами к суду». Здесь сле
дует отметить интересную деталь: этот дс< - 
мент содержит заметку на полях, сделан!-. 
субдиректором [по работе с депортируем- 
ми] Абдуллахадом Нури, которому была сг 
правлена телеграмма6.

1 Там же.
2 Там же, № 54.
3 Kevorkian R. Н. Op. cit. Pp. 98-104. Свидетельства об Алеппо.
4 ibid. Р. 104-105. Рапорт от 27 апреля 1916 г. См.: LepsiusJ. Op. cit. P. 203.
5 Тер-Егиаян 3. Указ. соч. С. 175.
6 Шифрованная телеграмма министра внутренних дел Талаата, адресованная вали Алеппо. АРС/РА* 

Bureau d ’information du Patriarcat, liasse b. 54, p. 7. На штемпеле, который свидетельствует о том, что Hypi- _: 
лучил телеграмму, стоит дата «21 ноября/4 декабря 1915 г.» и приписка от руки: «Я был уверен, что такие люэ» 
были, и несколько раз требовал от начальника полиции заняться ими, но расследования не дали результате;



Лагеря в Суруке, Арабпунаре и Рас-эль-Айне 
и зоны высылки в вилайете Мосул

Когда депортации были завершены, де
портируемые армяне были собраны в не
скольких центрах вдоль восточной ветки 
Багдадской железной дороги. Одним из 
таких центров был Сурук, небольшой го
род с десятью тысячами жителей, располо
женный в нескольких десятках километров
< югу от Урфы, в десяти часах от железной

дороги. Здесь в 1915 г. были поселены се
мьи примерно тридцати армянских ремес
ленников из Урфы. Помимо мужчин, кото
рые были мобилизованы, около дюжины 
глав семей были убиты задолго до того, как 
прибыли колонны депортируемых; женщин 
и детей призвали сменить вероисповеда
ние1.

Депортируемые Сурука
Свидетель из Сиваса, Г. Капигян, расска

зал о том, как он три месяца жил в этом преи
мущественно курдском городе, администра
тивном центре казы, которая была присоеди
нена к мутесарифату Урфа. Колонна «есир» 
военнопленных) — так местное население 

называло депортируемых армян, — которая 
прибыла в Сурук 5/18 сентября 1915 г., была 
размещена на поле, расположенном на вы
езде из города, где было установлено четыре 
большие палатки. Установка палаток — это 
было практически все, что сделали власти, 
чтобы разместить этих «есир», многие из 
которых были больны. Городской врач лишь 
напомнил им о том, что «нам запрещено ле
пить больных депортируемых»2. Также было 
невозможно отправить телеграмму друзьям 
или родственникам в столицу о том, чтобы 
они прислали денег. У выживших в этой ко
лонне, которых ограбили по пути, практиче
ски не оставалось средств, и они понимали, 
что их ждет та же участь, что и группу из не
скольких сотен женщин и детей, прибывших

до них, чьи тела гнили за городским «ханом», 
то есть стать кормом для собак3. «Хан», со
стоящий из очень маленьких клеток, был 
фактически смертельной ловушкой, в кото
рую власти упаковывали депортируемых, 
пораженных вшами и болезнями, которым 
оставалось жить несколько часов4. Это были 
армяне, депортированные из Сиваса и Зары, 
которых привели в Сурук через Фырынджи- 
лар, где Капигян пересекся с ними несколь
кими неделями ранее. Он иронично выразил 
свое удивление блистательному «созданию 
научной атмосферы», которую излучал «ин
кубатор микробов», изобретенных младотур
ками5. У Капигяна не было сомнения в том, 
что такие заведения, как «хан» в Суруке, ко
торый власти окрестили «госпиталем», заду
мывались как фабрики микробов для уничто
жения их «пациентов»6. Как только еще здо
ровые депортируемые попадали в эти дома 
смерти, они быстро теряли свои способности 
и погружались в физический и моральный 
упадок, результат у которого мог быть только

1 Капигян Г. Указ. соч. С. 346-347.
2 Там же. С. 351-352.
3 Там же. С. 353-354.
4 Там же. С. 356-357.
5 Там же. С. 358.
6 Там же. С. 358-359. Согласно заверениям городского врача Сурука, двадцать семь тысяч армянских 

^пациентов» умерли в городском «госпитале» между июлем и декабрем 1915 г. Там же. С. 380.



один. Непрерывно повторяющиеся запросы 
министра внутренних дел в адрес местного 
правительства о том, сколько недавно при
было депортируемых, откуда они прибыли и 
сколько из них живы, были, несомненно, мо
тивированы лишь одним желанием: оценить 
последствия геноцида и обновить статистику 
министерства.

Лагерь для депортируемых посетили два 
человека. Одним из них был городской врач, 
еврей, который рассказал заключенным лаге
ря о том, что у местных властей недостаточно 
средств, чтобы кормить их, и что им придется 
самим о себе заботиться до тех пор, пока они 
не доберутся до Алеппо. Несколько дней спу
стя Капигян случайно встретился с шестью 
армянскими женщинами, которых врач дер
жал у себя дома. Вторым посетителем был 
начальник жандармерии, который удовлет
ворился прогулкой по лагерю и тем, что взял 
одну или двух девушек для своего гарема, 
который уже достиг внушительных размеров. 
У самого каймакама было пять таких деву
шек. Кроме того, многие турецкие и курдские 
семьи брали себе детей, особенно девочек 
до десяти лет1. Это явление было настолько 
распространенным, что возникает вопрос, не 
была ли такая страсть к молодым армянкам, 
с ее биологической подоплекой, результатом 
кампании, проводимой властями.

Факт прибытия второго каравана из Эрзу
рума, состоящего из армян со всех районов 
Эрзурума, в Сурук в конце ноября был лю
бопытным сам по себе. Изначально состав
ленная из десяти тысяч человек, которых от
правили в путь 18 июня 1915 г.2, эта колонна 
была, конечно, частично очищена от мужчин, 
убитых после прохода через Фырынджилар, 
в Калындере, лидером отряда чете Зейне- 
лем3; тем не менее колонна достигла Сурука 
лишь с минимальными потерями, в хорошем 
состоянии и вроде бы даже сохранив здоро
вье, по крайней мере по сравнению с депор
тируемыми из Сиваса. Этот случай, который 
доказывает, что в действительности было 
возможно «переместить» армянское населе
ние, не уничтожая его, является свидетель
ством того, какие требовались условия, что
бы избежать общей участи.

Первым доводом, который привели чле
ны конвоя, были деньги: будучи депорти

1 Там же. С. 358-359.
2 См. выше, с. 362.
3 Капигян Г. Указ. соч. С. 368-369.
4 Там же. С. 376.

рованной очень рано, когда центральна/ 
властями еще не были приняты некоторое 
меры в отношении имущества армян, згг 
группа получила некоторое снисхождение 
со стороны вали, Тахсин-бея, который пред
ложил депортируемым вложить свои деньг, 
в банк и взять с собой чеки. Тем самым он 
оградил их от ограблений по пути, и у нк> 
появилась возможность использовать свс-' 
средства как можно более эффективно дг= 
того, чтобы давать взятки различным прави
тельственным чиновникам и вождям племе- 
с которыми они сталкивались в разных ча
стях своего путешествия. Депортируемы*.' 
которые несли с собой наличные, с больше.' 
долей вероятности приходилось платить, 
но их все равно убивали, тогда как армян- 
из Эрзурума сохранили возможность вес~. 
переговоры благодаря своей финансово.* 
независимости.

Второй решающий фактор касалс- 
транспорта, который депортируемые мог.- , 
получить при отправке и пользоваться до те* 
пор, пока они не достигнут Сурука. Благода
ря фургонам с запряженными в них лошадь
ми или телегам, запряженным волами, он. 
могли взять с собой то, что им было нужно е 
дороге: постельные принадлежности, палат
ки, еду и запасы продовольствия. А самсе 
главное, им не нужно было идти тысячи ки
лометров пешком, пытаться сохранить хот: 
какое-нибудь здоровье, и им удалось избе
жать эпидемий4. Другими словами, эта груп
па, в отличие от подавляющего большинстве 
других к о л о н н , не оказалась в спирали, вед. - 
щей к моральной и физической деградаци. 
Капигян отмечает, что находчивость люде."- 
которые имели опыт ведения сложнейшк' 
переговоров, дает дальнейшее объяснение 
их успеху. Зная об опасности, ждущей их е 
пустынях Сирии или Месопотамии, предста
вители второй колонны из Эрзурума нанес' 
каймакаму Сурука «визит вежливости». По
советовавшись, эти люди пришли к заключе
нию, что они будут вести переговоры с мест
ными властями о праве остаться там, где 
они были. Они смогли «убедить каймакама 
в преданности своей родине и предоставив 
свидетельства своего уважения к нему», та» - 
тично предложив ему подарки вдали от мно
жества любопытных глаз. Каймакам Сурука



зазумеется, не мог издать «официальный 
приказ», разрешающий этим избранным ли- 
_ам оставаться столько, сколько они поже
лают, но он мог, например, закрыть глаза на 
то, что эти семьи снимают жилье в городе — 
~ем более что местное население также вы
игрывало от этого неожиданного источника 
дохода. «Благожелательностью» каймака
ма также пользовались депортируемые из 
других регионов, которые смогли убежать 
,*з лагеря в Арабпунаре и найти убежище в 
Суруке. В конце декабря они даже смогли 
воспользоваться услугами Сельскохозяй
ственного банка, чтобы обналичить чеки и 
учредить коммерческие предприятия1. В не- 
соторых случаях, в частности когда власти 
эешили уничтожить армян в соседнем горо
де Урфа, в Суруке возрастало напряжение, и 
примерно пятнадцати тысячам армян города 
-ригрозили изгнанием в пустыню2. Они да- 
«:е почти на целый месяц разбили лагерь в 
юлучасе от города. Многим из них, однако,
• далось вернуться в Сурук и его окрестности 
после того как напряжение спало3. Зимой 
1915/16 г. местным властям пришлось ор
ганизовать несколько колонн в пустыню, ве
роятно, чтобы избежать санкций, которыми 
••м угрожала столица; они, однако, не осво
бодили город от депортируемых полностью. 
Капигян отмечает, что большое количество 
-юдей из самых бедных семей стали жерт
вами недоедания и болезней. Вследствие 
этого министр внутренних дел потребовал 
произвести точный подсчет армян в регио
не4. Некоторые депортируемые попытались 
подчеркнуть свою незаменимость, создав

ремесленное училище, в котором моло
дые жительницы города могли приобрести 
практические навыки и научиться читать и 
писать. Несмотря на то что эти планы было 
трудно согласовать с местной социальной 
практикой и у многих они вызывали удивле
ние, другие, к примеру, мэр Сурука, исполь
зовали это событие в своих интересах, под
держав данную инициативу5.

В связи с этим с течением времени Сурук 
в результате давления со стороны депорти
руемых был преобразован в зону высылки, 
более или менее безопасную для них. По 
словам Капигяна, из почти семисот армян, 
вышедших из Сиваса и указанных в его от
чете под именами их семей, выжило сто 
двадцать, а затем их изгнали из Сурука на
всегда6. Но в конце концов даже эти остатки 
колонн привлекли внимание центральных 
властей. Военный инспектор, отправленный 
судом в Урфу, после возвращения провел 
расследование в Суруке. Опасность в пер
вую очередь угрожала каймакаму и началь
нику жандармерии: их обвинили в том, что 
они пользовались щедростью армян. При
каз о депортации был в конечном счете опу
бликован 1 января 1916 г.: он применялся в 
отношении беженцев и небольшого количе
ства (обращенных в ислам) местных семей, 
которым было приказано отправляться в 
Ракку не позднее чем через пять дней7. Да
же предприниматели из Эрзурума не смогли 
избежать этой решительной облавы. В вос
кресенье 9 января колонна, в состав которой 
входил 1851 человек, отправился в Ракку в 
сопровождении жандармов8.

Транзитный лагерь в Арабпунаре

Где-то в десяти километрах далее на юг, тября 1915 г. пятнадцать тысяч депортируе-
возле железнодорожной станции Арабпунар, мых, большинство из вилайета Сивас, нахо- 
был открыт еще один транзитный лагерь, ря- дились здесь в сомнительных условиях, если
дом с небольшим озером9. Примерно 25 сен- не сказать больше. Вскоре после этого вспых-

1 Там же. С. 376-377.
2 Там же. С. 381-382.
3 Там же. С. 383. Капигян отмечает, что аптекари Трдад Тарпинян из Амасии и Арутюн Бакалян из Самсу

на, «единственные представители своих городов мужского пола», смогли вылечить 15 ООО жителей лагеря и 
предотвратить эпидемию в этом разрушающем хаосе. Несколько колонн женщин без сопровождения были 
также отправлены в Биреджик, Нисиб и Айнтаб.

4 Там же. С. 394-395.
5 Там же. С. 397-398.
6 Там же. С. 401-402.
7 Там же. С. 403-404.
8 Там же. С. 409-410. Капигян отмечает, что около пятнадцати армян из деревни возле Евфрата, которые 

приняли курдскую веру и ислам во время расправ 1895 г., были присоединены по пути к этой колонне и затем 
депортированы в Ракку.

9 Там же. С. 364.



нула эпидемия, уносившая от ста двадцати до 
ста семидесяти жизней ежедневно Капигян 
утверждает, что за шесть недель здесь умер
ло четыре тысячи человек. К середине ноября

лагерь опустел. Часть его обитателей отпра
вили в Рас-эль-Айн, Дер-эз-Зор или Мосул 
другим удалось на некоторое время скрытьс= 
в Суруке и окрестных деревнях1.

Лагерь в Рас-эль-Айне

Расположенный к востоку от Урфы и к 
югу от Диарбекира, в безлюдном месте не
далеко от внешних границ Сирии и Месопо
тамии, Рас-эль-Айн был до того, как до него 
дошла Багдадская железная дорога, обыч
ным местом, где находилось около двадцати 
хозяйств чеченцев, которых сюда поселили 
османские султаны после Русско-турецкой 
войны 1877-1878 гг. В 1914 г. это был про
сто малый центр казы; на следующий же год 
он стал одним из главных концентрационных 
лагерей для депортируемых армян. Будучи 
уединенным местом, далеким от любопыт
ных глаз, деревня постепенно превратилась 
в огромный центр «переселения» в конце 
лета и осенью 1915 г. В начале, однако, бес
конечные колонны из армянских провинций 
проходили через него; их маршруты сходи
лись возле Урфы и Рас-эль-Айна Первые 
депортируемые прибыли сюда в середине 
июля; это были уроженцы Харпута, Эрзурума 
и Битлиса2. Примерно в то же самое время 
американский консул в Багдаде, Чарльз П. 
Бриссел, отметил в своем рапорте, что вали 
Багдада, когда он еще был префектом сан
джака Мардин, «начал преследовать армян 
в Мардине и его окрестностях и отправлять 
их в Рас-эль-Айн. В Багдаде прошло со
общение о том, что армяне, отправленные 
в Рас-эль-Айн, были убиты через некоторое 
время после прибытия туда или по пути»3. 
Впоследствии многие другие колонны из 
Урфы, где пересекались первый и второй 
депортационные маршруты, прибыли в Рас- 
эль-Айн. Однако об операциях, проведенных 
в этом регионе, у нас меньше информации, 
чем об операциях в западных лагерях, по
скольку дипломаты, которые размещались

ближе всего к Рас-эль-Айну, консул Гер
мании Гольштейн и американский консул 
Бриссел, жили в Мосуле и Багдаде, соответ
ственно более чем в 300 и 500 километра» 
от города, на краю месопотамской пустын,- 
а Рёсслер и Джексон сочли крайне трудным 
следить за событиями из Алеппо. В свое" 
рапорте от 13 августа 1915 г. Рёсслер, те" 
не менее, рассказал, что он «смог получить 
точную информацию о другой группе, кото
рая покинула Адыяман [к северо-востоку от 
Урфы]. Из шестисот девяноста шести от
правившихся человек триста двадцать оди- 
прибыли в Алеппо: двести шесть мужчин ,• 
пятьдесят семь женщин были убиты»4. Дан
ные цифры свидетельствуют о нападения* 
которым подвергались депортируемые иг 
этой дороге, связывавшей Малатью, мест; 
соединения караванов депортируемых, сУр- 
фой и Рас-эль-Айном через Адыяман. В то'-' 
же рапорте Рёсслер писал: «Группа из Сива- 
са, прибывшая сюда [в Алеппо] 12 августа 
провела в пути три месяца и была крайне 
истощена. Несколько человек умерли почт,- 
сразу после прибытия»5. Единственный до
клад из внешнего мира предоставлен Лис- 
майером, австрийским офицером, знавши'.- 
турецкий язык, который в течение двадцати 
лет работал на строительстве железной до
роги в регионе. По понятным причинам егс 
имя не упоминают ни Рёсслер, ни миссио
нер из Урфы, Якоб Кюнцлер, передававши,' 
информацию, которую он получал от сво
его инженера, в Алеппо6. Однако Балакян 
встретившийся с ним несколько неделе 
спустя, раскрыл его имя, когда он упомяну
о его докладе7: «Это было в последние дн/ 
октября [1915 г.]. Когда Лисмайер заниман-

1 Там же. С. 365-367.
2А.А., Tiirkei 183/38, А23991. Рапорт Рёсслера канцлеру Бетману Гольвегу от 27 июля 1915 г. См.: Lep

sius J. Op. cit., doc. 120, p. 114.
3 US National Archives, State Department RG 59, 867 4016/191, № 372. Рапорт от 29 августа 1915 г., адре

сованный послу Г. Моргентау См.: Sarafian A. Op. cit. Pp. 262-263. Интересующим нас вали был Хайрет-бе.- 
бывший мутесариф Мараша, который занимал свой пост с мая 1915 по август 1917 г.: APC/PAJ, Burea_ 
d’information du Patriarcat, 6314, список виновных в погромах Мосула.

4 Lepsius J. Op. cit., doc. 137, p. 130-131.
5 Ibidem.
® Ibid. Pp. 131-133, неподписанный рапорт Лисмайера.
7 Baiakian О. Op. cit. P. 294.



зя строительством узкоколейной железной 
дороги между Соргяной и Рас-эль-Айном, 
он увидел большую колонну, пришедшую с 
севера и медленно спускавшуюся в направ
лении Рас-эль-Айна... Эта масса людей мед
ленно двигалась вниз по дороге, и только 
когда она подошла ближе, австриец понял, 
что это была не армия солдат, а огромная ко
лонна женщин в сопровождении жандармов. 
По некоторым подсчетам, в колонне было не 
менее сорока тысяч женщин... Среди них не 
было ни единого мужчины»1. Другой инже
нер, работавший на Багдадской железной 
дороге, М. Грейф, сообщил д-ру Нипаге, 
профессору из Алеппо, что «по всему пути 
следования железной дороги, ведущей в 
Тель Абиду и Рас-эль-Айн, лежали горы об
наженных трупов изнасилованных женщин», 
а немецкий консул в Мосуле, который ехал 
по дороге между Мосулом и Алеппо, «видел 
з нескольких местах по пути столько отру
бленных детских рук, что ими можно было бы 
зымостить всю дорогу»2. Другой немецкий 
консул и военный офицер, Шойбнер-Рих- 
~ер, в рапорте от 5 ноября 1915 г. сообщает: 
- Когда я ехал из Эрзурума в Мосул через Хи- 
нис, Муш, Битлис и Сиирт, я увидел, что все 
деревни и дома, когда-то заселенные армя
нами, были разграблены и абсолютно пусты. 
Я не увидел ни одного живого армянина»3.

В противоположном направлении, Суб
директорат по работе с депортируемыми в 
Алеппо выполнял приказы, полученные из 
столицы: начиная с ноября — декабря 1915 г. 
тенденция изменилась, и армяне, интерни
рованные в лагерях в Ислахие, Катма и Аза
зе, были отправлены в Рас-эль-Айн, чтобы 
очистить и продезинфицировать стратегиче
ский маршрут между Аданой и Алеппо. «Они 
начали отправлять их по железной дороге в 
Рас-эль-Айн», — пишет один из выживших4. 
Кроме того, у города была очень плохая ре
путация, — по причине того, что несчастные 
колонны из внутренних провинций [то есть 
те, что шли из Урфы], отправленные в этом 
направлении, все без исключения были уби
ты. Та же участь ждала депортируемых, при
бывших по маршруту Конья—Бозанти, кото
рые, к своему несчастью, были отправлены в 
Рас-эль-Айн. Арабские жандармы, чиновники

и даже значительная часть населения язви
тельно дали им понять, что их ждет. Некото
рые из них вспоминали эпизоды предыдущих 
расправ... Было невозможно получить инфор
мацию о первых убийствах в Рас-эль-Айне. 
Остатки колонн из внутренней части страны, 
проделавшие столь долгий путь, в основном 
были убиты. Свидетелей не осталось»5.

По сообщениям Дж. Херояна, который в 
конце октября 1915 г. был назначен главой 
концентрационного лагеря в Рас-эль-Айне 
при довольно странных обстоятельствах, в 
лагере на момент его вступления в должность 
было десять тысяч палаток — то есть около 
пятидесяти тысяч депортируемых армян, — 
установленных на высоте в десяти минутах 
от деревни6. Как везде, депортируемые ста
вили свои палатки практически вплотную 
друг к другу из соображений безопасности. 
Каймакам Юсуф Зийя-бей, занимавший 
свой пост до февраля 1916 г., оказался, 
помимо всего прочего, благонамеренным 
человеком; его доброжелательности содей
ствовал мутесариф Дер-эз-Зора, Али Суад- 
бей, который в то время имел власть над 
всем Рас-эль-Айном. Зийя, контролировав
ший всех чиновников, включая нанятых Суб
директоратом по работе с депортируемыми, 
даже разрешил тем армянам, которые могли 
себе это позволить, жить в городе; он также 
толерантно отнесся к мелкому предприни
мательству на местном уровне и приложил 
усилия для защиты лагеря от арабских маро
деров, которые, бывало, забирали у депор
тируемых все, что хотели. В течение четырех 
месяцев, с ноября 1915 г. до конца февраля
1916 г., лагерь в Рас-эль-Айне действовал 
почти в нормальных условиях для такого ро
да учреждений по сравнению с другими. Ко
лонны, разумеется, регулярно высылались 
в Дер-эз-Зор, но без особой жестокости. 
Однако случайный визит Джевдета, зятя ви
це-генералиссимуса Энвера, похоже, отри
цательно повлиял на лагерь в Рас-эль-Айне. 
Джевдет, ехавший в Адану, чтобы вступить в 
должность, как предполагалось, должен был 
быть шокирован по приезде в Рас-эль-Айн 
условиями, в которых содержались в лагере 
депортируемые армяне: уровень смертно
сти в то время составлял всего сто человек в

11bidem.
2 См. выше, с / 723, примечание 3, ссылки, относящиеся к докладу Мартина Нипаге.
3 LepsiusJ. Op. cit., doc. 195. Pp. 166-167.
4 Kevorkian R. H. Op. cit. Pp. 65-66 Свидетельство Галуста Азарапетяна.
5 Ibid. Pp. 107-108. Свидетельство Арама Антоняна.
6 Ibid. Pp. 110-114. Свидетельство Дж. Херояна.



день1 (от тринадцати до четырнадцати тысяч 
человек, однако, лишились жизней за четы
ре месяца, в течение которых лагерь функ
ционировал «нормально»)2. Важность вме
шательства Джевдета, являвшегося ключом 
к объяснению того, почему депортируемые в 
лагере в Рас-эль-Айне были ликвидированы, 
не следует переоценивать. На суждение Хе- 
рояна повлияла репутация вали, как крово
жадного убийцы, приобретенная в регионе 
Ван. Конечно, Хероян не мог знать, что в то 
же самое время, как мы увидим, в Стамбуле 
начиналась вторая фаза геноцида, как и в 
Малой Азии и Сирии—Месопотамии.

Однако можно утверждать, что вали Вана 
имел какое-то отношение к тому, что кайма
кам Рас-эль-Айна был уволен через десять 
дней после того как Джевдет прошел через 
этот регион. Его заменил закоренелый мла
дотурок Керим Рефик-бей. Эта мера была 
необходимой предпосылкой для осущест
вления запланированных действий. Рефик 
вступил в должность в середине марта и сра- 
зуже приступил к осуществлению поставлен
ной перед ним задачи: ликвидации депорти
руемых в лагере Рас-эль-Айн. Подготовка 
началась 17 марта 1916 г. и продолжалась до 
21 марта, когда и началась операция, целью 
которой было систематическое уничтожение 
сорока тысяч интернированных, которые все 
еще там находились3. Каймакам получил хо
рошую поддержку от Адиля-бея, начальника 
по депортациям, «образованного» уроженца 
Стамбула; местных чеченцев, лидером кото
рых был не кто иной, как мэр Рас-эль-Айна, 
Арслан-бей; и вице-мэра, брата Арслана, 
Хусейн-бея4. Официально эти ополченцы 
должны были защищать депортируемых, от
правленных на юг. В действительности же

они выполняли решения, принятые Субд> • 
ректоратом по работе с депортируемым.' 
Несколько месяцев спустя эти ополчена 
продолжили играть видные роли в расправа* 
июля 1916 г. над армянами в Дер-эз-Зор.

Первые отчеты о ликвидации депорти
руемых в лагере Рас-эль-Айн добрались z : 
Алеппо только в начале апреля. Первое офг- 
циапьное донесение от консула Рёсслера, да
тированное 6 апреля 1916 г., относится ли1_г 
к расправе, совершенной «черкесом»5. В свс- 
ем рапорте от 27 апреля консул был более 
точным: «По сообщению абсолютно наде>- 
ного немецкого гражданина, который прове- 
несколько дней в Рас-эль-Айне и его окрест
ностях... каждый, или почти каждый, день с~ 
трехсот до пятисот человек уводили из лагес - 
в место, находившееся примерно в деся~> 
километрах от Рас-эль-Айна, и убивали. Таг : 
бросали в реку, известную как Джирдж;--:- 
эль-Хамар... Чеченцы, жившие в региона 
Рас-эль-Айн, играли роли палачей»6. Сфор
мировать какое-то представление о размера.: 
этого побоища можно на основании отче*:; 
немногочисленных выживших. Так, начапь-. > 
лагеря Хероян заявляет: «К 23 апреля [6 ма= 
осталось всего несколько сотен челове» 
больные, слепые, инвалиды и несколько де
тей... После отправки каждой колонны мы на
считывали сотни жертв, для которых копа- 
большие групповые могилы». Хероян з а к а 
чает: «Через несколько дней после отпраа*: 
последнего конвоя по приказу каймака": 
было объявлено, что операции в концентра
ционном лагере прекращены; он потребова- 
от меня передать ему журналы учета»7. Самье 
везучие прожили на несколько дней больше 
так как их отправили в Шедцадие в долине Ка- 
бур, где они были убиты8.

1 LepsiusJ. Op. cit., doc. 137. Pp. 130-131.
2 Эту цифру приводит Наим-бей в своих мемуарах: Andonian A. Op. cit. Р. 39.
3 Kevorkian R. Н. Op. cit. Pp. 107-109. Текст Арама Антоняна о Рас-эль-Айне.
4 Там же.
5 Информация, предоставленная Антоняном, подтверждается этой телеграммой от Рёсслера: Lepsius- 

Ор. cit., doc. 257, p. 200.
6 А.А., Turkei 183/38, A27200: там же. С. 203-205. Эти информации подтверждаются кратким отчетом, на

писанным американским консулом Джексоном: US National Archives, State Department RG 59, 867 4016/ 3 ~  
Рапорт от 4 марта 1918 г. См.: SarafianA. Op. cit. Pp. 148-149. Эти информации дополнены отчетом Карапет 
К. Мурадяна: Kevorkian R. Н. Op. cit. Pp. 119-120. В своем отчете, написанном 11 апреля 1918 г., Элвеста”  
Лесли, миссионерка в Айнтабе (Barton J. L. Op. cit. P. 109), приводит показания кучера, который рассказа.' 
ей, что осенью 1915 г., на дороге между Урфой и Раккой, на берегах Евфрата, от четырехсот до пятисот мла
денцев были разом похоронены заживо и что в марте 1916 г. «тридцать тысяч» депортируемых из лагер? s 
Рас-эль-Айне были убиты.

7 Kevorkian R. Н. Op. cit. Pp. 113-114.
8 Andonian A. Op. cit. P. 48. consul й Mosul, a I’ambassade й Constantinople, dat6 du 21 juillet 1915.



Депортируемые, «высланные» в Мосул

Вилайет Мосул был частью зоны, офици
ально выделенной в качестве места «высыл- 
<и» для депортируемых армян. Из-за осо
бого географического положения на краю 
месопотамской пустыни он должен был слу
жить местом изгнания для депортируемых, 
отправленных по второму депортационному 
маршруту, то есть армян из вилайетов Бит
лис и Диарбекир и южной части вилайета 
Ван, наряду с остатками двух колонн, от
правленных из Эрзурума. Другими словами, 
Мосул был предполагаемым пунктом назна
чения для депортируемых из зон, где рас
правы на месте были особенно частыми, а 
процент выживших, которые добрались до 
официального пункта назначения, был край
не низким. Наш основной источник инфор
мации о регионе, консул Германии в Мосу
ле Гольштейн, 21 июля с трудом насчитал в 
городе шестьсот женщин и детей из Сиирта 
и Мардина1. По словам патриарха Завена, 
который провел последние месяцы войны 
в Мосуле, количество депортируемых, при
бывших сюда по маршруту, ведущему через 
Рас-эль-Айн и Джезире, было минималь
ным2, вероятно, потому что те, кто шел этим 
маршрутом, пали жертвами отрядов чете, 
которых направил вали Диарбекира, д-р Ре- 
шид, чтобы их перехватить. Третья и четвер
тая колонны из Эрзурума, которые прибыли 
в Мосул более южным путем, понесли гораз
до меньше потерь, но среди них не было ни 
единого мужчины, только женщины и дети3. 
Согласно армянским источникам, в феврале
1916 г. в городе Мосул насчитывалась тыся
ча шестьсот депортируемых из Эрзурума и 
на две тысячи двести больше в регионе4.

По словам Гольштейна, пятнадцать тысяч 
депортируемых достигли региона к концу 
сентября 1915 г. Вторая волна депортируе
мых, состоящая из армян из всех регионов

Малой Азии, в особеннсти ее восточной 
части, прибыла в Мосул и его окрестности 
весной 1916г.; отправлена она была из Дер- 
эз-Зора. Гольштейн сообщает, что всего две 
тысячи пятьсот депортируемых, которые, 
когда Али Суад еще был мутесарифом, бы
ли отправлены из Дер-эз-Зора по пустынной 
дороге, ведущей из Зора через Сувар, Сед- 
дадие, Хассиче и Замукха в Мосул, прибыли 
в Мосул 22 мая 1916 г.5, тогда как все те, кто 
отправился следом, под управлением Сали
ха Зеки, были убиты в пути. В это же время, 
американский консул Джексон сообщил, что 
в Басре было около пяти тысяч депортируе
мых6.

Информация, предоставленная Голь
штейном в докладе от 4 мая 1916 г., сде
ланном в ответ на анкету со стороны швей
царской благотворительной организации 
Schweizerisches Hilfswerk 1915 fiir  Armenien 
(Швейцарская организация помощи армя
нам 1915. — Прим. пер.), свидетельствует о 
том, что уровень смертности среди депор
тируемых был около шестидесяти-семиде- 
сяти. По подсчетам Гольштейна, количество 
депортируемых из Эрзурума и Битлиса, по
павших в Мосул, Киркук или Сулеймание, со
ставило от четырех до пяти тысяч. Он также 
предоставляет ценный внутренний взгляд 
на то, как обращались с группами; они «[со
стояли] в основном из женщин и детей [в] 
отчаянном состоянии». «Если удачно вме
шаться, — добавил он, — то у депортиру
емых, по крайней мере, появлялось право 
остаться раз и навсегда в одном месте и не 
метаться взад и вперед — как это было и 
оставалось — с места на место, по прихоти 
турецких “специальных комиссий” , которым 
было поручено заниматься этими вопроса
ми, которые они решали без малейших коле
баний.. Любого рода помощь только прод-

1 Телеграмма консула в Мосуле Гольштейна от 21 июля 1915 г. посольству в Константинополе. Lepsius J. 
Op. cit., doc. 118, p. 111. Согласно армянским источникам, количество выживших во второй колонне из Си
ирта, которые добрались до Мосула, составило пятьдесят человек, а количество выживших из Битлиса — сто 
тридцать человек.

2 Тер-Егиаян 3. Указ. соч. С. 237.
3 Там же.
4 См. выше, с. 351, примечание 2.
5 Рапорт от 5 сентября 1916 г. Lepsius J. Op. cit., doc. 298, p. 227; Тер-Егиаян 3. Указ. соч. С. 237. Завен 

Тер-Егиаян подтверждает данные факты, добавляя, что эти депортируемые были впоследствии переведены 
в Киркук.

6 National Archives, State Department RG 867. 48/271. Депеша Джексона от 8 февраля 1916 г. к Моргентау, 
№ 534.



левала их суровые испытания и откладывала 
печальный конец на несколько дней»1. Дру
гими словами, власти применяли те же ме
тоды обращения, что и в концентрационных 
лагерях: изгнанники не оставались долго на 
одном месте, их регулярно переводили из 
одного лагеря в другой. Есть все основания 
полагать, что эта процедура была разрабо
тана для того, чтобы не дать депортируемым 
приобрести средства к существованию по
сле их знакомства с новым окружением.

Вали Хайрет-бей, бывший мутесариф 
Мараша, занимавший эту должность с мая
1915 по август 1917 г., вместе со своим 
преемником Мемдух-беем были главными 
творцами постепенного уничтожения этих 
групп2. Капитан Невзаде-бей, военный на
чальник в Мосуле, и полковник Абдулкадри 
Хилми-бей лично занимались казнью армян
ских рабочих-солдат, которые строили ав
томагистраль между Мосулом и Джезирой3. 
Капитан Назим-бей, начальник жандарме
рии Мосула, Мехмед Камиль, юнионистский 
журналист, и Нури-бей, мутесариф Киркука, 
также были вовлечены в эти убийства4.

В марте 1917 г., когда Багдад был захва
чен Британией, несколько тысяч армян кое- 
как перебивались между Мосулом и Басрой, 
разбросанные тут и там по деревням и горо
дам. Патриарх Завен, который отправился в 
Мосул незадолго до захвата города британ
цами, видел армянских женщин (а конкретно 
из Эрзурума) и детей, просящих подаяния 
на улицах. С помощью пожертвований, полу
ченных от католикоса СаакаХабаяна, он смог 
облегчить их участь, накормить их и одеть. 
Несмотря на то что халдеи не оказали ему 
никакой помощи, патриарх отмечает, что си

рийские якобиты даже отдали свои церкви = 
распоряжение депортируемых. Завен та*:» г 
указывает на активную роль начальника 
лиции Мехмеда Халида, обращенного в 
лам армянина, в операциях по оказанию не
мощи армянам Мосула5. Далее он отмеча=~ 
что езиды также проявили доброжелате'- 
ность к депортируемым и что шейх ези^:-: 
Исмаил-бей регулярно их навещал во epews 
своего пребывания в Мосуле; он добавлю  
что езиды Синджара предоставили пр*-*г 
и защиту многим армянам6. И наконец, ~а- 
триарх отмечает, что от пятидесяти до !_•=- 
стидесяти мужчин, которые сумели вых,^: 
в Мосуле, были схвачены во время облаэ= 
и определены в рабочие отряды для стрсм^ 
тельства дороги. Депортируемые жениь--= 
из Эрзурума и Сиирта в лучшем случае бь.~ 
наняты в качестве прислуги немецкими и а= 
стрийскими офицерами или местными прг 
вительственными чиновниками7.

Вскоре после захвата Багдада, в м а г^
1917 г., Халил-паша прибыл вместе со сы- 
им штабом; вскоре за ним приехал Джеа1 -;~ 
которого назначили начальником региона i  
июне8. Создается впечатление, что эти дв:-е 
которые уже до этого тесно сотрудничат*. 
уничтожая армян в вилайете Битлис, CKSi 
объединились с целью проведения еще и  
ной подобной операции. Согласно даннь 
полученным во время суда в апреле 1919 ~ 
над Невзаде-беем, бывшим военным 
чальником, Халил сразу после прибы ть 5 
регион начал проводить жесткие репресс^ 
в отношении не только депортируемых =: 
мян, но также и еврейских и курдских бежен
цев, живущих в Мосуле. Согласно показа-.*- 
ям нескольких офицеров, кампания началам

1 LepsiusJ, Op. cit., doc. 263. Pp. 211-212. dossier du colonel Abdulkadri Hiimi, natif de Kastamonu, m e r :  - 
de l’6tat-major дёпёга! ottoman, 6galement implique dans des massacres й Alexandropol au cours de I‘6t6 191S

2 APC/PAJ, Bureau d’information du Patriarcat, 3314. Список виновных в погромах Мосула.
3 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, 8 82. Дело полковника Абдулкадри Хилми, родом из Kac~t 

мону, члена османского Генерального штаба, также вовлеченного в погромы Александрополя летом 191 i  _ 
Согласно армянским источникам, из батальона в четыреста рабочих-солдат, находившегося под его коь'^— 
дованием, на момент прибытия англичан в Мосул в живых оставалось от шестидесяти до восьмидесяти иел: 
век «в ужасающем состоянии» (APC/PAJ, Bureau d’information du Patriarcat, 8 321-322).

4 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, 3 781, Cevdet bey et les massacres armeniens de Mosul. B ci^- 
гинале такого предложения нет.

5 Т е р -Е г и а я н  3. Указ. соч. С. 230-233. Мехмед Халид также занимал пост в Ване, когда он оказывал э «  
чительную помощь своим соотечественникам и участвовал в работе подпольной сети, которая базировал ь:- 
в Алеппо и Бозанти.

6 Там же. С. 235.
7 Там же, «Ренессанс» предоставляет отчет о третьем заседании суда над Невзаде-беем, близким тсв'=- 

рищем Халила; на этом заседании суда выяснилось, что большинство этих людей организовали собствен-:^ 
дело в Мосуле и что депортировал их, а затем убил именно Халил. См.: La Renaissance, № 113, 13 avril 19" £

8 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, 3 781, Cevdet bey et les massacres armeniens de Mosul.



с того, что были повешены пять евреев; тела 
их бросили в Тигр. Существует предположе
ние, что полковник Абдулкадри Хилми-бей 
~акже осуществлял жестокие нападения на 
депортируемых армян в ущелье Закхо, рас
положенном чуть дальше к северу1.

Самым важным преступником, привле
ченным к суду, был Невзаде-бей, бывший 
фидайи КЕП, который, по словам главного 
прокурора Решада-бея, совершил несколь- 
<о политических убийств. Он обвинялся в 
организации расправы над депортируемы
ми в Мосуле, «где он оказался в последний 
эаз», а также над армянскими солдатами из 
-рудового батальона2. По показаниям Ше- 
оиф-бея, драгомана начальника военной 
администрации Мосула, Невзаде, который 
был фаворитом Халила», сделал состоя

ние на ограблениях депортируемых перед 
высылкой их в отдаленное место», а так

же на том, что посадил в тюрьму несколько 
городских торговцев, которых каждую ночь 
«страшно» пытали. Второй свидетель, офи
цер по имени Бекир-бей, рассказал суду, 
что Невзаде пользовался в Мосуле дурной 
славой за зверства, которые он совершил 
в отношении «тысяч курдов, эмигрировав
ших из Битлиса и Эрзурума. Он отрезал им 
доступ к продуктам и обрек тем самым на 
голодную смерть». Можно добавить, что об
виняемые не протестовали, когда предсе
дательствующий судья спросил, правда ли 
то, что, действуя сообща с Халилом-пашой, 
он конфисковывал все запасы продоволь
ствия, поступающие в город, и продавал, а 
прибыль делил с Халилом3. Другими слова

ми, Халил, который, очевидно, руководил 
этими операциями, не ограничивался напа
дениями на депортируемых армян, но также 
инициировал политику уничтожения курдов, 
вдохновленный «Туркизмом», сторонником 
которого он являлся.

Пик репрессий наступил в сентябре
1917 г., когда Халил приказал своему помощ
нику, лейтенанту-полковнику Басри-бею, 
продолжить расправы над депортируемы
ми армянами, расселенными по всему ре
гиону Мосул4. Очевидно, Джевдет тоже был 
глубоко вовлечен в эту новую ликвидацион
ную кампанию, которая началась 11 сентя
бря 1917 г.5. Согласно отчетам, собранным 
швейцарским историком С. Зурлинденом по 
мере развития событий, Халил убил пятнад
цать тысяч армян за две ночи силами курдов 
и ополченцев; их связали в группы по десять 
человек и бросили в Тигр6. Эти детали напо
минают нам о том, что Халил, хоть и носил 
военную форму, тем не менее работал на 
«Специальную организацию».

Патриарх Завен Егиян, помещенный 
под домашний арест в Багдаде с 9 октября 
1916 по начало 1917 г., отмечает, что не
сколько представителей армянской аристо
кратии из Багдада были депортированы в 
Рас-эль-Айн и Дер-эз-Зор летом 1915 г., но 
что они смогли вернуться домой несколько 
недель спустя благодаря ходатайству Тер 
Гольца. По словам патриарха, приход Али 
Суада-бея на должность вали Багдада — в 
Дер-эз-Зоре его сменил Салих Зеки — в на
чале лета 1916 г. облегчил страдания армян 
города7.

1 La Renaissance, № 115, 15 avril 1919, et № 120, 22 avril 1919.
2 La Renaissance, №111, 10 avril 1919.
3 La Renaissance, № 113, 13 avril 1919.
4 APC/PAJ, Bureau d’ information du Patriarcat, 3 239-240. Дело подполковника Басри-бея из генерального 

штаба Хал ил-паши.
5 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, 3 781, Cevdet bey et les massacres armeniens de Mosul.
6 Zurlinden C. Der Weltkrieg, II, Zurich 1918. S. 707. Dadrian V. Documentation of the Armenian Genocide 

in Turkish Sources. Pp. 116-117. Следует отметить, что в то время как еще один соратник Халила, Ферид- 
бей, в прошлом второй начальник в Мосуле, предстал перед военным судом в Стамбуле в декабре 1919 г. 
(La Renaissance, № 332, 27 decembre 1919), сам Халил так и не был привлечен к суду.

Начальник генерального штаба Халила-паши, Эрнест Паракуин, далее отмечает, что весной 1918 г. ар
мян Мосула отправили работать «на строительство дорог в пустыню»: SHAT, Service Historique de la Marine, 
Service de Renseignements de la Marine, Turquie, 1BB7 235, doc. № 1992, Constantinople, 16 avril 1920, «La 
politique pantouranienne», d ’Ernest Paraquin, p. 5.

7 Т е р -Е г и а я н  3. Указ. соч. С. 220-221. Осенью 1916 г. Халил также занимал пост в Багдаде. Там же. С. 222.



ГЛАВА 5 
Концентрационные лагеря вдоль «линии Евфрата»

Официально линия течения Евфрата яв
лялась, как мы уже заметили, основным ре
гионом, куда власти Османской империи 
решили «поселить» армян, «перемещенных 
в глубь страны». Теоретически имущество, 
конфискованное у армян, должно было ис
пользоваться для того, чтобы поселить но
вых мигрантов в этих пустынных районах 
Сирии и Месопотамии, населенных несколь
кими тысячами оседлых арабов и черкесов, 
а также мелкими племенами кочевых бедуи
нов.

Депортируемые должны были быть на 
линии Евфрата уже с первого дня. В начале 
августа 1915 г. их там было уже пятнадцать 
тысяч1; к концу сентября их количество уве
личилось до двадцати трех тысяч трехсот2, 
а затем выросло до трехсот десяти тысяч к 
началу февраля 1916 г.3. Эти депортируе

мые были разделены между Мескене и Дес- 
эз-Зором. В течение всего данного п е р е 
да эта линия являлась синонимом смерти 
для всех депортируемых. Вдоль этой лини* 
растянулась вереница лагерей: Мескене 
Дипси, Абухарар, Хамам, Себка/Ракка и, на
конец, лагеря Дер-эз-Зор/Марат. Количе
ство интернированных в них, однако, к зиме 
1915/16 г. выросло незначительно: как мп 
уже отмечали, именно в январе 1916 г. вла
сти решили очистить Северную Сирию от 
депортируемых. Лагеря Мамура, Ислахие 
Ражо, Катма, Азаз, Баб, Ахтерим, Мунбуд» 
и Марра, расположенные на окраине или от
носительно недалеко от Алеппо, закрылис = 
один за другим, а выжившие были отправ
лены по линии Евфрата или по маршрут 
движения Багдадской железной дороги в на
правлении Рас-эль-Айна.

Лагерь в Мескене

Лагерь в Мескене был первым важным 
пунктом на пути в Зор; он находился в точке, 
где дорога из Алеппо пересекается с Евфра
том. Поначалу слабонаселенный, этот лагерь 
очень быстро вырос зимой 1916 г. Когда Ход
жа-заде Хусейн-бея, черкеса из Мунбуджа, в 
январе 1916 г. назначили «Севкийят мемури» 
Мескене — а сменил он Мухтар-бея, — в ла

гере уже было двадцать тысяч депортируе
мых; в последующие недели его население 
выросло до ста тысяч4. Субдиректорат по 
работе с депортируемыми впоследствии ре
шил добавить в штаб несколько офицеров, е 
том числе Наима Сефа, известного тем, чтс 
он являлся информатором Арама Антоняна. 
другого черкеса из Мунбуджа, некоего Оме-

1 Рапорт Дж. Джексона от 3 августа 1915 г. Государственному департаменту: Toynbee A. Op. cit., doc. 135 
p. 55. Мутесариф Зора, тогда в Алеппо, сообщил, что в Зоре в то время было около пятнадцати тысяч армя- 
В телеграмме, которую Рёсслер отправил в посольство из Алеппо в июле 1915 г. (Kaiser Н. Op. cit. Р. 16), с- 
более точен, оценивая количество армян в Зоре в конце июля в 15 328 человек.

2 US National Archives, State Department RG 59, 867 4016/219. Письмо и приложение консула Джексона • 
Моргентау от 29 сентября 1915 г.: SarafianA. Op. cit. Pp. 100-101.

3 US National Archives, State Department RG 59, 867.48/271. Письмо и приложение от 8 и 3 февраля 1915 г 
там же. С. 112-113.

4 Kevorkian R. Н. Op. cit. Pp. 128-129. Свидетельство Арама Антоняна. Начальником лагеря был «мужчин; 
шестидесяти лет, “женами” которого были несколько молодых армянок из Зейтуна»: BNu/Fonds Andonian А  
Materiaux pour I’histoire du genocide, P.J.1/3, liasse 14, Konya. Коллективное свидетельство, составленное e 
Алеппо 14 декабря 1918г.



за. После года руководства лагерем Хусейн 
:ыл освобожден от должности в декабре 
Э16 г., в тот момент, когда лагерь был фак- 

~><чески очищен от интернированных; ему 
-а смену пришел другой Хусейн, известный 
<ак Одноглазый [Кёр]. Кёр Хусейн уже отли- 
-.'лся в качестве ведущего колонны в лагере 
= Карлике, на окраине Алеппо, «где за свою 
«;естокость он приобрел репутацию челове
ка. приносящего ужас. Это был низкорослый, 
-учный, крепко сложенный, одноглазый че- 
_овек, притом крайне безнравственный»1.

Лагерь в Мескене был одним из самых 
:мертоносных на линии Евфрата. По офици
альным подсчетам Хусейн-бея, количество 
армян, умерших здесь в 1916 г. по причине 
:ыпного тифа, холеры или голода, составля
ло восемьдесят тысяч, «хотя реальная циф- 
сабыло намного выше, чем та, которую дают 
■звестные “celes”2, хранившиеся у главного 
могильщика [“мезарчи баши’’]». Поскольку 
-лавный могильщик был неграмотным, он 
^довольствовался», писал Антонян, «тем, что 
делал зарубки на одном из своих “celes” о 
каждом трупе, к которому он имел отноше
ние. Некоторым людям стало известно от 
-его, что количество просто похороненных 
~ел не включало утопленных в Евфрате: при
мерно сто тысяч человек, по самым крайним 
подсчетам». Антонян также указывает на то, 
что в апреле 1916 г. в лагере в Мескене было 
зсего две тысячи сто человек3, большинство 
•з них ремесленники, которые должны были 

быть ликвидированы Кёром Хусейном в на
чале 1917 г. Немецкий консул Рёсслер под
тверждает, что «турецкий военный аптекарь, 
прослуживший в Мескене шесть месяцев, 
рассказал [ему], что в одном Мескене было 
похоронено 55 ООО армян. Кроме того, ту 
-се цифру озвучил и турецкий заместитель 
командующего»4. Эти подсчеты количества 
людей, похороненных в городе или утоплен
ных в Евфрате, говорят о том, что количество 
погибавших ежедневно было таким же высо
ким, как и в других лагерях на севере Алеп
по, где происходило интернирование депор

тируемых. Американский консул Джексон в 
депеше от 10 сентября 1916 г. передает схо
жие цифры: «Данные, полученные на месте, 
позволяют мне утверждать, что здесь похо
ронено около 60 ООО армян, жизни которых 
унесли голод, всякого рода нужда, кишеч
ные болезни и сыпной тиф. На территории, 
которую только позволяет увидеть зрение, 
можно видеть насыпи, под которыми беспо
рядочно похоронены от 200 до 300 тел, жен
щины, дети и старики из различных семей»5. 
Патриарх Завен, который вскоре после это
го, 22 сентября 1916 г., ехал через Мескене, 
видел там в основном «тела и кости»6. Два 
доклада армян из Конья свидетельствуют о 
том, что «главный инспектор» «Севкийята», 
Хакки-бей, главарь отряда чете из Стамбула, 
прибыл в Мескене 16 августа 1916 г. и за
хватил в результате облавы две сотни сирот 
и «выслал» их в Дер-эз-Зор. Хакки напомнил 
депортируемым, что теперь он был их «вто
рым богом», то есть что он решал, жить им 
или умереть. Не успел поступить приказ, как 
он, возглавив отряд чете, начал расправу на 
берегах Евфрата над всеми мужчинами ко
лонны7. Хакки воплощает в себе симбиоз ру
ководителя «Севкийята» и «Специальной ор
ганизации». Он делает это настолько явно, 
что возникает резонный вопрос, не является 
ли первый более широким вариантом второ
го, адаптированным в контексте лагерей и 
замаскированным под организацию в соста
ве Министерства внутренних дел.

По сообщению Гарегина Ованесяна, 
уроженца Сиврихисара, депортированного 
5 августа 1915 г. и прибывшего в Мескене 
в начале декабря, некоторые колонны бы
ли отправлены на юг на «шахтурах» — «двух 
лодках, связанных друг с другом», которые 
депортируемым пришлось взять напрокат у 
арабского лодочника за свой счет — в то вре
мя как остальные либо отправились вдоль 
правого берега Евфрата, через Дипси, Абу- 
харар, Хамам и Себка, или, реже, вдоль лево
го берега Джезире. Второй маршрут являлся 
кошмаром для депортируемых, поскольку

1 Kevorkian R . Н . Op. cit. Р. 129. Свидетельство Арама Антоняна.
2 Бруски, на которых делались насечки для подсчета умерших.
3 Kevorkian R . Н . Op. cit. Pp. 124-125. Свидетельство Арама Антоняна.
4 LepsiusJ. Op. cit., doc. 290, p. 219.
5 US National Archives, State Department RG 59, 867 4016/302: SarafianA. Op. cit. P. 131.
6 Т е р -Е г и а я н  3. Указ. соч. С. 208.
7 BNu/Fonds A. Andonian. Mat6riaux pour I’histoire du genocide, P.J.1/3, liasse 14, f  8, Konya. Коллективное 

свидетельство, составленное в Алеппо 14 декабря 1918 г. Там же, свидетельство Т. Таджиряна родом из 
Карамана, составленное в [Алеппо в 1919 г. ] (Г 12).



они должны были идти вдоль горных хребтов, 
где вообще не было никаких источников во
ды и где они находились во власти местных 
кочевников, имевших плохую репутацию’ .

Как и многие другие стоянки, Мескене 
был и концентрационным, и транзитным ла
герем. В начале интернированных селили в 
лагере рядом с шоссе, на возвышенности. 
Впоследствии Хусейн-бей переместил их на 
берег Евфрата, а транзитный лагерь остался 
на возвышенности, возле бараков и палаток 
ремесленников. Теоретически интерниро
ванные должны были провести в этом месте, 
как и во всех остальных, всего несколько не
дель или даже пару дней, это время требова
лось для очистки конвоев от самых слабых; 
затем они должны были отправиться в следу
ющий пункт назначения и так далее, пока они 
не достигнут Зора. Однако, как правило, в ин
тересах начальников лагерей было оставить у 
себя интернированных, которые могут запла

тить что-то вроде «вознаграждения» за пран: 
остаться. Чем больше было «вознагражде
ние», которое получал начальник лагеря, 
дольше эти люди оставались в нем. Крс.^ 
того, начальники лагерей нередко жапозг- 
лись, что их коллеги слишком долго дер>з- 
ли самых богатых депортируемых, у котог-г. 
все еще были средства оплаты, требующе 
их подписи. До того как в июне 1916 г. Сач. 
Зеки-бей был назначен мутесарифом Зс: = 
среди «должностных лиц» Субдиректората 
работе с депортируемыми наблюдалась не
которая расслабленность по только что у- :-  
мянутым причинам. Тем не менее каждую не
делю в направлении Зора уходили по две-~ти 
колонны по нескольку сот человек кажда- 
Они в основном состояли из наименее «ик~=- 
ресных» депортируемых, поскольку Хусе.'-— 
бей проследил за тем, чтобы его самые бс 
тые подопечные оставались в Мескене, по»; 
из них можно было что-то выжать2.

Лагерь в Дипси

Находившийся в пяти часах от Мескене, 
лагерь в Дипси располагался на правом бе
регу высохшего русла реки, «которое в ре
зультате ураганов и ливней превратилось 
в огромный поток, впадающий в Евфрат»3. 
Переходы из Мескене в Дипси, как прави
ло, осуществлялись по суше в условиях, 
кратко описанных Григором Анкутом, мо
лодым представителем интеллигенции из 
Стамбула, который провел в регионе больше 
года: «В середине марта [1916 г.] нас пере
вели из Мескене в Дипси. Около тысячи че
ловек шли пешком, а также было примерно 
пятьдесят телег... На каждом шагу нам попа
дались трупы, а также умирающие или обес
силенные мужчины и женщины, у которых 
не было сил идти; и они просто ждали своей 
смерти, измученные голодом и жаждой. На 
дороге, ведущей из Мескене в Дипси, мы ви
дели перемещающихся могильщиков, кото
рые занимались тем, что хоронили мертвых. 
Они были настолько безжалостны, что вме
сте с мертвыми хоронили еще живых, чтобы 
не выполнять одну и ту же работу дважды. 
Нам постоянно попадались тела с изуродо

ванными головами. Там было много сос = 
они питались телами»4.

В этот период, по словам Анкута, лагес- 
состоял из двух тысяч палаток, то есть где- 
то от десяти до двенадцати тысяч человек 
«Во всех без исключения палатках 
бедные люди; ни одного состоятельног: 
В каждой палатке было от двух до дес?*> 
больных людей, лежавших бок о бок и жд== 
ших смерти. Это место было известно a t  
«Хастахане» [госпиталь]. Всех несчастье 
которых отправляли из Мескене пеш- :т 
или в фургонах, приводили в это место, по
званное госпиталем, и бросали. Они остааг 
лись здесь, голые и страдающие от голсмв 
и жажды, до тех пор, пока их не настигав 
смерть. На каждом шагу мы видели тру~= 
их было так много, что могильщики были — 
в состоянии всех похоронить. В этом ме
сте царствовала абсолютная бедность, ■; 
стигшая беспрецедентного уровня. Каждэ 
день с прибытием людей из Мескене коли
чество палаток в госпитале росло. Ведь — 
люди довольствовались тем, что ели с-е: 
соли растение под названием гибискус, • :-

1 K4vork:an R. Н. Op. cit. Pp. 125-127. Его свидетельство.
2 Там же. С. 121-143. Многочисленные свидетельства выживших из лагеря в Мескене.
3 Там же. С. 144-146. Свидетельство Григора Анкута.
4 Там же. С. 144.



торое росло весной в огромных количествах 
на берегах Евфрата»1.

Было понятно, что Дипси являлся местом, 
куда приводили людей из Мескене умирать; 
он функционировал тем же образом, что и 
Сурук. Этот лагерь работал всего шесть ме
сяцев, с ноября 1915 по апрель 1916 г., тем

не менее, по словам Анкута, здесь умер
ло тридцать тысяч человек. К концу апреля 
прибыли примерно двадцать «жандармов», 
чтобы окончательно очистить лагерь; они 
отправили одну последнюю колонну в Абуха- 
рар, а затем сожгли палатки вместе с теми 
их жителями, которые не могли идти2.

Лагерь в Абухараре

Теоретически колонны, отправленные 
из Мескене, должны были делать останов
ку в Абухараре после почти девятичасово
го пути. Место, известное как Абухарар, 
в действительности состояло из не более 
чем двух полуразрушенных караван-сараев, 
расположенных высоко на берегах Евфрата. 
Концентрационный лагерь располагался на 
участке земли, находившемся очень близко 
к реке. В среднем здесь находилось от пяти

сот до шестисот палаток, или примерно три 
тысячи человек, хотя изначально Абухарар 
должен был быть транзитным лагерем; при
чиной этому было то, что те, у кого были хоть 
какие-нибудь средства, также могли купить 
право остаться здесь подольше, дав взятку 
руководившему лагерем сержанту, некое
му Рахмеддину Чавушу, который отправлял 
депортируемых, только забрав все, что у них 
было3.

Лагерь в Хамаме

Отправленным из Абухарара нужно бы
ло пройти еще девять часов до Хамама по 
дороге, расположенной в часе от Евфрата, 
на которой не было ни единого водоема. 
Хамам был незначительной деревней, ко
торая располагалась на высоте в пяти часах 
от Ракки. Этот лагерь был исключительно 
транзитным. Он был размещен на огромной 
равнине, которая простиралась на большое 
расстояние перед деревней; колонны оста
навливались здесь на один или два дня. 
Лагерем управлял черкес по имени Исак

Чавуш4. К весне 1916 г. лагерь был полно
стью очищен. Нескольким семьям удалось 
выжить благодаря тому, что они работали 
на строительстве военных лагерей, кото
рые начали обустраивать на линии Евфрата 
с мая 1916 г. в предвкушении нового на
ступления британцев на Багдад5. Патриарх 
Завен, который проезжал через Хамам в 
ночь с 23 на 24 сентября 1916 г., насчитал 
всего сто пятьдесят палаток с депортируе
мыми, в основном женщинами из Мараша и 
Айнтаба6.

Город Ракка и лагерь в Себке

К 1915 г. Ракка был уже довольно боль
шим городом, лежащим на плато, располо
женном недалеко от левого берега Евфрата, 
в получасе от реки. Первыми депортируемы
ми, добравшимися до него осенью 1915 г., 
были армяне из областей Сиваса (Зара, Кан- 
гал, Йенихан, Кочхисар), Фракии и Урфы, а 
также армянки-цыганки из Токата, мужчины

1 Там же.
2 Там же. С. 146-149. Свидетельство Григора Анкута.
3Там же.
4 Там же. С. 155-156. Свидетельство Григора Анкута.
5 Там же.
6 Тер-Егиаян 3, Указ. соч. С. 210.

которых были убиты. В общей сложности от 
семи до восьми тысяч депортируемых одно
временно смогли найти жилье в городе, дав 
взятку местным властям (каймакаму и на
чальнику жандармерии) и главе «Севкийя- 
та», который управлял лагерем в Себке на 
противоположном берегу реки. Эти первые 
прибывшие армяне предоставили городу



существенную рабочую силу, более значи
тельную, по мнению населения и местных 
властей, чем распоряжения, полученные из 
Алеппо. В марте 1916 г., когда Григор Анкут 
жил в Ракке, в город приехал военный ин
спектор, чтобы расследовать наиболее во
пиющие случаи коррупции1. Был назначен 
новый каймакам, Дели Фахри [Безумец], 
но, в обмен на небольшое количество бо
лее чем скромных подарков, он продолжал 
защищать депортируемых, даже когда из 
Дер-эз-Зора пришел приказ об их депорта
ции. Посколько город Ракка, расположенный 
на левом берегу Евфрата, был официально 
независимым от Урфы, Фахри отказался вы
полнить этот приказ, обратившись за защи
той к мутесарифу, который не желал подчи
няться приказам из Зора2.

Официально Ракка был одной из зон вы
сылки для депортируемых. Тогда теоретиче
ски они должны были выиграть от помощи, 
которую обещало выделить правительство 
на их переселение. В действительности же 
та малая толика помощи, которую они полу
чали, поступала, как мы уже видели, от се
тей организаций по оказанию помощи, соз
данных армянами в Алеппо при поддержке 
швейцарских и американских дипломатов и 
миссионеров. Тем не менее Ракка представ
ляла собой во многих отношениях скорее 
исключение, в том смысле, что несколько 
тысяч депортируемых были действительно 
переселены туда, пусть даже власти и не 
имели к этому отношения. Любой депорти
руемый хорошо понимал суть дела: получить 
доступ в Ракку означало избежать отправки 
в Дер-эз-Зор и смерти. По крайней мере, до 
июня 1916 г. эти люди еще раз насладились 
в некотором роде нормальными условиями 
существования, и у них сложилось ощуще
ние, что они продолжат жить в городе на по
стоянной основе3.

Совершенно иная ситуация была на про
тивоположном берегу реки, в Себке. Колонны 
последних выживших из Малой Азии, кото
рые проводили недели в пути, сменяли друг

друга в гораздо более ужасающих услов. - - 1  

Наш свидетель, Григор Анкут, сообщает 
каждый день можно было наблюдать бс 
шое количество новых трупов и что ror>:z. 
довел некоторых людей до каннибализм 
По сравнению с этим Ракка казалась рае- 
все искали возможность попасть туда, дане: 
взятки начальникам лагерей или должност
ным лицам «Севкийята». В марте 1916 г . ,»:~- 
да Стамбул решил избавиться от послед-* 
депортируемых на линии Евфрата, лагерь i  
Себке был окончательно очищен, а его ~с- 
следние обитатели отправлены в Зор. 
мянское население Ракки поначалу стол*.- - 
лось с этим же, но моментально этой судьба, 
избежало благодаря каймакаму Фахри (кс~:- 
рый был вскоре освобожден от должное- * ,  
а также местному населению, не желавшее 
отказываться от ресурсов, которые дава." 
их городу депортируемые. Некоторые 
гнанники, самые нуждающиеся, были нан~г 
на работу ремесленниками или отправле-ь 
на строительство военных лагерей на л т и  
Евфрата. В результате к осени 1916 г. в Сет
ке осталось всего от восьми до девяти тыс*1 
армян4. Когда 25 сентября 1916 г. патр/е: 
ехал через этот регион, он видел в Себке е :е- 
го шесть семей, все из Карсбазара5.

Карапет Капигян, который жил в Ракке -е- 
сколько месяцев, предоставил весьма и— 
ную информацию о жизни депортируе)'= 
армян в городе6. Капигяну, приехавшее. * 
Сурук 18 января 1916 г., а также приме:-: 
тысяче восьмистам других депортируем=». 
посчастливилось оказаться на правой с х 
роне Евфрата и находиться в колонне, в • :- 
торую входили армяне из Эрзурума, все е^.- 
имевшие в своем распоряжении какие-*: 
средства. Он видел, как на противополс» - 
ный берег каждый день прибывали колон-= 
с севера, а другие отправлялись на юг. О  
вскользь отмечает, что тех, кто мог з а г а 
тить один фунт золотом, отправляли на к г  -а 
плотах7.

Сначала группе Капигяна предложил 
разбить лагерь в трех часах от Ракки. Ас*

1 KGvorkian R. Н. Op. cit. Pp. 158-173. Свидетельство Григора Анкута.
2 Там же.
3 Там же.
“ Там же. Эта информация подтверждается в докладе Огюста Верно от 10 сентября 1916 г.: US Natc-э 

Archives, State Department RG 59, 867 4016/302: Sarafian A. Op. cit. Pp. 132-133. В Ракке в то время остава.’ : 
от пяти до шести тысяч армян: «Несмотря на то что в Ракке с армянами обращаются лучше, чем в других е- 
стах, их страдания ужасны».

5 Тер-Егиаян 3. Указ. соч. С. 211.
6 Капигян Г. Указ. соч. С. 415-503.
7 Там же. С. 415.



стократия Эрзурума, однако1, быстро полу
пила разрешение на вход в Ракку, где они 
-ачали готовиться к тому, чтобы обратиться
< каймакаму Фехми-бею, который согласил
ся разрешить депортируемым из Эрзурума, 
.1 только им, поселиться в городе в обмен на 
500 турецких фунтов золотом, оплаченных 
наличными. Другими словами, четыреста 
депортируемых из Сиваса, Токата, Амасии, 
Самсуна, Бафры, Никсара и Сурука не охва
тывались этим соглашением и поэтому были 
отправлены в лагерь в Себке на противопо
ложном берегу реки, откуда они были высла
ны в Дер-эз-Зор2. Наш свидетель с горечью 
отмечает этот инцидент3, открывший неко
торые черты характера людей из Эрзурума. 
Отсутствие солидарности и ограниченность 
их интересов в данных обстоятельствах наш
ли естественное выражение.

В Ракке в то время было три тысячи до
мов; меньшая их часть принадлежала чер
кесским мухаджирам, которых поселили 
в отдельном квартале за двадцать лет до 
этого. Когда больше тысячи армян из Эр
зурума вошли в город, он уже был населен 
примерно пятнадцатью тысячами депорти
руемых, «отобранными» каймакамом Фехми 
и главой местного «Севкийята» Абидом Агха: 
каждый день эти чиновники пересекали Ев
фрат и возвращались с семьями, готовыми 
заплатить от пяти до десяти фунтов золо
том за голову. Для них это была «золотая 
жила», как отмечает Капигян4. Эти армяне 
были из Фракии (Родосто, Малгара, Эдир
не), Бифинии (Исмит, Адбазар, Бардизаг, 
Бурса, Биледжик, Бергаме, Эшкисехир), 
Ангоры, Конья, Испарты, Бурдура, Сиврихи- 
сара, Невшехира, Йозгата, Кайсери, Эвере- 
ка, Томарзы, Мараша, Айнтаба, Биреджика, 
Аданы, Хаджина, Антиоха, Кесаба, Дёртьё
ла и Кастамону и близлежащих областей; 
то есть из регионов Западной Малой Азии, 
жители которой в гораздо меньшей степени 
пострадали от расправ и грабежей, чем их 
соотечественники из восточных провинций. 
По словам Капигяна, местное арабское на

селение, в особенности аристократия Ракки, 
оказало депортируемым армянам хороший 
прием и сразу же воспользовалось всеми 
преимуществами, которые они только мог
ли получить в результате их неожиданно
го прихода. Капигян также подчеркивает, 
что городские предприятия и ремесленные 
мастерские также выиграли от выдержки 
приезжих, которые, очевидно, были готовы 
работать за минимальную зарплату. Полу
чив возможность воспользоваться услуга
ми почты, Сельскохозяйственного банка и 
Департамента по государственному долгу, 
депортируемые, имевшие родственников в 
столице, получали денежные переводы, ко
торые наряду с помощью, прибывавшей по 
разным каналам из Алеппо, приносили вы
году коммерции Ракки5. Такое совмещение 
интересов поспособствовало укреплению 
связей между арабами и армянами; ситуа
цию не изменило даже назначение одного за 
другим трех новых каймакамов.

Состояние людей в сообществе депор
тируемых было очень разным. Женщины, 
в одиночку растившие детей, были, есте
ственно, самыми уязвимыми: у этих недо
едающих семей не было средств, чтобы 
снять жилье, и они в некоторых случаях жили 
на улице. Именно эта группа, в которой не
возможно было поддерживать минимальные 
санитарные стандарты, больше всего по
страдала от эпидемий. На этих людей часто 
устраивали облавы на улицах, отправляли 
на противоположный берег реки, а затем в 
Зор6. Тем не менее нескольким аптекарям 
и врачам, оказавшимся среди депортируе
мых, под руководством д-ра Саркиса Селяна 
из Арсланбета, которого назначили город
ским врачом, а также Арутюна Бакаляна из 
Амасии, удалось победить болезнь и уста
новить базовый санитарный режим. Наш 
свидетель, в частности, подробно останав
ливается на преданности д-ра Селяна, ко
торый оставался в Ракке до весны 1919 г.7. 
В этом относительно спокойном, пустынном 
мире депортируемые не были полностью

1 Там же. С. 416.
2 Там же. С. 416-417. Капигян избежал их судьбы, наряду с еще несколькими армянами, которые пришли 

не из Эрзурума, присоединившись к семьям двух своих коллег-учителей Саркиса Манукяна и Левона Карака- 
шяна. Имя каймакама приводится. Там же. С. 430.

3 Там же. С. 418-419.
4 Там же. С. 430-431.
5 Там же. С. 432-433.
6 Там же. С. 440-442,
7 Там же. С. 442-443. Весной 1919 г. д-р Селян организовал перевод оставшихся депортируемых в Алеп

по, а также кампанию по освобождению женщин и детей, которых удерживали местные племена бедуинов.



отрезаны от остального мира. Им было раз
решено вести переписку, хотя и только на 
турецком языке, а некоторые даже получали 
газеты, такие как ежедневная стамбульская 
газета «Жаманак»1 — одна из редких газет 
на армянском языке, которую разрешалось 
печатать во время войны. В повседневной 
жизни депортированные из одних и тех же 
мест обычно объединялись и брали на себя 
любую работу, которая помогала им прокор
миться. Например, бывший учитель из прию
та в Сивасе работал грузчиком, обеспечивая 
тем самым и свою семью, и семью своего 
покойного брата2.

Данное армянское сообщество являлось 
фактически разрозненным образованием, 
состоявшим из представителей армянских 
общин из провинций Малой Азии и Фракии, 
которые разговаривали на разных диалектах 
и происходили из разных социальных клас
сов. Общим у них было то, что они все были 
вырваны из своего окружения, с которым 
они были очень близки, и жили вместе в ми
ре, перестроенном депортациями. Искусный 
отчет Карапета Капигяна оставляет читателя 
с впечатлением, что все они знали о том, что 
были последними представителями своего 
общества, которое закончилось в сирийской 
пустыне, где от дороги смерти их отделял 
лишь Евфрат. Со временем эти селяне и го
родские жители узнали друг друга лучше, и 
между ними установились родственные от
ношения. В этом рождающемся сообществе 
явно выделялись несколько фигур: молодой 
Гнчак из Стамбула, Гарник Шахбазян, кото
рый каким-то чудом попал в Ракку и освоил 
профессию ювелира; борец сопротивления 
из Урфы Мкртич Киулахян, которого с осо
бым отношением приняли депортируемые3.

Брак стамбульского партийного активи
ста и девушки из Ззурума, без сомнения, 
стал новым этапом в жизни сообщества. 
Капигян и члены его семьи, в которой жил 
жених, выступили в качестве родителей и в 
этой роли обсудили условия брака. Одно
временно с этим они добились согласия 
родителей невесты на то, чтобы церемония 
проходила по правилам, привычным для Си
васа. Засвидетельствовать союз взялся де

ревенский священник из Эскишехира, отец 
Казорос, который жил в Ракке под своим 
мирским именем. Депортируемые хорошо 
понимали символическое значение этого 
действа. С помощью библейских источников 
они сравнивали свою историю с историей 
евреев, изгнанных из Вавилона; развалины 
древнего города находились не так уж и да
леко от Ракки4.

Другая, более трагическая история 
представляющая всеобщий интерес, кото
рая развернулась весной 1916 г., характе
ризует атмосферу, преобладавшую в Ракке 
В 1916 г. воды Евфрата поднялись необычно 
высоко; это, а также последовавший за эти1.' 
ураган, привело к смерти 18 апреля немец
кого офицера, который служил на корабле 
перевозившем боеприпасы и продоволь
ствие в Багдад. Армянский священник вел 
религиозную церемонию, кульминацией ко
торой стала хвалебная речь, произнесенная 
на немецком языке профессором Саркисо’.' 
Манугяном, учителем лицея Санасарян в 
Эрзуруме, перед оцепеневшими немецки
ми офицерами, которые присутствовали на 
похоронах5. Можно себе представить, чтс 
происходило в головах двух немцев, кото
рые были находящимися под защитой сви
детелями вымогательств в отношении де
портируемых на другом берегу Евфрата, и. : 
другой стороны, тех армян, которые продол
жали удивляться очевидному равнодушие 
немецких военных к этим преступлениям.

Г. Капигян, будучи очень внимательны1' 
наблюдателем, отмечает приезд веснс-’’ 
1916 г. четырех турок в охотничьем обмунди
ровании. По его мнению, они, возможно, бы
ли военными или представителями Иттиха
да, отправленными, чтобы оценить ситуации 
с депортируемыми. Он нашел подтвержде
ние своей теории в том, что во время их не
дельного пребывания эти люди системати
чески посещали базар, занятый преимуще
ственно армянами, а также кафе, открытые 
армянами6. Понятно, что это предположение 
проверить невозможно, но легко себе пред
ставить, что столица хотела получить точнус 
оценку последствий своей политики для де
портируемых, как указано во многих запро-

1 Там же. С. 444-445.
2 Там же. С. 450-452.
3 Там же. С. 454-456.
4 Там же. С. 457.
5 Там же. С. 458-459.
6 Там же. С. 460-461.



оах информации в адрес местных властей со 
стороны министра внутренних дел.

Капигян также подтверждает, что кай
макам Фахри был занят соревнованиями по 
борьбе с новым мутесарифом Зора, Салихом 
Зеки, в течение всего лета 1916 г.; он также 
упоминает о том, как арабская аристократия 
?акки сопротивлялась приказу о депортации 
армян из города1. Он также в значительной 
степени проливает свет на неприязнь, воз
никшую между армией и администрацией 
«Севкийята» в связи с решением вопроса о 
депортируемых армянах: другими словами, 
между, с одной строны, высокопоставлен
ными турецкими и немецкими офицерами, 
защищавшими иракский фронт, и, с другой 
стороны, людьми «Севкийята», которые, 
естественно, выполняли приказы КЕП и ее 
парламентской ветви, «Специальной орга
низации». Понятно, что под угрозой находи
лись рабочая сила и выдержка депортируе
мых армян, необходимые военным, если они 
собирались строить основные конструкции, 
в особенности фортификационные сооруже
ния, простирающиеся от одного конца Ев
фрата до другого, которые должны были ис
пользоваться для хранения продовольствия 
и боеприпасов. Армяне Ракки сразу поняли, 
что к чему, и в период, когда уже начались 
«большие расправы» в Дер-эз-Зоре (в ию
ле), стали давать взятки военному командо
ванию и одновременно «Севкийят мемури», 
чтобы быть уверенными, что их включат в 
трудовые батальоны2. Не нужно и говорить, 
что вопрос по цепочке дошел до властей в 
Стамбуле. «Главный инспектор» «Севкийя
та», Хакки-бей, направленный центральны
ми властями, прибыл на линию Евфрата в 
августе 1916 г.3. У Хакки, должно быть, были 
приказы верхушки партийного начальства, 
поскольку он сумел найти подход к военным 
и лично координировал систематическую 
ликвидацию всех концентрационных лаге
рей, от Мескене до самого Зора. Операция 
осуществлялась крайне агрессивно, как от
мечают все свидетели. Особый случай, кото
рый представлял собой город Ракка, явно не

ушел от внимания «инспектора», вероятно, 
узнавшего о решительном несогласии мест
ной аристократии. В ноябре 1916 г., когда 
ликвидация депортируемых, отправленных в 
Зор, была фактически завершена, он отпра
вился в Ракку и попытался убедить нового 
каймакама Али Кемаля передать ему армян 
города. Для обоснования отказа каймакам 
сослался на декрет, согласно которому Рак
ка являлась зоной высылки для депортируе
мых4.

Подсчет беженцев, проведенный по 
просьбе мутесарифа Урфы, приводит к ин
тересным рассуждениям о составе данной 
группы населения. Из общего населения, со
ставлявшего от восьми до девяти тысяч че
ловек, было всего лишь четыреста армян из 
вилайетов Сивас, Харпут и Диарбекир, в том 
числе шестнадцать мужчин от шестнадцати 
до шестидесяти лет и сорок четыре мальчи
ка до пятнадцати лет5.

Сообщество в Ракке было полностью ин
формировано о расправах, совершаемых в 
Зоре, жертвами которых, как мы увидим, ста
ли двести тысяч человек. Они знали об этом 
благодаря отчетам черкеса из Ракки, кото
рый участвовал в этих актах насилия, а также 
благодаря выжившим, которые нашли убе
жище в городе. Вскоре после этого муфтий 
пригласил группу, чтобы обратить их в ислам 
в качестве «гарантии» их общего будущего. 
В общей сложности тридцать семей приня
ли его приглашение. Доктор Левон Охнигян, 
уроженец Сиваса и бывший студент Карапе
та Капигяна, не сомневаясь, рассказал сво
ему учителю о том, сколько ему пришлось 
перенести после того как он таким образом 
поддался своим страхам6. Как бы то ни было, 
армянскому сообществу Ракки разрешили 
остаться в городе; его засосал серьезный 
кризис, затронувший регион, когда сраже
ние с британскими силами возле Багдада 
стало более напряженным. Наряду с мест
ным населением армяне также стали жерт
вами военных реквизиций, которые букваль
но опустошили продовольственные резервы 
Ракки, вызвав ужасный голод. В результате

1 Там же. С. 462-465.
2 Там же.
3Там же. С. 468-469; APC/PAJ, APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, Ч 611, «Accusations against 

Ismail Hakki bey, the tormenter of Der Zor» (французская версия: 3 323).
4 Капигян Г. Указ. соч. С. 470-471.
6 Там же. С. 471-472.
6 Там же. С. 472-473. Капигян приводит фамилии семей, принявших ислам: братья Чакмаджян из Незше- 

хира, две семьи в Эрейли, протестантская пара из Йозгата, Эфтияны из Эрзурума, две из Биреджика, две из 
Кастамону, одна из Бардизага, д-р Левон Охнигян из Стамбула и Ованес Зеки из Дарданелл.



большое количество детей вынуждены были 
сами о себе заботиться; самые добрые де
портируемые забирали их к себе Турецкие 
и немецкие офицеры по пути на Багдадский 
фронт также проявляли великодушие к этим 
детям, но такой случайной помощи было не
достаточно для спасения их жизней1. Мисси
онерка Элвеста Лесли, которая ехала через 
Ракку в начале весны 1917 г., отмечает, что 
депортируемые умирали как мухи2

В январе — феврале 1917 г. мутесариф 
Урфы приехал в Ракку, чтобы нанять ремес
ленников; его город, по его словам, отчаян
но в них нуждался. От семи до восьми сотен 
женщин и несколько мужчин, доведенных до 
ужасной нищеты, добровольно согласились 
уехать. В часе от Урфы эту колонну задержа
ли в хане и предложили сменить вероиспо
ведание, чтобы не «обижать» религиозные 
чувства турецкого населения. Тем не менее 
даже после того как эта коллективная опе
рация была выполнена, вновь прибывших 
приняли не очень хорошо. Был ли приказ 
объявить им бойкот? За исключением не
скольких специалистов, необходимых Урфе, 
и людей, которых рекрутировало городское 
правительство и армия, все армяне были

отправлены в Каракёпрю «строить дорогу-- 
Создается впечатление, что эта операц>*- 
была уловкой, единственной целью которс 
было убрать часть депортируемых армян к= 
Ракки.

Последним достойным упоминания со
бытием была мобилизация в июне 1917 _ 
людей обоих полов в возрасте от пятнад
цати до шестидесяти лет. Операция Йиг- 
дырим, целью которой была оборона ира< - 
ского фронта, требовала большого коли
чества средств перемещения по Евфра-  
в качестве которых военные предполагав, 
использовать «шахтур», широко известны, 
«плот», применявшийся в античности дг- 
перемещения по реке. Вероятно, никто н-е 
знал, как сделать это примитивное судно. < 
две тысячи пятьсот депортируемых из Рак- 
были отправлены в Биреджик и Джерабд.: 
для выполнения этой задачи. Еще пятых* 
человек были отправлены с той же цель»: 
в Мескене. Из оставшихся депортируешь • 
шестьсот были призывного возраста4. По
следние депортируемые из Ракки подве: - 
глись нападкам нового каймакама; некотс- 
рые сбежали в Алеппо. К октябрю 1918 г. е 
Ракке осталось всего двести семей5.

Дер-эз-Зор, последняя остановка на «линии Евфрата», 
и кульминационная точка второй стадии геноцида

С лагерей Дер-эз-Зора и его окрест
ностей мы начинаем рассказ о финальном 
эпизоде расправ 1915-1916 годов, кульми
нации второй стадии геноцида. Эта стадия 
началась после шести месяцев относитель
ной стабильности, которая вполне могла 
создать впечатление того, что антиармян- 
ские преследования закончены. Зор являлся 
последней остановкой для выживших армян, 
добравшихся до него после пересечения 
пустыни, перед тем как встретить трагиче
ский конец в сирийской пустыне. Несмотря 
на убийства, которые уменьшили количество 
депортируемых в группах, перемещавших
ся лагерь за лагерем из одного конца линии

Евфрата в другой, десятки тысяч депортир1. - 
емых прибыли в Зор. По словам немецког: 
свидетеля, рассказавшего о своей поезд-е 
туда консулу Германии Рёсслеру, уже в на
чале ноября 1915 г. около пятнадцати т ы с р - 

армян находились в этом углу сирийской пу
стыни, в котором «ежедневно умирало от ст; 
пятидесяти до двухсот человек. Это, кстал 
объясняет тот факт, что город был способе- 
принимать депортируемых, которые про
должали прибывать тысячами»6. В резуль
тате естественной убыли, вызванной убий
ствами, а также голодом и эпидемиями, Зс: 
в общем и целом выполнял приказ о под
держании «приемлемой» пропорции армя-

1 Там же. С. 475-479.
2 Рапорт Элвеста Т. Лесли от 11 апреля 1918 г.: Barton J. L. Op. cit. P. 113.
3 Капигян Г. Указ. соч. С. 484-486. Весной 1917 г. около пятнадцати мальчиков были также схвачены i 

Ракке и отправлены в Урфу. Там же. С. 496.
“ Тамже. С. 496-498.
5 Там же. С. 504.
6 Рапорт, прикрепленный к депеше Рёсслера от 16 ноября 1915 г. к Бетману Гольвегу: LepsiusJ. Op. eft 

doc. 203, p. 182.



в регионе. Если наблюдалось превышение 
нормы, местные власти решали проблему, 
отправляя небольшие колонны в Мосул для 
восстановления баланса. Такая ситуация 
продолжалась до тех пор, пока приток новых 
армян не был, так сказать, компенсирован 
более или менее временным размещением 
депортируемых в концентрационных лагерях 
в регионах Алеппо и Рас-эль-Айн. В резуль
тате около пятнадцати тысяч армян смогли 
поселиться в Зоре и даже там обосноваться, 
в то время как на левом берегу Евфрата, как 
и в Ракке, продолжал работать транзитный 
лагерь.

Арам Антонян утверждает, что до войны в 
Зоре существовала армянская католическая 
церковь, которая обслуживала около ста пя
тидесяти семей, а также другие церкви, при
надлежавшие якобитам и сирийским несто- 
рианам. Он добавляет, что местный сирий
ский аристократ, Жорж Севккар, проявил к 
депортируемым особое великодушие и ис
пользовал все свое влияние для их защиты1. 
Более того, Зор отличался от других тем, что 
начальником его полиции был назначен Нер
сес Киурдян — что-то вроде пережитка про
шлого. Как и в Ракке, армяне вскоре оживили 
местное ремесленничество и торговлю при 
поддержке мутесарифа Али Суад-бея, ко
торого большинство источников описывают 
как хорошо образованного и великодушного 
человека. Наряду с гибкими людьми, кото
рые быстро адаптировались к новым обстоя
тельствам и нашли какое-либо занятие, так
же было значительное количество женщин и 
стариков вместе с детьми, которые кое-как 
перебивались в ужасных условиях на левом 
берегу Евфрата, за пределами города, в хи
жинах из ветвей. Когда Салих Зеки сменил 
Али Суада в июле 1916 г., он решил, что их 
ситуация была по-прежнему слишком завид
ной: «В день своего приезда он совершил 
поездку по окрестностям, в частности, он 
проехал вокруг рынка, где он был особенно 
раздражен тем, что армяне процветали. Они 
фактически создали настоящую Армению, и

рынок был почти полностью в их руках. Боль
шинство из них были ремесленниками, кото
рые, в общем, были очень активны, местами 
контрастируя с местным населением»2. Ле
вон Шашиян, молодой стамбульский интел
лигент и приятель Арама Антоняна, вместе с 
которым Антонян организовал сеть передачи 
информации, связавшую различные концен
трационные лагеря — знаменитые «живые 
газеты», состоявшие из детей-сирот, кото
рые перемещались между Мескене, Раккой 
и Зором3, — организовал систему покупки и 
продажи имущества депортируемых; благо
даря этому армянам не нужно было прода
вать свое имущество почти даром. Располо
женное возле здания администрации города 
небольшое агентство Шашияна являлось к 
тому же службой по оказанию социальной 
помощи самым нуждающимся. В обмен на 
несколько подношений Шашиян смог заво
евать доверие некоторых влиятельных лю
дей Зора, став неуязвимой фигурой, эффек
тивно выполнявшей роль главы армянской 
колонии4. Таким образом, депортируемые 
армяне постоянно находились в процес
се обустройства в этом маленьком городе 
сирийской пустыни. Однако, как показал 
ход событий, правительство младотурок 
не собиралось разрешать им пускать здесь 
корни.

Ввиду отсутствия источников, которые 
могли бы пролить свет на цели КЕП, мы мо
жем только расшифровать стратегию, раз
работанную и внедренную Субдиректоратом 
«Севкийята», через изучение их операций на 
месте. Формирование в октябре — ноябре
1915 г. операционных структур «Севкийята» 
в Алеппо, наряду с созданием концентраци
онных лагерей, являлось первым этапом их 
плана. Несомненно, целью было уничтоже
ние депортируемых, создав такие санитар
ные условия, которые вызовут катастрофу.

Второй этап, совершенно очевидно, на
ступил в январе 1916 г., когда власти решили 
закрыть концентрационные лагеря на севере 
Алеппо и начать отправку интернированных

1 Kevorkian R. Н. Op. cit. Р. 174. Его свидетельство.
2 Там же. С. 175. Свидетельство Арама Антоняна.
3 Там же. С. 137-141. Свидетельство Арама Антоняна.
4 Зеки начал с того, что лично убил Левона Шашияна и его ближайших соратников: «Группа Шашияна 

состояла из пятнадцати человек под охраной пяти чеченцев и семи жандармов. Их всех связали, а затем раз
дели [...] Они жестоко пытали Левона-эфенди: они вырвали ему зубы плоскогубцами, выдавили глаза и по
ложили их ему в руки, отрезали уши, нос и яички, выдрали плоскогубцами куски плоти из ягодиц четыре раза 
и отрубили руки по запястья, пока он, наконец, не издал последний вздох (это случилось возле Марата)»: 
Там же. С. 178. Свидетельство Арама Антоняна. APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, 3 304-305-309. 
Memorandum contre Mustafa Sidki, commissaire a Zor, de 1914 au 20 octobre 1918.



по линии Евфрата’ . Третий этап, целью кото
рого было физическое уничтожение выжив
ших, вероятно, обсуждался и решался в пе
риод между концом февраля и началом мар
та 1916 г. Формулировка, использованная в 
телеграмме от 22 февраля 1916 г. от мини
стра внутренних дел2, которую обвинение 
привело в качестве доказательства на суде 
над лидерами младотурок, является одним 
из свидетельств этого: «Текст официально
го коммюнике о прекращении депортации 
армян в некоторых местах был истолкован 
таким образом, что с этого момента ни один 
армянин не должен быть изгнан. По этой при
чине большое количество опасных лиц среди 
этих людей не было отправлено». Явно имея 
признаки административного формализма, 
этот документ в конечном счете является не 
чем иным, как приказом о продолжении от
правки людей на юг; он объявляет о втором 
этапе плана. Архивы Османской империи со
держат записи, показывающие, что в общей 
сложности четыре тысячи шестьсот двад
цать депортируемых прибыли в Зор 20, 21, 
24 и 25 февраля 1916 г.3. Эти цифры дают не
которое представление о том, какими объ
емами отправлялись люди в начале опера
ции, разработанной для концентрации их в 
Зоре. Первые крупномасштабные расправы, 
которые начали проводиться в Рас-эль-Айне 
с 21 марта, унесшие сорок тысяч жизней, 
представляют собой исполнение, несомнен
но, принятого ранее решения4. Множествен
ные приказы о депортации, затронувшие в 
феврале и марте 1916 г. те категории армян, 
которым до этого было разрешено остаться 
в своих домах, такие как семьи солдат или 
протестанты, католики, ремесленники и так 
далее, — мы уже отмечали затронутые реги
оны в четвертой части данного исследова
ния — являются еще одним свидетельством 
того, что решение было принято на высшем 
уровне партийно-государственной системы. 
Однако масштаб операции и огромное ко
личество армян, которых нужно было пере

местить, говорят о том, что им нужно было 
гораздо больше времени, чтобы завершить 
операции, чем предполагалось изначально: 
они длились восемь месяцев, то есть до де
кабря 1916 г.

По информации, переданной турецким 
офицером немецкому консулу Рёсслеру, в 
середине апреля в городе Зор было всего 
пятнадцать тысяч депортируемых5, то есть 
почти столько же, сколько и осенью 1915 г. 
Однако эта цифра, вероятно, не учитывает 
количество интернированных в лагере на 
левом берегу реки. Мутесариф Али Суад 
старался соблюдать правила, согласно ко
торым минимально допустимое количество 
депортируемых в различных местах регио
на не должно превышать десяти процентов. 
Вице-консул Германии в Мосуле сообщил 
в Алеппо, что из двух колонн, покинувших 
Зор 15 апреля 1916 г., отправившихся дву
мя разными маршрутами, 22 мая в Мосул 
прибыли две тысячи пятьсот человек, но 
что с того момента ни одной колонны боль
ше отправлено не было6, хотя летом 1916 г. 
двадцать одна группа все-таки отправилась 
в этом направлении. Другими словами, пун
кта назначения достигли только колонны, от
правленные, когда Суад был мутесарифом 
А случай, когда две тысячи человек, которые 
ушли в Мосул в середине июня и вернулись 
обратно в Зор по требованию Салиха Зеки 
несмотря на то, что они после месячного пу
ти были уже в регионе Синджар, на полпути 
к Мосулу, похоже, свидетельствует о том. 
что новый мутесариф получил распоряже
ние не дать ни одному армянину сбежать7.

Ликвидация весной и летом 1916 г. кон
центрационных лагерей, расположенных по 
пути в Зор, конечно, привела к значитель
ному увеличению количества прибывавши ■ 
туда колонн. Кроме того, основа для этого 
последнего этапа была заложена приказом 
который Талаат-бей направил 29 июня в пре
фектуру Алеппо, о том, что последние армя
не должны быть отправлены в направлении

1 См. ниже, с. 779.
2 Документы, опубликованные в «Takvim-i Vakayi», № 3540 (прочитанные на заседании суда 12 ап per- 

1919 г. и датированные 5 мая 1919 г. (с. 5), в качестве приложения к обвинительному заключению в отноше
нии младотурецких лидеров.

3Т. С. Basbakanlik Arsivi, 2R1334, 3R1334, 6R1334, 7R1334, 7, 8, 11 et 12 §ubat 1916, DN, телеграмма от 
Али Суада [DH. EUM, 2.S.69/6, 7, 8, 9], doc. № 158, 159, 161, 160.

4 См. ниже, с. 782. То, что эти расправы произошли столь рано, можно объяснить тем, что депортируемые 
здесь были сконцентрированы в одном месте; на линии Евфрата все было далеко не так.

5 LepsiusJ. Op. cit., doc. 260, p. 203.
6 Там же, С. 227. Рапорт от 5 сентября 1916 г.
7 Kevorkian R. Н. Op. cit. Р. 177. Свидетельство Арама Антоняна.



Евфрата1. Вероятно, именно с целью управ
ления данным скоплением людей в Зоре, 
оцененным тогда примерно в двести тысяч 
депортируемых2, министр внутренних дел 
в начале июля призвал Салиха Зеки, о дея
тельности которого в Евереке мы уже гово
рили, на смену мутесарифу Али Суаду. При
езд в августе на линию Евфрата «главного 
инспектора» «Севкийята» Хакки-бея также, 
скорее всего, был вспомогательной мерой, 
принятой центральными властями, чтобы 
быть уверенными, что их приказы надлежа
щим образом исполняются3. Действуя под 
видом государственного чиновника, этот 
лидер отряда чете, по сообщениям Артина 
Манасяна из Адабазара, Арама Манукяна из 
Асланбега и Овсепа Синаняна из Кютахии, 
был главным организатором депортаций из 
Алеппо в Мескене и далее в Зор. Они обви
няют его в совершении преступлений про
тив колонн депортируемых, поджоге пала
ток, отправке армянских детей под охраной 
из Мескене в Зор, где их сожгли заживо, и, 
наконец, в организации убийства тысячи пя
тисот детей из приюта в Зоре4.

Перед поездкой в Зор для вступления в 
должность Зеки провел несколько дней в 
начале июля 1916 г. в Алеппо (где он оста
навливался в отеле «Барон»)5, чтобы встре
титься с вали Абдулхаликом и главой Суб
директората по работе с депортируемыми, 
Нури. После этого он отправился в Мескене. 
По словам Антоняна, Зеки встретился там 
с начальником лагеря Хусейном, а затем с 
начальниками всех остальных концентраци
онных лагерей, расположенных вдоль линии 
Евфрата до самого Зора6.

Согласно американским источникам, 
Зеки считал первоочередной задачей по
сле приезда ликвидацию мужчин, которые 
еще были в Зоре, но столкнулся с несогла
сием по этому поводу военных властей, ко
торые, как и их коллеги в Ракке, как мы уже 
видели, отбирали физически крепких людей 
для строительства основных конструкций,

необходимых для осуществления операции 
«Йилдырим». По информации, собранной 
Антоняном, когда начальник военной адми
нистрации Зора узнал, что первая колонна 
из восемнадцати тысяч человек уже была 
готова для отправки в Марат — то есть в 
направлении полей смерти в долине Ка- 
бур -  Нуредцин-бей телеграфировал сво
ему начальнику, генералу Халилу-паше, с 
просьбой разрешить безотлагательно соз
дать батальон рабочих солдат. Тысяча две
сти глав семей добровольно согласились 
вступить в батальон. Собранные в Салихие, 
в самом северном конце Зора, они должны 
были отправиться в Хамам и соединиться с 
рекрутами из Ракки. Однако, похоже, Зеки 
отказался выполнить приказ военных. Сле
дует обратить внимание на то, что он прика
зал запереть этих призывников в госпитале 
в Салихие, а затем издал приказ отправить 
их в Марат вместе с семьями — другими 
словами, убить их. Вторая попытка набрать 
солдат из депортируемых, которая затрону
ла пятьсот пятьдесят молодых людей в воз
расте от двадцати одного до тридцати лет, 
провалилась таким же образом. Собранные 
в Кишле в бараках, которые также нашлись 
в Салихие, эти люди были оставлены без 
воды и пищи на семь дней; выжившие бы
ли отправлены цепочками в Сувар прямым 
пустынным маршрутом. По пути чеченские 
чете, нанятые Зеки в Рас-эль-Айне, убили их 
небольшими группами, несмотря на попыт
ки сопротивления7. Замаскированные под 
призывные кампании, эти две операции, ве
роятно, не имели никакой иной цели, кроме 
ликвидации всех взрослых армян в Зоре, од
новременно устраняя риск сопротивления. 
Нельзя, однако, исключать того, что воен
ным властям действительно нужна была ра
бочая сила, но они столкнулись с обратными 
приказами министра внутренних дел.

Избавившись от этих людей, Зеки, ко
нечно, извлек урок из этих первоначальных 
расправ, придя к выводу, что для окончания

1 Т. С. Basbakanlik Arsivi, 16S1334, 16 Haziran [June] 1916, IAMM, Talat au vilayet d ’Alep, [Sfr 65/32-1], 
document № 187.

2 Цифры приведены в обвинительном заключении, прочитанном на заседании суда над иттихадистами
27 апреля 1919 г . :  «Takvim-i Vakayi», № 3540, 5 мая 1919 г.

3 См. выше, с. 741, примечание 7. См. также: APC/PAJ, Bureau d’information du Patriarcat, 3 332, «Le fameux 
Zeki».

4 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, 4 611, “Accusations against ismail Hakki bey, the tormenter of 
Der Zo“ (французская версия: В 323).

5 Kevorkian R. H. Op. cit. P. 183-184. Свидетельство Арама Антоняна.
6 Там же.
7 Там же. С. 175 и последующие. Свидетельство Арама Антоняна.



работы ему потребуются дополнительные 
рекруты. В ходе короткой поездки в Рас- 
эль-Айн он отобрал еще сто чеченских чете 
из рядов тех, кто участвовал в расправе над 
обитателями лагеря в Рас-эль-Айне несколь
кими месяцами ранее1. После чего машина 
уничтожения была приведена в действие. По 
мере того как десять тысяч депортируемых 
были сконцентрированы на другой стороне 
моста Зора, Зеки организовал их отправку 
в Марат, другой лагерь, расположенный в 
пяти часах к югу, поодаль от Евфрата. Со
гласно общему правилу, жандармы пере
дали депортируемых в руки чеченцев Зеки, 
который стал отбирать тех, у кого еще были 
финансовые средства: этих людей посте
пенно освободили от их имущества и убили 
на месте, чтобы не рисковать, оставляя эти 
ресурсы бедуинам, которым была поруче
на окончательная ликвидация этих колонн 
глубже в пустыне. Марат был лагерем, в 
котором депортируемых сортировали и со
ставляли новые группы. Большие колонны 
разбивались на группы от двух до пяти тысяч 
человек и постепенно отправлялись в Сувар, 
место в долине Кабур в двух днях ходьбы по 
пустынному маршруту. В Суваре последних 
выживших мужчин отделяли окончательно — 
то есть убивали неподалеку — от женщин и 
детей. После этого, продолжая сортировать 
и разделять, власти группировали людей по 
месту их происхождения2. Женщин и детей 
после десятидневной скудной диеты в этих 
пустынных регионах отправляли по дороге 
в Шеддадие, где их, как правило, убивали за 
холмом, с которого была видна эта арабская 
деревня. В общей сложности двадцать одна 
колонна была отправлена из Зора — шесть 
больших и пятнадцать маленьких. Первая 
колонна, состоявшая примерно из восем
надцати тысяч человек, покинула лагерь воз
ле моста Зора где-то 15 июля 1916 г. и от
правилась в Марат. Общей участи избежала 
только одна группа женщин: отправленные 
в Хасеке, к северу от Шеддадие, они были 
переданы местным племенам, вероятно, как 
трофеи3. Эти операции выполняли чеченцы; 
их, однако, было недостаточно для ликвида
ции десятков тысяч депортируемых. Поэто
му Зеки призвал в помощь кочевые племена, 
жившие в регионе, расположенном между

1 Там же. С. 178.
2 Там же. С. 176.
3 Там же. С. 177.
4 Там же. С. 185.

Маратом и Шеддадие, «главным образом 
Беггара, живших между Зором—Марате1.' 
и Суваром, Аджейдидов, которые кочева
ли между Суваром и Шеддадие, и Джебури 
обосновавшихся в Шеддадие и его окрест
ностях; он привлек их возможностью гра
бить»4.

Зеки пришлось бороться не только с про
блемой координации колонн, которые при
бывали с севера и, по большому счету, рас
полагались на другой стороне моста Зора, но 
и столкнуться с неотложной задачей очистки 
города Дер-эз-Зор от тысяч депортируемых, 
которые жили там уже не один месяц. Он. 
разумеется, уже избавился от их лидера, Ле
вона Шашияна, и большинства глав семей 
но оставалось большое количество женщи- 
и детей, которые полностью влились в со
циальную и экономическую жизнь города. 
Арам Антонян приводит краткое изложение 
того, как Зеки справлялся со своей работой: 
«[Зеки] приказал городским глашатаям объ
явить о том, что город был полон мусора, ко
торый может вызвать эпидемии; что регионы 
Шеддадие и Рас-эль-Айн выделены подзон\ 
расселения [депортируемых]; что они боль
ше не будут испытывать нужду; что те, у ко
го есть деньги, могут построить там дома .• 
что правительство обеспечит самых бедных. 
Городские глашатаи также объявили о том 
что в такой-то день людям, живущим там-то 
и там-то, предстоит поездка, и что им, со
ответственно, необходимо к этой поездке 
подготовиться. Сначала он выгнал из своих 
домов уроженцев Зейтуна, собрав их на ули
це под проливным дождем. На другой сто
роне моста [Зора] как муравьи собирались 
чеченцы, но никто ничего об этом не знал 
поскольку они находились под пристальным 
надзором, и никто не имел права покидать 
[свой район]. Зеки также прислал группу че
ченцев в город и поручил им охранять свою 
резиденцию. Неделю или две спустя арабь 
сообщили армянам, что чеченцев мобили
зовали для их ликвидации. В течение при
мерно двух недель все армяне города были 
постепенно перемещены на другую сторону 
моста. Остаться разрешили только армян
ским женщинам, которые были замужем за 
мусульманами или работали прислугой в до
мах мусульман. В домах местных арабов уже



находилось значительное количество армян, 
и они могли взять еще. Однако в результате 
очень тщательных обысков эти армяне бы
ли обнаружены. [Зеки] опубликовал приказ 
о том, что арабам запрещено иметь более 
одной [армянской] женщины в качестве же
ны или прислуги; те, у кого их будет больше, 
предстанут перед судом. Остальных зареги
стрировали. Прислуге просто дали пропу
ска, гарантирующие им безопасность, в то 
время как жены получали документы, иден
тифицирующие их как мусульманок. Впо
следствии, когда армянских женщин заме
чали на рынке, их сразу же арестовывали и 
делали служебный запрос»1. Таким образом, 
Зеки сумел выслать большое количество де
портируемых, осевших в Зоре. Тем не менее 
он не смог очистить город от всех армян. 
Оставшиеся еще несколько недель подвер
гались нападкам.

В депеше от 29 июля 1916 г. консул 
Рёсслер утверждает, что Зеки действовал 
довольно быстро. «16 июля, — писал Рёс
слер, — мы получили телеграмму, в которой 
сообщалось, что армянам приказали поки
нуть город. 17-го числа все духовенство и 
аристократия оказались в тюрьме... Остав
шиеся будут ликвидированы в свою очередь. 
Вполне возможно, что эта мера связана с 
прибытием нового, безжалостного мутеса
рифа»2. Позже, в августе, временный кон
сул Хоффман сообщил, что «по официаль
ной версии, они были отправлены в Мосул 
(маршрутом, в котором только у небольшой 
части был какой-то шанс добраться до пун
кта назначения); по общему мнению, однако, 
они были убиты в небольшой долине, распо
ложенной к юго-западу от Дер-эз-Зора, не
далеко от места, где Кабур впадает в Евфрат. 
Постепенно все армяне были отправлены в 
группах, по нескольку сот человек каждая, 
и убиты черкесскими бандами, специально 
нанятыми с этой целью. Один [немецкий] 
офицер получил подтверждение данной ин
формации от арабского свидетеля, который 
совсем недавно присутствовал при подоб
ных событиях»3. Эти депеши, однако, пред
ставляют лишь небольшие остатки того, что

на самом деле произошло; только рассказы 
выживших очевидцев могут дать правдивую 
картину событий. Мы опубликовали значи
тельное количество таких рассказов4.

Стоит также остановиться на ликвидации 
при ужасающих условиях двух тысяч сирот 
из Зора и нескольких сот других людей, ко
торых Хакки-бей собрал на линии Мескене— 
Зор. Один из свидетелей описал условия, в 
которых эти дети жили в «приюте» в Зоре: 
«Их жалкое положение не поддается описа
нию. Они по большей части ходили босые 
и голые, с грузом усталости за плечами, не 
имея даже моральных сил убежать и просить 
подаяния в окрестностях. Руки и ноги, а так
же покрасневшие плечи многих из них были 
покрыты бесчисленными ранами, которые 
превратились в ужасные язвы. Поскольку эти 
раны не лечили, язвы выедали черви, кото
рых бедные дети вытаскивали руками. Одна
ко перед тем как бросить их на землю, они 
неподвижно стояли в сомнении, рассматри
вая жирные тела этих червей, которые обо
рачивались вокруг кончиков их пальцев. Они 
смотрели на них так, как будто чувствовали, 
что это были страшные паразиты, но как буд
то они хотели съесть их: так голодны они бы
ли... За небольшой промежуток времени они 
перенесли огромные трудности в этом аду, 
который окрестили приютом, а затем их... 
упаковали в телеги и отправили в путь»5.

Находясь долгое время под защитой мэ
ра Зора, Хаджи Фадиля, эти дети выживали 
за счет своего ума — они искали еду, к при
меру, в мусоре и экскрементах животных — 
перед отправкой в Сувар. Там некоторые из 
них были взорваны в своих телегах динами
том в отдаленном месте пустыни, а осталь
ных бросили в естественные впадины в 
земле, облили керосином и сожгли заживо. 
«Зеки-бей нашел законную причину для их 
отправки», — пишет Антонян. «Он заставил 
мудира Зора, турка по национальности, на
писать отчет, свидетельствующий о том, что 
при увеличении количества сирот есть риск 
распространения ими инфекционных болез
ней. В этой резне выжили всего двое детей. 
Одним из них был мальчик тринадцати или

1 Там же. С. 179-180.
2 LepsiusJ. Op. cit. P. 219.
3 Там же. Депеша от 29 августа 1916 г., с. 223-224. Доклад Огюста Верно, предоставленный американ

скому консулу Джексону 10 сентября 1916 г., свидетельствует о том же.
4 Kevorkian R. Н. Op. cit.
5 Там же. С. 186. Свидетельство Арама Антоняна и, в частности, свидетельство директора приюта М. Ага- 

заряна. С. 219-227.



четырнадцати лет из Родосто [Текирдаг] по 
имени Оник, который не задохнулся в дыму, 
потому что ему удалось забраться в дальний 
угол впадины, а затем выбраться на поверх
ность. Этот мальчик смог сам вернуться в 
Зор, однако был настолько болен и изранен, 
что прожил всего три или четыре месяца. 
Вторым выжившим была девочка из Шапин 
Карахисара по имени Анна, сестра какого- 
то офицера. Она избежала смерти таким же 
образом и смогла сбежать в Урфу»1. Рассле
дования, проведенные после Мудросского 
перемирия, показали, что именно начальник 
полиции Мустафа Сидки, который контроли
ровал убийство этих детей из приюта в Зоре 
9 октября 1916г., был повинен в убийстве 24
го числа того же месяца еще двух тысяч си
рот, которых Хакки собрал в северных лаге
рях; их связали парами и бросили в Евфрат2.

По информации, собранной Арамом Ан
тоняном, 192 750 человек стали жертвами 
расправ в Зоре за пять месяцев, которые 
понадобились Салиху Зеки, чтобы очистить 
город, с июля по декабрь 1916 г.3. В обвини
тельном заключении в отношении лидеров 
младотурок, прочитанном 27 апреля 1919 г. 
на первом заседании суда, утверждается, 
что 195 750 человек были убиты в Зоре в
1916 г.4: 82 ООО из них были ликвидированы 
между Маратом и Шеддадие, а еще двад
цать тысяч в форте Рав возле Аны под над
зором лейтенанта Турки Махмуда5. Отчет, 
составленный Информационным бюро Ар
мянского патриархата в Константинополе, 
свидетельствует о том, что, помимо муте
сарифа Зора, Салиха Зеки-бея, еще и чер
кес, представитель младотурок из Зора, Му
хаммад Нури; Шюкрю-бей, помощник Зеки; 
Тики Махмуд, местный глава «Севкийята»; 
Мухаммад, муфтий; Хасим Хатар, мировой 
судья; Али Саиб, секретарь мутесарифа;

Мухаммад Эль Кедер, мудир Хиндина; Аб- 
дулла-паша; Айнтабли Мустафа Сидки, на
чальник полиции; Бедри и Махмуд Абады. 
лейтенанты полиции; Салахеддин, военный 
начальник; и Мухаммад Эль Сения, офицер 
жандармерии, несли основную ответствен
ность за организацию ликвидации более чем 
195 ООО депортированных армян. Им помо
гали и подстрекали к совершению данного 
преступления несколько представителей 
аристократии Зора: Ясин, сын муфтия Му
хаммада; Хасан Мухаммад; Халиф Абдулла: 
Хелаль Эль Керзат; Халид Тетарие; Хамад: 
Мустафа Натар и Япусли Абдулла. Отряды 
чете, осуществлявших расправы, возглавля
ли Еас Екта (чеченец изХеджзета), Сулейман 
Садулла (из Феврена), Мухаммад Газа (из 
Мурада), шейх Сулейман (из Сивада), Реб- 
бан Лефе и шейх Егидар6.

Патриарх Завен проезжал через Зор
27 сентября, по пути к месту высылки; он был 
размещен в здании городской администра
ции и получил долю почтения от Салиха Зе
ки. Там он даже случайно встретился с дю
жиной священников из Западной Анатолии, 
очевидно, последних выживших армянских 
мужчин в Зоре7. С другой стороны, южнее, 
в Миадине, куда Завен прибыл 29 сентября, 
он заметил, что все армяне высланы, так же 
как и в Абукемале, где он встретил (в вос
кресенье, 1 октября) только мальчика из Ас- 
ланбега, кузнеца из Адабазара и нескольких 
пекарей, которым разрешили остаться, по
тому что они были необходимы. На следую
щий день он обнаружил сначала в Кайиме. 
а затем в Нехие шестерых рабочих солдат из 
батальона, состоявшего из ста пятидесяти 
армян и ста греков, в основном из Афион- 
карахисара и Кутахии, которые строили до
рогу в Ану. Он узнал, что двумя месяцами 
ранее тысяча шестьсот армян были депор-

1 Там же. С. 188-189.
z APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat 3 301-309, Memorandum sur les poursuites judiciaires contre 

Mustafa Sidki, un des responsables des massacres de Zor, devant la cour martiale № 1. В данном документе 
упоминаются имена выживших свидетелей из Родосто, Гейве, Эрзинджана и Адабазара, а также османских 
офицеров, которые служили в регионе.

3 Kevorkian R. Н. Op, cit. Р. 190. Свидетельства Арама Антоняна и М. Агазаряна. С. 224. Можно предпо
ложить, что данная информация была взята из источника, указанного ниже, но с типографской ошибкой в 
отношении количества.

4 «Takvim-i Vakayi», № 3540, 5 мая 1919 г.
5 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, 3 304-309, Memorandum contre Mustafa Sidki. Данные о ко

личестве убитых между Маратом и Шеддадие были предоставлены главой Управления статистики Зора, Ур- 
фали Махмуд-беем.

6 APC/PAJ, Bureau d’ information du Patriarcat, 3 314, Liste des coupabies des massacres a Der Zor; Тер- 
Егиаян 3. Указ. соч. С. 214-215.

7 Там же. С. 217-218.



тированы в Дер-эз-Зор. Восьми пекарям, 
кузнецу, а также каменщикам и их семьям, 
однако, разрешили остаться, вместе стремя 
«служанками» каймакама из Урфы и двумя 
кучерами из Айнтаба и Тарсона1. Другими 
словами, многие армяне, отправленные в 
направлении Мосула, были собраны в этой 
местности перед их уничтожением в 1916 г.

В последующие месяцы, однако, власти 
вернули депортируемых с линии Гама— 
Хомс—Дамаск обратно в регион. Отян, про
ведший больше года в Гаме, был сам де
портирован в Зор по маршруту через Алеп
по в начале 1917 г. По пути туда он заметил, 
что тысяча пятьсот армян все еще жили в 
Мескене2; это были, предположительно, де
портируемые из Ракки, работавшие на ар
мию. Южнее, в Хамаме, он встретил Гайга 
Гошгаряна, продавца книг и редактоа юмо
ристического журнала «Гиго», а также Саака 
Месропа, который только что прибыл3. В Зо
ре эти люди работали уличными мастерами, 
хотя им более привычно было орудовать пе
ром4. Армянское присутствие в Зоре к тому 
времени было сокращено до одной девушки 
из Адабазара, спрятавшейся от расправы в 
Марате и ставшей женой цыгана, с которым 
они показывали обезьяну и медведей, и ста 
изнуренных армян, которых держали в кона- 
ке в Зоре в ожидании отправки в Ану5. Отян 
и его товарищи, высланные позже в Миа- 
дин, где также жили сто выживших во время 
расправы в Марате, кое-как перебивались 
в этой деревне посреди пустыни6. В мае
1917 г. правительство перевело Отяна в 
Бусару, в нескольких десятках километров 
к югу от Зора. Он позже писал, что годом 
ранее небольшой городок мог похвастать
ся тем, что в нем жили от восьми до деся
ти тысяч армян; они был убиты в Суваре и 
Шеддадие чеченскими чете, хотя несколько 
армян все еще там оставались. У мудира, к 
примеру, была молодая женщина, малень
кая девочка и четырнадцатилетняя девушка

1 Там же. С. 218.
2 Отян Е. Указ. соч. № 75-76.
3 Там же, № 77.
4 Там же, № 80.
5 Там же, № 82.
6 Там же, № 83.
7 Там же, № 85-86.
8 Там же, № 86-90.
9 Там же, № 96-100.
10 Там же, № 102.
11 Там же, № 103.
12 Там же, № 104-105.

из богатой семьи из Бурсы, которая была 
убита; все трое были проданы чеченцами7. 
Отяну, не знавшему арабского языка и не 
привыкшему к образу жизни этой страны, 
было трудно найти свое место в обществе. 
Как и многие другие, он узнал о доброжела
тельности, с которой Езидис из Синджара 
относился к армянским беженцам, и мечтал 
попасть туда. Несмотря на риск, он отпра
вился в это длинное путешествие, которое 
приведет его под видом арабского нищего 
по берегу Евфрата в Багдад. Там его сразу 
же ограбили два бедуина, которые забрали 
его деньги и табак, после чего его разде
ли и заставили вернуться голым в Бусару, 
где этот интеллигент буквально умирал от 
скуки8. Вторая попытка избежать горькой 
судьбы привела его 31 августа 1917 г. в Зор, 
где все еще жили его друзья Саак Месроп и 
Гайг Гошгарян. С их помощью он нашел ра
боту на военном предприятии, на котором 
около двадцати армян из Айнтаба занима
лись изготовлением униформы. В городе 
все еще находились около четырехсот жен
щин, в основном вдов9. Вскоре после этого 
Отян был взят на работу переводчиком к 
военному начальнику Зора, который не мог 
общаться со служившими там немецкими 
офицерами10. Теперь, когда Отян носил уни
форму, он пользовался хорошим знанием 
французского языка на встречах турецких 
и немецких солдат11. Немного позже он за
воевал расположение военного начальника 
Эдваля, бывшего шведского офицера иран
ской жандармерии и начальника немецкого 
гарнизона в Зоре12. Можно себе предста
вить всю странность его ситуации, которая 
сделала армянского изгнанника незамени
мым переводчиком на встречах турецких и 
немецких военных. Кроме того, Отян был 
свидетелем острой напряженности между 
немецкими офицерами и гражданскими 
властями Турции, в особенности в отноше
нии армянских кучеров, которые отвечали



за военные перевозки между Алеппо и Зо- 
ром, вопреки желаниям властей1. Власти 
также запрещали армянам, работающим в 
немецких бараках, покидать город или да
же пересекать мост через Евфрат2. Муте
сариф неоднократно требовал, отмечает 
Отян, чтобы армян, работавших на немцев, 
передали ему, напоминая турецким офице
рам о том, что армянам запрещено служить 
в армии. Антагонизм между гражданскими 
и военными властями в отношении стату
са армян был вполне осязаем. Более того, 
местный начальник обратил внимание вы
сокопоставленных гражданских чиновников 
на то, что в османской армии служило много 
армян докторами, аптекарями и зубными 
врачами и что у военного министерства не 
было никаких возражений по этому пово
ду3. По словам Отяна, племянник бывшего 
депутата парламента Армена Гаро был по
следним из депортированных из Стамбула, 
которого убили в тюрьме в Зоре по прика
зу начальника полиции Айнтабли Мустафы 
Сидки; он был убит в январе 1918 г., в тот 
момент, когда новость о падении Иеруса

лима достигла города. Голод, начавшийся 
здесь, далее сообщает Отян, заставил мно
гих женщин и детей, живших среди бедуи
нов, собраться в Зоре. Оказав помощь из
нуренной женщине из Стамбула, Отян взят 
на себя ответственность за трех братьев из 
Смирны, Адамян, которые до этого времен/ 
жили в качестве беженцев в Суваре. Когда 
британские войска достигли Аны, а немць 
начали эвакуировать свой гарнизон в Зоре 
жизни работавших там армян оказались е 
опасности, тем более что немцы не соби
рались брать их с собой4. Основывая сво. 
расчеты на «доступных источниках», Отя- 
оценивает количество армян, живших в тс 
время в арабских и турецких домах в Зоре 
таких как дома начальника почты или мэра 
примерно в две тысячи человек, к которьг.’ 
следует добавить около десяти тысяч об
ращенных в мусульманство детей. Не было 
ни одного полицейского офицера или пра
вительственного чиновника, в доме которо
го не было бы женщины из Харпута, Бурсь 
Бардизага, Адабазара, Исмита или Айн
таба5.

Мир концентрационных лагерей

Наше описание примерно двадцати кон
центрационных лагерей, созданных Субди
ректоратом «Севкийята» в северной части 
вилайета Алеппо, по обеим стронам Аманос- 
ских гор, по маршруту движения Багдадской 
железной дороги, в Рас-эль-Айне и на линии 
Евфрата, не дало возможности затронуть не
которые ключевые моменты: кто управлял 
этими лагерями, как они были организованы 
или какой была их социальная жизнь. Не пре
тендуя на исчерпывающий характер темы, 
которая требует гораздо более досканаль-

ного изучения, мы считаем нелишним обри
совать несколько важных пунктов, подска
занных многочисленными отчетами выжив
ших, которые мы опубликовали6. Изучив е 

четвертой части данной книги повседневную 
жизнь колонн депортируемых, запертых на 
юге, нам необходимо изнутри рассмотреть 
концентрационные лагеря, которые функци
онировали как система сообщающихся сосу
дов. Данное исследование необходимо еще 
и потому, что через эти лагеря прошло около 
семисот тысяч человек.

Руководители лагерей

В большинстве отчетов выжившие назы
вают вооруженных людей, сопровождавших 
колонны, «жандармами» или черкесскими 
или чеченскими чете. Однако на основании

информации, найденной в этих отчетах, мож
но сказать, что общее понятие «жандарм», 
используемое депортируемыми, относится в 
данном случае к людям, набранным на месте.

1 Там же, № 112-113.
2 Там же, № 114.
3 Там же, № 116.
4 Там же, № 117.
5 Там же, № 121.
6 Kevorkian R . Н . Op, cit.



в Сирии или Месопотамии, Субдиректора
том по работе с депортируемыми в Алеппо, 
в качестве «жандармов», ведущих колонн или 
начальников лагерей. Те же отчеты показы
вают, что такой набор осуществлялся в со
ответствии с теми же методами, которые ис
пользовались и Специальной организацией: 
нерегулярные боевики и помощники отби
рались из числа обычных преступников, ари
стократии и местных арабских, черкесских 
или чеченских племен. Другими словами, 
Субдиректорат по работе с депортируемы
ми действовал в этом отношении так же, как 
и Специальная организация, прикрываясь 
законом: она предположительно отчитыва
лась перед Министерством внутренних дел, 
хотя вполне ясно, что в действительности 
она напрямую подчинялась Центральному 
комитету партии «Единение и прогресс» или 
«Специальной организации». В этой связи 
неудивительно, что в собрании документов, 
опубликованных «Basbakanlik Develt Arsivleri» 
(Государственным архивом) практически от
сутствуют телеграммы начальника по депор
тациям Шюкрю-бея своему подчиненному 
Нури. Это свидетельствует, по крайней мере, 
о том, что приказы, полученные в Алеппо, по
ступали напрямую из другой организации.

Набранный таким образом персонал в 
основном делился на два корпуса: один от
вечал за колонны, а другой — за лагеря. 
Колонны сопровождали ведущий и группа 
помощников, которых депортируемые назы
вали «жандармами». Что касается лагерей, 
они управлялись начальником («севкийят-и 
мюдюрю»), при поддержке сотрудников, 
присланных из Алеппо или набранных на 
месте. Кроме того, начальник выбирал над
смотрщика и охранников из рядов депор
тированных армян, обещая за это обеспе-

Организация лагерей и

За исключением двух транзитных центров 
в непосредственной близости от Алеппо, все 
концентрационные лагеря были располо
жены в пустынных областях, причем всегда 
за пределами городов и деревень, доступ в 
которые строго контролировался, поскольку 
попасть в город означало получить шанс ис
чезнуть в толпе и в особенности дать взятку 
кому-нибудь из живущих там, чтобы они тебя 
спрятали. Фактически лагеря представляли 
собой лишь голые участки земли без каких- 
либо удобств; они обычно располагались в

чить их едой и гарантировать им жизнь. Эти 
армяне отвечали исключительно за охрану 
лагерей ночью. Логика такого отбора над
смотрщиков, похоже, состояла в том, чтобы 
отбирать их из самых скромных социальных 
слоев, чтобы усилить уже существующую 
вражду между богатыми депортируемыми, 
то есть теми, кто еще мог купить себе еду, и 
остальными, которые буквально умирали от 
голода. Согласно всем отчетам, эти армян
ские помощники были такими же жестокими, 
как и их «османские» коллеги, и чрезвычайно 
агрессивными по отношению к своим со
отечественникам. Не стоит и говорить, что 
такого рода особые обстоятельства спо
собствовали проявлению самых основных 
инстинктов и возбуждали беспредельную 
агрессивность среди депортируемых. Эта 
агрессивность стала вершиной традицион
ных социальных противоречий и прошла че
рез все социальные группы, словно жертвы 
обвиняли друг друга в тех несчастьях, кото
рым их подвергли их палачи.

Наконец, были сотрудники, к которым де
портируемые относились менее критично: 
могильщики, задачей которых было каждое 
утро ходить от палатки к палатке и собирать 
тела — в среднем по две сотни в день с од
ного лагеря — людей, умерших предыдущей 
ночью, чтобы похоронить их в групповых мо
гилах, выкопанных в непосредственной бли
зости от каждого лагеря. За работу могиль
щикам давали еду и временно освобождали 
от дальнейшей депортации. Очевидно, ин
формация, предоставленная этими сотруд
никами, является одним из самых надежных 
источников в том, что касается оценки коли
чества жертв в их лагерях. Если в лагере на
ходились священники, они совершали упро
щенные похоронные обряды.

социальная жизнь в них

четверти или получасе ходьбы от небольших 
деревень или городов и были покрыты много
численными «палатками», сделанными из 
разных кусков ткани, сшитых вместе, которые 
находились очень близко друг от друга по со
ображениям безопасности. Мы уже отмечали, 
что на лагеря по ночам часто нападали мест
ные племена и что не все начальники лагерей 
одинаково эффективно следили за безопас
ностью тех, кто находился под их «надзором».

Что касается еды и запасов, то обеспе
чение ими депортируемых не предусматри



валось за редким исключением; изгнанники 
были вынуждены сами доставать предметы 
первой необходимости у местного населе
ния. В обмен на щедрое вознаграждение на
чальнику лагеря новоиспеченные торговцы 
продавали муку, хлеб или даже воду по за
облачным ценам армянам, которым ничего 
не оставалось, кроме как покупать то, что им 
предлагали, по любой цене, просто чтобы 
выжить. Таким образом, сформировалось 
что-то вроде иерархии бедности. Только 
самые «обеспеченные» могли есть столько, 
сколько хотели; остальные были вынуждены 
нищенствовать почти безуспешно.

Что касается жилья, наименее нуждаю
щиеся могли также купить себе приличную 
палатку, то есть кров, способный как-то за
щитить их от бурь или палящего солнца в 
этих суровых районах, характеризующихся 
резкими изменениями климата. Мы также 
знаем, что некоторым удавалось спрятаться 
в арабских деревнях, если они платили сво
им «хозяевам» солидную ренту.

Деньги также были причиной значитель
ных различий в обращении с депортируе
мыми. Самые состоятельные, выплачивая 
начальнику лагеря что-то вроде вознаграж
дения за право остаться, могли избежать не
медленной отправки в одной из колонн, ко
торые регулярно отправляли на юг, к смерти, 
чтобы освободить место для вновь прибыв
ших, особенно когда «уровень естественной 
смертности» был недостаточно высок, чтобы 
значительно уменьшить население лагеря. 
Каждый раз, когда устанавливалось время 
отправки колонны, у начальника появлялась 
возможность заработать. Исходя из этого, 
между начальником и некоторыми из тех, 
кто находился под его «надзором», сфор
мировались отношения взаимного интере
са: у начальника был очевидный интерес 
в том, чтобы задержать эти семьи в лагере 
как можно дольше или, по крайней мере, по
ка у них есть средства для удовлетворения 
его аппетитов. Поэтому начальники очень 
часто нарушали приказы, полученные из 
Алеппо, оставляя депортируемых в лагере, 
даже несмотря на то, что им приказывали 
его очистить. Эту ситуацию можно сравнить 
с проблемами, с которыми столкнулись со
трудники Субдиректората по работе с де
портируемыми, когда они пытались выгнать 
десятки тысяч армян, нашедших «убежище» 
в арабских деревнях на севере Алеппо и ко
торых местные селяне отказались передать, 
потому что они представляли существенный

источник дохода. Антонян также избежа- 
общей участи, потому что его, как он охотно 
признается, защитила состоятельная семья 
которая сумела договориться о том, чтобь 
ему дали убежище в Алеппо. А сколько в до
полнение к этим исключениям, среди кото
рых было много выживших, бедных люде.'1 
закончили свою жизнь в групповых могила* 
в Ислахие, Мескене или Рас-эль-Айне после 
тяжелых месяцев ада в случае самых моло
дых и самых гибких, проведенных в ежеднев
ном поиске хоть какой-нибудь еды? Сколько 
было случаев каннибализма? Сколько былс 
матерей, которые ели своих детей или про
давали их какому-нибудь кочевнику за кусс< 
хлеба? Голод, истощение и непередаваемые 
санитарные условия, похоже, были в арсена
ле мер, которые использовались для уничто
жения этих «новых мигрантов» Субдиректо
ратом по работе с депортируемыми, кото
рому власти официально поручили сделать 
так, чтобы пустыни Сирии и Месопотамии 
расцвели, хотя там смогли выжить только 
несколько тысяч бедуинов. Сам по себе об
раз осиротевших и брошенных детей, копа
ющихся в экскрементах животных в поисках 
нескольких зерен ячменя, которые помогут 
им выжить, ярко характеризует жизнь интер
нированных в пустыне.

Наряду с драмами повседневности 
смерти, преследующей свои жертвы днем .■ 
ночью и мучившей сознания людей мелки> 
постыдных действий, которые были ценой 
жизни, мы должны также обратиться к не
которым аспектам, раскрывающим доволь
но впечатляющее желание выжить, а также 
чувство организованности и способность 
приспосабливаться, которые, похоже, ста
ли второй натурой многих депортируемых. 
Предоставленная Антоняном информация о 
системе связи, организованной нескольки
ми умными людьми, — «живые газеты», дети 
от десяти до двенадцати лет, которые пере
мещались между лагерями для обеспечения 
обмена информацией, — является яркой 
иллюстрацией такой организованности, ко
торую проявляли депортируемые, несмотря 
на ужасающие условия существования в ла
герях, в попытках избежать расставленных 
для них моральных ловушек. В тот же ряд мы 
также можем поставить блестящую работу, 
проделанную в Дер-эз-Зоре молодым стам
бульским интеллигентом Левоном Шашия- 
ном, который руководил чем-то вроде гума
нитарной организации, помогавшей выжить 
депортируемым.



Наконец, как можно не поразиться, как 
это произошло с Джевдетом, когда он про
езжал через регион в конце февраля 1916г., 
пэрстке армян Рас-эль-Айна, которые, об
ратив себе на пользу благожелательность 
каймакама или его личные интересы, сумели 
за несколько предоставленных им месяцев 
эсесть и даже вселить жизнь и движение в 
маленькую бедствующую деревню? Даже 
если чрезвычайные политические обстоя
тельства и повлияли на их судьбу, то «ар
мяне Джемаля-паши», историю которых мы 
изучим позже, были, вероятно, частично по
милованы, потому что они представляли со
бой существенный потенциал для развития

в этих зонах, которыми мечтал управлять ту
рецкий генерал. Отправляемые в колоннах, 
состоявших из людей из одного города или 
деревни, подвергаемые постоянным напад
кам со стороны чете или племен, живущих 
в регионах, через которые они проходили, 
выжившие в пустынях Сирии и Месопотамии 
всегда поддерживали, несмотря на обсто
ятельства, в пределах разумного, сильное 
чувство солидарности с соотечественника
ми из того же региона. Географические кор
ни являлись в эти тяжелые годы чем-то вро
де основного справочно-информационного 
ресурса в социальной организации депорти
руемых армян.



Депортируемые на линии Гама-Хомс-Дамаск- 
Деръа-Иерусалим-Амман-Маан

Как мы уже видели, из системы, создан
ной в октябре 1915 г. Субдиректоратом по 
работе с депортируемыми, вскоре была ис
ключена отправка колонн на юг, после того 
как в этом направлении ушли колонны, со
стоящие в основном из киликийцев. На этом 
маршруте, который находился под более 
прямой юрисдикцией Джемаля-паши, глав
нокомандующего Четвертым армейским 
корпусом, никогда не стоял вопрос созда
ния концентрационных лагерей; депортиру
емые просто распределялись по сельской 
местности, а следили лишь за тем, чтобы 
они составляли не более десяти процентов 
от общего населения. Этот дополнительный 
депортационный маршрут, который также 
начинался в Алеппо, проходил через Гаму, 
Хомс, Дамаск, Иерусалии и Амман, имен
но в таком порядке; кроме того, он заходил 
в Джебель-Друз и западный Хавран. Уже 
18 июля 1915 г. в циркуляре правая рука 
Мехмеда Талаата сообщил префектам рай
она о том, что южная часть вилайета Алеп
по и западные регионы Хаврана и Керека 
(или Карака — местность, расположенная 
немного к югу от Мертвого моря) были вы
браны в качестве зон высылки для депор
тированных армян1. Похоже, что это рас
поряжение добросовестно исполнялось: 
телеграмма от 2 октября 1915 г., отправ
ленная, вероятно, вали Шама, то есть Дама
ска, министру внутренних дел, раскрывает 
тот факт, что в вилайет прибыла двадцать 
одна тысяча депортируемых: 8858 человек

были отправлены в Керек и 10 289 в Хав
ран, а 494 женщины были распределены г :  
казам Кунейтра, Балбек, Тебек и Дома2. Ра
порт американского консула в Дамаске Гре
га Янга от 20 сентября 1915 г, подтверждав-  
эти официальные факты и цифры: в рапорте 
отмечается, что с 12 августа каждую недел-: 
прибывало две-три колонны в количестве о~ 
нескольких сотен до двух тысяч депортиру
емых, которые концентрировались на окра
ине Дамаска, в Кахдеме. Кахдем, огромное 
сухое поле, для Дамаска представлял тс 
же самое, что и лагеря Сибил и Карлик дл= 
Алеппо3. По словам Янга, который ездил = 
этот лагерь, поскольку он хотел более точно 
оценить положение депортируемых, — на
чальник лагеря принял его с «вежливостью 
но не разрешил ему войти в лагерь — та' 
было всего несколько самодельных пала
ток, многие из которых были порванным;- 
Информаторы Янга оценивают количестве 
депортируемых, прибывших к этому време
ни в Дамаск, в двадцать две тысячи челове- 
Наконец, в той же депеше консул сообщив 
о том, что, по словам «хорошо информиро
ванных источников», в лагерь в Хомсе былс 
интернировано еще тридцать тысяч армян4 
В рапорте от 28 октября 1915 г., со ссылке/ 
на доклады арабских депутатов османского 
парламента, утверждается, что «на поез
де прибывает большое количество армян в 
горные районы, и их оставляют там без едь 
и воды... Мы видели много женщин, стари
ков и детей, умирающих от голода по все/

1 Т. С. Basbakanlik Ar§ivi, 22Sh1333, 5Temmuz 1915 г., IAMM, ciroulaire d ’Ali Munif, [Sf 54/315], doc. № 63.
2 Т. C. Ba§bakanlikAr§ivi, 10Za1333, 19 Eylul 1915 г., DN, [DH. EUM, 2 Sube, 68/78], doc. № 116.
3 US National Archives, State Department RG 59, 867 4016/212. Депеша, адресованная из Дамаска Мор- 

гентау: Sarafian A. Op. cit. Р. 82-86; данный документ был опубликован анонимно в 1916 г. во французсксг 
версии книги Livre bleu du gouvernement britannique: Toynbee A. Op. cit. Pp. 497-500.

4 Там же. С. 500.



длине железной дороги»1. Более того, аме
риканский консул в Алеппо Джексон в ра
порте, который он отправил своему послу 
29 сентября, интересовался, какую помощь 
он может оказать депортируемым, в свете 
того, что «их быстро вытесняли дальше в Га
му, Хомс, Дамаск и другие города, а также 
в Амман»2. В приложенных к этому рапорту 
документах американский дипломат предо
ставил расчеты, согласно которым количе
ство депортируемых, отправленных в район 
Дамаска до конца сентября 1915 г., состави
ло сорок тысяч триста человек, а количество 
детей среди них — шесть тысяч сто пятьде
сят3. Кроме того, скорость, с которой колон
ны отправлялись на юг, похоже, оставалась 
в последующие недели довольно высокой, 
поскольку, опять же по подсчетам Джексо
на, на основе информации «от надежных 
источников», в феврале 1916 г. количество 
депортируемых составило сто тридцать две 
тысячи человек, более ста тысяч из которых 
оказались в регионах, растянувшихся от Да
маска до Маана (вероятно, в это число вхо
дили депортируемые из лагерей Джебель-

Друза, западного Хаврана, Иерусалима, 
Керека и Аммана), еще двенадцать тысяч в 
Гаме и ее окрестностях, и еще двенадцать 
тысяч в Хомсе и его окрестностях4. В отли
чие от своих соотечественников с линий Ев
фрата и Рас-эль-Айн—Мосул эти депорти
руемые не подвергались систематической 
ликвидации.

Потребность 4-й армии в квалифициро
ванных кадрах поспособствовала тому, что 
еще несколько тысяч депортируемых были 
переведены на юг, несмотря на введенный в 
ноябре запрет. Ерванд Отян, который в кон
це ноября 1915 г. провел некоторое время в 
лагере в Сибиле, смог добиться того, чтобы 
его включили в колонну, в которую входили 
тысяча сто ремесленников, отобранных для 
армии, а также их жены и дети5. Эти депорти
руемые из Эдирне, Бардизага, Аданы, Айн
таба и Кайсери, с их разными диалектами, 
были отправлены на юг в товарном поезде, 
по сто человек в вагоне, то есть огромной 
толпой: было невозможно сидеть, а также в 
группе было много больных. Все они хорошо 
понимали, что обманули смерть6.

Депортируемые армяне в Дамаске

Дальше на юг, в Дамаске, также наблюда
лась высокая концентрация депортируемых, 
которые сумели избежать попадания на ли
нию Евфрата или в месопотамскую пустыню. 
Как в Хомсе, так и в Гаме некоторых депор
тируемых, обладавших ремесленными на
выками, отбирали для службы на севере по 
приказу командования 4-й армии и отправля
ли в Дамаск, чтобы помочь османской армии 
справиться с нехваткой различного оборудо
вания. Все знали, что попасть в Дамаск было 
привилегией, залогом выживания7, тем более 
что до войны город мог похвастаться армян
ским сообществом, насчитывавшим около 
четырехсот человек8, которые были готовы 
помочь вновь прибывшим.

Армянская церковь и ее надворные по
стройки вскоре заполнились огромным 
количеством беженцев. Во время визита 
в Дамаск в ноябре 1916 г. епископ Егише 
Чилингирян оценил количество депортиру
емых в городе в более чем двадцать тысяч 
человек. Год спустя, в ноябре 1917 г., он 
оценил их количество уже в тридцать ты
сяч и заметил, что депортируемые хорошо 
приспособились к местной жизни. Так, он 
отметил, что на рынке в Баб Тума, в христи
анском квартале, довольно серьезно доми
нировали армянские торговцы9. Подавляю
щее большинство депортируемых, однако, 
работали на предприятиях, которыми руко
водила армия или которые, по ее мнению,

1 Там же. С. 166-167. Memorandum de source bien informee.
2 US National Archives, State Department RG 59, 867 4016/219. Депеша, адресованная из Дамаска Морген

тау: SarafianA. Op. cit. Pp. 94-95.
3 Там же. С. 100.
4 Там же. С. 112-113.
5 См. выше, с. 729. Отян Е. Указ. соч. № 51.
6 Там же, № 52.
7 Archives de la Bibl. Nubar, А. Гюенджян. Армяне в Дамаске до и после освобождения. С. 1 (на арм. яз.). 

Ваге Тахджян любезно согласился предоставить мне упомянутые здесь материалы.
8 Орманян М. Размышления и слова. Иерусалим, 1929. С. 352 (на арм. яз.).
9 Чилингирян Е. Указ. соч. С. 29 и 42.



были необходимыми, например Багдадская 
железнодорожная компания. Одним из из
вестных предприятий такого типа был завод 
по производству железнодорожного обору
дования, на котором работали сто пятьдесят 
армян; они составляли пятую часть всей его 
рабочей силы1. После нескольких месяцев, 
в течение которых эти депортируемые жили 
в Дамаске более или менее спокойно, они 
столкнулись с болезненным выбором: при
нять ислам или отправиться в неизвестном 
направлении2.

Как и Ахмед Джемаль, вали Дамаска 
Тахсин-бей, который раньше был вали Эр
зурума, был больше заинтересован в ис
пользовании депортируемых в качестве 
рабочей силы, чем в их ликвидации. Чилин- 
гирян отмечает, что вали открыл приют для 
бездомных детей, а также приют для вдов, 
где женщины занимались вышиванием или 
изготовлением ковров3 без угрозы быть 
изгнанными4. По словам патриарха Заве
на, Патриархат Константинополя отправил 
вардапету Аристакесу Хачатряну из иеруса
лимской конгрегации деньги для оказания 
помощи самым нуждающимся армянам, 
к которым относились, по его словам, не
сколько сотен интеллигентов, писателей и 
учителей начальной и средней школы5. Это 
свидетельствует о том, что подпольная сеть 
Алеппо сумела предотвратить отправку этих 
людей на линию Евфрата, отправив их вме
сто этого в Дамаск. Помимо созданных вали

учреждений, в которых заботились о вдова.* 
и сиротах, сообществом была организован 
комиссия по социальному обеспечению, ко
торая взяла на себя заботу о самых беднь > 
семьях и одиноких женщинах6.

В ноябре 1917 г. в свете объединенног: 
арабско-британского наступления на пале
стинском фронте власти перевели патр>'- 
арха-католикоса Саака Хабаяна и бывшег : 
патриарха Магакья Орманяна из Иерусали
ма в Дамаск7. Хабаян стал главой армянскс 
миллы после распада патриархата Конста-- 
тинополя (об этих изменениях мы поговор.-1 
ниже). Однако в феврале 1918 г., после тог: 
как османская армия потерпела ряд пораже
ний, опасность стала угрожать в свою оче
редь и Дамаску, и положение его жителе 
внезапно ухудшилось. В результате Араб
ского восстания стало трудно доставлю; 
продовольствие в город, и цены взлетел, 
Утром 2 марта полиция и армия согнал, 
всех армян города без предупреждения псе 
предлогом приказа о мобилизации. Тыся*-; 
семьсот женщин и сирот, которые до этот: 
момента жили за счет государственной по
мощи, перестали получать еду9. В том, чт; 
приюты для сирот и вдов перестали получа- : 
продукты, можно обвинить военное положе
ние, но факт «мобилизации» мужчин в све~е 
арабско-британского продвижения, похо>е 
свидетельствует о том, что гражданские 
военные власти решили ликвидировать и 
еще до прихода врага.

Армянский патриархат Иерусалима и депортируемые

В Иерусалиме накануне войны Армянский 
патриархат находился в остром кризисе, ха
рактерном для этого уважаемого учрежде
ния. Бывший патриарх, Малакья Орманян, 
был делегирован армянскими властями в 
Константинополе в качестве инспектора в 
Иерусалим; его миссией было восстановле
ние порядка в монастыре Святого Иакова,

а также его финансового состояния. Пс- 
сле остановки в Александрии, где его с 3 г :  
16 мая 1914 г. принял Погос Нубар, Орманс- 
принялся выполнять свою задачу10. Осень-:
1915 г. ему пришлось забрать из Аданы в:- 
семьдесят аристократов с их семьями: в ка
честве особой привилегии Джемаль разре
шил этим армянам переехать в апартамент»

1 Гюенджян А. Указ. док., с. 5.
2 Там же. С. 2.
3 Чилинкирян. Указ. соч. С. 30.
4 Там же. С. 32.
5 Тер-Егиаян 3. Указ. соч. С. 173 и 180.
6 Орманян М. Указ. соч. С. 353.
7 Там же. С. 348. Оба продолжили получать ежемесячную зарплату от государства. Там же. С. 304 и 35С 

Этим религиозным сановникам назначили резиденцию в пресвитерии церкви Святого Саркиса в Дамаске.
8 Там же. С. 353-354.
9 Там же.
10 Там же. С. 318.



патриархального монастыря, которые были 
традиционно зарезервированы для палом
ников1.

9 ноября 1915 г, католикосу и его окруже
нию, изгнанным из Алеппо вали Мустафой 
Абдулхаликом, в конце концов разрешили 
по особому распоряжению Джемаля-паши 
расположиться в монастыре Святого Иако
ва2. Выходит, что до апреля 1917 г. данное 
учреждение было более или менее свобод
ным. 25 апреля все студенты Патриархаль
ной семинарии были «мобилизованы», а

сама семинария в результате закрыта3; как 
только что было отмечено, армянские рели
гиозные сановники были эвакуированы в Да
маск в ноябре того же года. По информации, 
предоставленной учителем, нашедшим убе
жище в Иерусалиме, в марте 1918 г. на го
родских улицах жили сотни сирот без какой- 
либо помощи, и это продолжалось до конца 
войны4. Предположительно отсутствие ру
ководства конгрегации Святого Иакова не 
позволило этому уважаемому учреждению 
взять этих детей под опеку.

Армянские сироты в Айнтуре

До войны Бейрут наряду с Дамаском был 
одним из редких городов региона, который 
мог похвастаться армянской колонией; не
большое сообщество здесь насчитывало ты
сячу пятьсот человек. Недалеко от города, в 
Айнтуре, власти открыли «турецкий» приют, 
который раньше был французским монасты
рем; он был отдан в руки одной из муз мла
дотурецкого движения, Халиде Эдип. Это 
хорошо поддерживаемое образцовое уч
реждение было чем-то вроде лаборатории, 
в которой Эдип пыталась отуречивать детей, 
которых передали ей под опеку: то есть око
ло тысячи «повторно крещенных» армянских

сирот, а также несколько курдских детей. 
Миссионерка Харриет Фишер, которая посе
тила этот приют в январе — феврале 1916г., 
сообщает, что в ходе разговора о судьбе, 
выпавшей на долю армян, младотурецкая 
феминистка сказала ей: «Наша эта нация или 
армяне (It is our nation or the Armenians). — 
Это дети, — добавила Эдип, — они не знают, 
какую религию исповедуют»5. Именно в это 
учреждение в феврале 1917 г. были пере
ведены дети из приюта в Алеппо, которым 
руководила Беатрис Реннер, после того как 
он был закрыт османским правительством в 
феврале 1917 г.6.

Депортируемые армяне в Гаме и Хомсе

Существенно отличалась ситуация в та
ком арабском городе, как Гама, в котором 
насчитывалось от шестидесяти до семиде
сяти тысяч жителей, многие из которых были 
православными сирийскими христианами7. 
Большинство депортируемых, оказавших
ся здесь осенью 1915 г., были из Киликии.

Значительное их количество были жертвами 
эпидемий и недоедания; другие находились 
под жестким давлением со стороны властей, 
целью которых было силой заставить их при
нять ислам8.

Отян, прибывший в Гаму 21 декабря
1915 г., отмечает, что до него сюда прибы-

1 Bibl. Nubar, Archives de I'Union, correspondance du siege, vol. 25, ff. 339-341. Письмо от 29 марта 1918 г. 
Центрального комитета Союза профессору Мурадяну; Тер-Егиаян 3. Указ. соч. С. 177.

2 См. выше, с. 724, примечание 5. По словам патриарха, Саак сразу после прибытия в Иерусалим от
правил ему доклад, свидетельствующий о том, что десятки тысяч армян были в пути; они жили на открытом 
воздухе и страдали от голода: Тер-Егиаян 3. Указ. соч. С. 177.

3 Орманян М. Указ. соч. С. 346.
4 Bibl. Nubar, Archives de I’Union, correspondance du siege, vol. 25, ff. 339-341. Письмо от 29 марта 1918 г. 

Центрального комитета Союза профессору Мурадяну.
5 Рапорт Харриет Фишер, миссионерки в Адане, составленный 13 апреля 1917 г., Уейтону (Иллинуа): 

Barton J. L. Op. cit. Pp. 164-165.
6 Kaiser H. Op. cit. Pp. 69-70. В конце 1916 г. братьев Мазлумян самих депортировали из Алеппо, но их 

друг Джемаль сумел отправить их в Бейрут, в Захле, вместе с Арамом Антоняном: Отян Е. Указ. соч. № 63.
7 Отян Е. Указ. соч. № 55.
3 Archives du Catholicossat, Antelias, 26/1, Homs-Hama (1916-1940), If/22. Письмо высокопреосвященства 

Егише Гарояна Сааку II, Гама, 27 июня 1916 г., любезно предоставленное мне ВагеТахджяном.



ло около пяти тысяч армян из Аданы, Кай
сери, Айнтаба и Антиоха1. Вскоре половина 
всех магазинов на базаре оказались в руках 
армян из Аданы и Айнтаба, которым не при
шлось переносить страдания, в отличие от 
остальных, и они даже сумели перед отъез
дом продать некоторое свое имущество. Ап
текари, зубные врачи, лудильщики и другие 
оказывали услуги городу, который испыты
вал нехватку квалифицированных кадров. 
В тот же период армянами были открыты 
первая фотомастерская и первый ресторан. 
Отян отмечает, что когда Энвер или Дже
маль проезжали через Гаму, местные власти 
обращались к армянам с тем, чтобы они ор
ганизовали прием. А сколько, в отличие от 
этих находчивых депортируемых, оказались 
в ужасном положении — например тридцать 
три девушки из Самсуна, которые добрались 
до Гамы, пройдя несколько месяцев суровых 
испытаний2? Наш свидетель также указывает 
на некоторые исключительные случаи, такие 
как случай с колонной из тридцати мужчин из 
Кайсери, зубных врачей и ремесленников, 
жены которых все еще оставались в их до
мах, которые были обращены в мусульман
ство или депортированы в Ракку. Из-за того 
что важнейшим приоритетом было выжи
вание, а также ввиду того, что такая специ
альность, как врач, часто являлась билетом 
в жизнь, один мужчина даже выдал себя за 
врача и, пишет Отян, выписал своим вос
хищенным пациентам лекарства, которые 
были вполне обычными. Этот полный реши
мости шарлатан имел такой успех, что был 
назначен на должность городского врача в 
Гаме. Там Отян также пересекся с семьями 
из Исмита и аристократами из Аданы3.

Депортируемые здесь были едва ли не 
отрезаны от внешнего мира. Редкая инфор
мация, которая доходила до них, это была 
информация, содержавшаяся во франко
язычных депешах Османского агентства, ко
торые кабинет по чтению, созданный немца
ми, делал доступными для депортируемых,

знавших французский язык, а также для ар
мянских офицеров, врачей и особенно апте
карей, которые заезжали из Константинопо
ля по пути на палестинский фронт4.

В Гаме было несколько сотен армянских 
мужчин. Им дали всего месяц передышки 
В начале апреля 1916 г. военным начальни
ком города, Осман-беем, на улицах Гамь 
были организованы облавы на армян: офи
циальной целью этих действий была мобили
зация мужчин в возрасте от восемнадцати до 
сорока пяти лет. Однако она была отложена 
по приказу Джемаля5. В июле 1916 г. депор
тируемые внезапно столкнулись с другой 
угрозой. Она исходила от председателя клу
ба младотурок, Шевкет-бея, который пред
ложил исламизировать их. Мутесариф,Хайр.' 
Ферузан, бывший полковник, который счи
тался благонамеренным человеком, а также 
человеком, «чье сообщение открыло опас
ность, грозившую депортируемым», указа." 
армянским аристократам на то, что если он,- 
откажутся от этого предложения, они больше 
не смогут оставаться в Гаме. В то время как . 
нас есть точная информация об обращения> 
в ислам, организованных в том или ином ме
сте, отчет Отяна позволяет нам рассмотреть 
в деталях то, как депортируемые в Гаме реа
гировали на это предложение, а также мето
ды, которые использовались для их убежде
ния. Сам по себе тот факт, что предложение 
исходило от местного лидера младотурок, 
говорит о многом.

На принятие решения депортируемым 
дали два дня. Вначале они приняли кол
лективное решение отказаться от пред
ложения. По словам Отяна, мутесариф ре
шительно настаивал, признаваясь своим 
собеседникам в том, что ему было стыднс 
просить их об этом, но добавляя, что это 
был единственный выход, чтобы спасти их. 
и что переход в ислам в любом случае буде~ 
временным. В то же время депортируемые 
в Гаме узнали, что в Хомсе коллективные 
обращения уже начались6. Конечно, все

1 Отян Е. Указ. соч. № 54-55. Отян утверждает, что он смог уехать в Гаму с семьей из Аданы, потому что 
Оник Мазлумян ходатайствовал от его имени перед Джемалем.

2 Там же, № 55. Отян упоминает, в частности, случай Марицы Мсерян, жены производителя табака, кото
рая рассказала ему, что тридцать ее спутников выжили, проглатывая свои золотые монеты день за днем, что
бы избежать обысков, которым их ежедневно подвергали их мучители. Другие члены колонны умерли в пути

3 Там же, № 56. Отян утверждает, что среди тех, кого он встретил, были Мигран Бояджян, Самуэль и Аве
тис Аветисяны, Артин Нерсесян, уроженец Тарсона, Саркис Канцабедян и юрист Амбарцум Сарафьян.

4 Там же, № 56-57.
5 Там же, № 58.
6 Там же, № 59.
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ждали патриарха Завена: он признается в 
своих мемуарах, что предложил депортиру
емым принять предложение и ждать грозы1. 
Отян не рассказывает нам, стало ли мне
ние патриарха решающим, но отмечает, что 
большинство армян выразили готовность 
принять предложение, чтобы «спасти свои 
шкуры». Член Центрального комитета юнио
нистов, находившийся в Дамаске, Али Кема, 
лично съездил в Гаму, чтобы понаблюдать 
за обращениями, что, несомненно, может 
рассматриваться, как знак преданности тур- 
кизму. Больше всех были обеспокоены муж
чины, которые были главами семей; они, 
очевидно, боялись, что их дочерей вскоре 
насильно выдадут замуж.

Под принуждением Отян стал Азизом 
Нури и даже получил документы, удостове
ряющие личность, под этим именем. В ка
кой-то степени как акт неповиновения и, не
сомненно, даже больше как насмешку, все 
мужчины, отмечает Отян, брали имя Абдул
ла. Три католических и два протестантских 
священника, которых подозревали в при
зыве к своим соотечественникам отказаться 
от обращения, были арестованы непосред
ственно перед началом процедуры ислами- 
зации, проходившей в клубе младотурок в 
Гаме2. Из пяти тысяч депортируемых города 
всего тридцать армянских женщин из Сам
суна категорически отказались от предло
жения: «Они убили наших мужей и детей, — 
восклицали они, — и увели наших дочерей; 
пусть они теперь убьют и нас». Арабское 
население, очевидно, было шокировано та
кими методами и отказалось предоставить 
доступ в мечети этим обращенным, которых 
на некоторое время освободили от обреза
ния, так как этот обряд назначили на март 
или апрель3. Случай Левона Мозяна, кото
рый описывает Отян, один из самых инте
ресных. Мозян, который принадлежал к под
польной сети, работавшей на строительной 
площадке Интилли Багдадской железной 
дороги, сумел сбежать во время ликвида
ции армянских рабочих и найти убежище в

Гаме в августе 1916 г.4. После того как Отян 
был арестован в Мерсине, — считавшийся 
дезертиром, он был также обвинен в шпио
наже в пользу Британии — и интернирован 
в Тарсон вместе с немецким шофером, ко
торого также арестовали как английского 
шпиона, хотя никто не мог с ним говорить, 
его талант переводчика спас ему жизнь. 
В Адане он встретил Левона Закаряна, под 
именем Али Хайдара, испектора Департа
мента по государственному долгу, который 
ездил туда и обратно между Аданой и Бей
рутом или Дамаском. Благодаря Закаряну, 
Мозян смог уехать в Гаму, где под именем 
Али Нуреддина он стал учителем математи
ки в единственной школе в городе5. Пере
движения этого преданного журналиста, 
говорившего по-французски и умевшего из
ворачиваться, несомненно, дают некоторое 
представление о том, как выживала эта ка
тегория депортируемых.

Еще одна группа выживших состояла из 
2 -3  тыс. детей, в основном девочек от че
тырех до восьми лет, которые находились в 
арабских семьях Гамы, а также уличных бес
призорников, пытавшихся выжить любыми 
способами. Среди них внимание Отяна при
влек 11-летний мальчик: он выживал тем, 
что продавал свою младшую сестру парам, 
которые хотели детей, а затем возвращал ее 
и продавал снова6.

Многие одинокие женщины выживали, 
работая прислугой в домах греческих мель- 
китов и сирийцев. В начале 1917 г. новый му
тесариф собрал их всех под предлогом того, 
что они были обращены в ислам и им нельзя 
было больше работать в христианских се
мьях7. Последняя группа была разбросана 
по Гаме в конце 1916 г. К ней относились не
сколько человек, которым чудом удалось из
бежать расправ в Дер-эз-Зоре8; их рассказы 
о том, что они перенесли, напугали армян, 
высланных в Гаму.

Ситуация с этими депортируемыми тогда 
была особенно ненадежной. Все они были 
во власти местного руководства, а главным

1 Тер-Егиаян 3. Указ. соч. С. 177. Есть все основания полагать, что именно подпольная сеть помогала ему 
оставаться в курсе событий и передавать его рекомендации депортируемым.

2 Отян Е. Указ. соч. № 60.
3 Там же, № 60/1.
4 Там же, № 60/2.
6 Там же, № 61.
6 Там же, № 61 и [62] (обозначенный 61).
7 Там же, № [62] (обозначенный 61).
8 Там же, № 63.



образом, приказов центральных властей, 
которые продолжали пристально следить 
за судьбой «счастливцев», отправленных по 
маршруту, ведущему на юг.

Несмотря на местные условия, которые 
едва ли способствовали осуществлению 
гуманитарной деятельности, в 1917 г. око
ло ста пятидесяти сирот Гамы были взяты 
на попечение самими депортируемыми. 
Они жили в самодельном приюте. И снова 
вмешался Золлингер, филантроп из Алеп
по, чтобы их спасти: ежемесячные пособия 
в размере от шестидесяти до ста турецких 
фунтов, которые он предоставил для под

держки сирот, сыграли решающую роль е 

их выживании. Из-за отсутствия средств 
примерно такое же количество детей был;' 
обречены на скитание по улицам города 
Когда было объявлено перемирие, количе
ство депортируемых армян в регионе Гама 
насчитывало десять тысяч человек2.

В соседнем городе Хомсе в тот же период 
количество выживших армян составляло от 
двух до трех тысяч человек. Эти армяне так
же были насильно обращены в ислам. Боль
шинство их них выживало, работая на воен
ных предприятиях, пока в регион не пришл/ 
британские и арабские войска3.

Депортируемые, высланные в Иорданию и Хавран

Помимо зон высылки в Сирии, о которых 
только что шла речь, депортируемых отправ
ляли и в некоторые другие регионы еще юж
нее. Патриарх Завен сообщает, что тысяча 
семей были разбросаны по регионам Салт, 
Керек, Амман и санджаку Сарай4. По словам 
Хасана Амджи, черкесского офицера, ра
ботавшего в службе Джемаля-паши, в мае 
1916 г. в нескольких областях Хаврана и Дже- 
бель-Друзе их насчитывалось от двадцати 
до тридцати тысяч. Амджа был лучше инфор
мирован о судьбе этих депортируемых, по
тому что Джемаль поручил ему организацию 
их перемещения в Бейрут и Джаффу летом 
1916 г.5. Именно для выполнения этого рас
поряжения он отправился в Деръа, главный 
город Хаврана, в конце августа, в качестве 
представителя Специальной комиссии, от
ветственного за депортируемых в Хавране. 
Там он столкнулся с враждебностью главы 
дамаскского отделения «Севкийята», На- 
шада-бея, который также являлся регио
нальным представителем Иттихада. Нешад 
отрицательно отнесся к идее перемещения

во многом потому, что он только что завер
шил процедуру обращения депортируемь > 
в ислам. «Один армянский священник, — 
вспоминает Амджа, — за систематические 
отказы принять ислам был заморен голодом 
до смерти»6. В первых же областях, которые 
он посетил, он обнаружил тысячи людей, от 
которых остались кожа и кости, «с впавши
ми щеками, с руками и ногами, похожими на 
палки, сами похожие на мумий и близкие « 
смерти»7. Позже, в Джебеле, месте с очен= 
изрезанным рельефом, с которого видна 
пустыня Хавран, он натолкнулся на ряд де
ревень, где «от тридцати до сорока тыся- 
депортируемых умерли от сыпного тифа, 
повторной лихорадки или малярии, свиреп
ствовавших в регионе». В Хазракое, в часе о* 
Кефренсе, он узнал, что из пятисот челове!^ 
высланных в эту деревню, четыреста семь
десят умерли: «Живые трупы с огромным 
трудом, опираясь на костыли, двигались по 
узким тропам деревни»8. Амджа, тем не ме
нее, сумел забрать четыреста вдов и сирот 
из горного региона, известного как Джебель

1 Archives du Catholicossat, Antelias, 26/1, Homs-Hama (1916-1940), 11/13. Письмо отца Нерсеса Тавукджя- 
на Сааку II, Гама, 3 ноября 1918 г.

2 Bibl. Nubar, arch, de la DNA, 1-15, correspondance fevrier-mars 1919, lettre № 32 de TUNA de Beyrouth a 
Boghos Nubar, datee du 2 d6cembre 1918.

3 Там же.
4 Тер-Егиаян 3. Указ. соч. С. 177,
5 После Перемирия, в июне 1919 г., Хасан Амджа опубликовал серию из четырех статей в стамбульской 

ежедневной газете «Aiemdar», в которых он рассказывал о судьбе этих депортируемых; реакции «обществен
ного мнения» вынудили газету приостановить публикацию этой серии. Во франкоязычной стамбульскс.' 
ежедневной газете «La Renaissance» был опубликован полный перевод этих статей, под названием «Faits е: 
documents» в № 186, с. 3, 8 июля 1919 г., № 189, с. 2, 11 июля 1919 г., № 192, с. 2, 15 июля 1919 г. и № 198 
с. 2-3, 22 июля 1919 г.

6 Там же, № 186, 8 июля 1919 г., с. 3.
7 Там же, № 189, 11 июля 1919 г., с. 2.
8 Там же, № 192, 15 июля 1919 г., с. 2.



и вернуть их в Деръа; оттуда они тремя ко
лоннами отправились в Дамаск, Триполи 
Сирия), Хайфу, Джаффу и Аккию. Эта незна

чительная операция, которую Джемаль-па- 
ша решил осуществить в тот момент, когда 
Стамбул занимался ликвидацией депорти
руемых в лагерях на линии Евфрата, приве
ла к серьезному конфликту между Амджой 
и представителем Иттихада в Дамаске, Не- 
шадом-беем. По слухам, Нешад дал Амдже 
письменный приказ остановить операцию, 
но столкнулся с резким отказом офицера его 
выполнить; оба они отправились в Дамаск и 
вынесли данный вопрос на суд Джемаля. От
чет Амджи о встрече, похоже, подтверждает, 
что командующий 4-й армией твердо решил 
осуществить свой план по переселению де
портируемых армян из Хаврана в Ливан и Па
лестину, Действительно, Джемаль сумел ос
вободить представителя Иттихада от долж
ности и назначить вали Дамаска Тахсин-бея

на должность начальника по депортациям. 
По словам Амджи, он отправился в Деръа 
с Тахсином 25 сентября 1916 г., и колонны 
снова двинулись на юг1.

Хотя этот план прошел не так, как ожида
лось, — слишком много депортируемых уже 
умерли, и в Хавране остались всего от трех 
до четырех тысяч армян, — он свидельству- 
ет о том, что существовала явная оппозиция 
между Джемалем и руководством Иттиха
да. Когда мы вспоминаем о репрессивной 
деятельности Джемаля в отношении араб
ской элиты Сирии и Ливана, вполне спра
ведливым кажется вопрос, что заставило 
его начать кампанию, которая шла враз
рез с курсом партии. В своих мемуарах он 
удовлетворился утверждением; «Я считал, 
что лучше перевести большинство из них в 
сирийские вилайеты Бейрут и Алеппо», ни 
слова не говоря о целях, которые он пре
следовал2.

1 Там же.
2 Djemal pasha. Op. cit. P. 279.



Особый случай Ахмеда Джемаля: независимый 
дух Иттихада или действующая сила геноцида?

Ахмед Джемаль, который одновременно 
занимал посты министра флота и главно
командующего Четвертым армейским кор
пусом, теоретически был единоличным хо
зяином Сирии, Ливана и Палестины. Тем не 
менее мы уже отмечали, что у него часто не 
было выбора, кроме как подчиниться требо
ваниям радикальной ветви КЕП. Создается 
впечатление, что его политические преро
гативы почти всегда блокировали военные 
приоритеты, за которые он отвечал вместе 
с немецкими союзниками империи. Может, 
однако, возникнуть вопрос, одобрял ли он 
ликвидацию армян. Перед тем как попытать
ся на него ответить, нам следует вспомнить, 
что политика Джемаля в отношении арабско
го населения, как мусульман, так и христиан, 
была, по крайней мере, жесткой и что обще
известным секретом было то, что ликвида
ция арабской элиты была, по мнению мла
дотурок и особенно самого Джемаля-паши, 
еще одним «национальным приоритетом». 
В своих мемуарах Оганес-паша Куйумджян, 
последний османский правитель Ливана 
(1913-1915) и известный обозреватель си
туации первого года войны, практически не 
оставляет сомнений относительно намере
ний Джемаля и младотурецкого режима в от
ношении арабов в целом и ливанцев в част
ности1.

Информация, которую он предоставил во 
время дискуссии о голоде в Ливане, подкре
пляет тезис о том, что имела место намерен
ная сухопутная блокада — блокада железной 
дороги — с целью истребления ливанского 
населения, которое обвиняли в профранцуз- 
ских настроениях и побуждении к восстанию. 
Здесь, как и в случае с армянами, жестокий 
национализм младотурок стремился нака

зать этих неассимилированных «измени.- 
ков». Отговорка о том, что британский ф ;к ‘  
организовал морскую блокаду, на которут 
часто ссылаются историки, объясняя голог 
в Ливане, предоставила КЕП великолепну: 
маскировку. Лишь тот факт, что Джема- ; 
чувствовал себя обязанным опубликовав 
в 1916 г. памфлет на французском языке : 
оправданиями своей антиарабской деятель
ности2, говорит о том, что генерал беспокой
ся о своей репутации, а также хотел диета— 
цироваться от деятельности своих коллег г : 
Центральному комитету юнионистов. Ничт: 
однако, не говорит о том, что Джемаль бь_~ 
против политики этнической гомогенизаи.' 
осуществляемой его партией, включая лик
видацию армянского населения. Скорее ег; 
противопоставление доминирующей полити
ке имело определенную военную подопле»' 
состоявшую в том, чтобы использовать в сас- 
их интересах рабочую силу депортируема 
армян перед их ликвидацией. Частые случа* 
заступничества Джемаля за своих армяне*., 
«друзей» в Адане или в Алеппо, многие при
меры которых мы уже приводили, не обя
зательно означают, что он не был привес - 
женцем туркизма Иттихада. Старая дружба 
начавшаяся еще в те дни, когда он был ваг 
Аданы, может в достаточной степени объ-:- 
нить его щедрость по отношению к некото
рым киликийцам, которые, наверное, б ы  
также щедры к нему, играя на самолюб* 
человека, испытывавшего неудобство из-за 
большого влияния со стороны Энвера. Ролт 
которую он играл в расстановке ловушек ~ -  
людей из Зейтуна, показывает, что совме~- 
но с партией он участвовал в разработке ci_a- 
нария восстания, а затем лично осуществ.- -.- 
военные операции.

1 Kouyoumdjian. Op. cit.
2 Djemal pacha. La v£rite sur la Question Syrienne, Istanbul, 1916.



Вместе с тем следует отметить, что от ста 
тридцати до ста пятидесяти тысяч армян на 
южном депортационном маршруте, кото
рый находился в прямой юрисдикции Дже
маля, не были полностью ликвидированы 
в отличие от тех, кто был на линии Евфрата 
или Багдадской железной дороги. В самом 
деле, летом 1916 г. Джемаль даже предпри
нял настоящую спасательную операцию для 
нескольких тысяч депортируемых в Хавране, 
как мы только что видели. С другой стороны, 
политика систематических насильных обра
щений в ислам, которая применялась с мая 
1916 г. к депортируемым армянам с линии 
Алеппо—Дамаск—Иерусалим—Маан, похо
же, не встретила неодобрения с его сторо
ны. Ранее возможность, которую власти ни 
много ни мало закрепили законодательно, 
опубликовав что-то вроде книги инструкций 
с требованиями, сформулированными таким 
образом, что всегда можно было отказаться 
от принятия ислама1, помогла лишь несколь
ким армянам из разных мест, разбросанным 
по Западной Анатолии. Весенняя кампания 
1916 г. имела, однако, совершенно разные 
размеры, потому что она затронула всех «ар
мян Джемаля», то есть около ста пятидесяти 
тысяч человек.

Как бы то ни было, эта операция не 
ускользнула от внимания дипломатических 
кругов. По словам посла Меттерниха, имен
но в мае 1916 г. сообщения о насильных об
ращениях в ислам периодически доходили 
до посольства Германии. Тем не менее Мет- 
терних пишет: «Центральное правительство 
в Константинополе всякий раз отрицало 
правильность этих сообщений. Халил-бей 
и Талаат-бей неоднократно уверяли меня, 
что у них не было ни малейшего намерения 
нанести вред христианским началам армян
ского населения»2. 26 июня 1916 г. консул 
в Иерусалиме, д-р Броде, сообщил своему 
начальству, что депортируемые из Транс
иордании были силой обращены в мусуль
манство, три тысячи пятьсот видных людей, 
живущих в Деръа3. Такие сообщения ходили 
также и в Дамаске, где консул Лойтвед отме
тил в ноте от 20 июня, что «практически все 
армяне обязаны стать мусульманами»4. Вре

менный консул в Алеппо сообщил о фактах, 
свидетельствующих о том, что планомерная 
кампания запущена: «В течение нескольких 
прошедших недель в Гаме, Хомсе, Дамаске 
и других городах, депортируемые, стол
кнувшиеся с угрозой отправки в еще более 
отдаленные регионы, вынуждены были мас
сово принять ислам (информация поступила 
одновременно из нескольких источников). 
Процедура чисто бюрократическая: пода
ется ходатайство, затем меняется имя... 
Очевидно, те, кто осуществлял этот план, 
держали в уме примеры времен османских 
завоеваний»5.

Эти телеграммы, которые полностью под
тверждают слова Отяна, не оставляют сомне
ния в том, что здесь имела место спланиро
ванная операция и что решение принималось 
на высшем государственном уровне — вне 
всякого сомнения, Центральным комитетом 
Иттихада — в марте или апреле 1916 г. Есть 
даже вероятность того, что оно совпало с 
планом ликвидации армян, которых держали 
в концентрационных лагерях на линии Ев
фрата, и закрытия всех иностранных гумани
тарных учреждений, оказывающих помощь 
сиротам и другим депортируемым. Другими 
словами, метод, использованный для того, 
чтобы «армяне Джемаля» исчезли, был гораз
до менее радикальным. Можем ли мы припи
сать такое великодушие Джемалю-паше? Это 
вполне возможно. Мы даже склонны пред
полагать, что именно в свете этого решения 
Джемаль поручил Хасану Амдже спасти не
сколько тысяч армян, скрытым мотивом чего 
было показать, что он, на руках которого бы
ло немало арабской крови, не подписывался 
под политикой геноцида своей партии, зара
нее вооружаясь тем самым против новых об
винений в военных преступлениях.

Кроме того, известно, что католикосу Са
аку Кахабаяну дали резиденцию в Иеруса
лиме благодаря командующему 4-й армией, 
который позже разработал официальный 
декрет от 30 июля 1916 г. о слиянии Армян
ского патриархата Иерусалима и Констан
тинополя под руководством Саака II, полу
чившего сан Патриарха-Католикоса всех ар
мян империи, с резиденцией в Иерусалиме.

1 Закон от 26 октября 1915 г. LepsiusJ. Op. cit. P. 282.
2 Депеша от 11 мая 1916 г., адресованная императорскому канцлеру. Там же. С. 212-213.
3 Депеша, адресованная Меттерниху. Там же. С. 214.
4 Цитата, заимствованная Меттернихом в депеше от 10 июля 1916 г., адресованной императорскому 

канцлеру. Там же. С. 216-217.
s Депеша Гоффмана от 29 августа 1916 г., адресованная Меттерниху. Там же. С. 223-225.



Вполне разумно предположить, что эта мера 
устраивала КЕР, поскольку она делала унич
тожение армян Малой Азии официальным, 
сохраняя подобие легальности. Этот патри
арх-католикос, очевидно, руководил остат
ками армянского населения, осевшими в 
арабских провинциях Османской империи. 
В своих мемуарах патриарх Завен не отри
цает, что депортируемых, в общем, щади
ли в регионах, находящихся под контролем 
Джемаля. По словам Завена, Джемаль ис
полнил только решение, принятое Советом 
министров — убрать армян из приграничных 
зон, — но не решение их ликвидировать, ко
торое было «принято Иттихадом и исполнено 
министром внутренних дел»1.

Постоянное вмешательство предста
вителей Комитета юнионистов или мини
стра внутренних дел в местные дела, как в 
Деръа, несомненно, также помогли сделать 
отношения Джемаля с КЕП более натянуты
ми. Телеграмма, которую Талаат отправил 
Джемалю 18 февраля 1916 г., свидетель
ствует о том, что они разошлись во взгля

дах на судьбу депортируемых2. В этой теле
грамме министр внутренних дел потребова- 
от командующего 4-й армией перестать вы
селять депортируемых армян из «мест к> 
жительства». О каких депортируемых иде~ 
речь, не указано, но можно предположить 
что Талаат имел в виду ремесленников ил.- 
специалистов, отобранных для нужд ар
мии. Во всяком случае, это был способ на
помнить Джемалю, что он выходил за рамю- 
своих прерогатив и замедлял работу, кон
тролируя депортируемых, которые не под
падали под его юрисдикцию. Более того, мь 
увидим, что Джемаль также пытался с де
кабря 1915 по весну 1916 г. предотвратив 
немедленную ликвидацию рабочих армяь 
которые копали тоннель через Аманос, Хо
тя эти решения можно объяснить непред
виденными военными обстоятельствам.- 
они предположительно подкреплялись еи_е 
и личными амбициями. Это, однако, нельзя 
отнести к моральной антипатии в отноше
нии криминальных действий коллег Джема
ля в Стамбуле.

Переговоры между Ахмедом Джемалем и властями Антанты

Исследование различных западных архи
вов, проведенное в течение последних не
скольких лет, дает нам сегодня возможность 
указать на возможное объяснение особой 
позиции Джемаля. Документ Министерства 
иностранных дел3, а также странный обмен 
письмами между д-ром Иваном Заврие- 
вым4, одним из лидеров дашнаков, близким 
к имперским кругам в Санкт-Петербурге, и 
Погосом Нубаром, председателем Нацио

нальной делегации Армении, базирующейс- 
в Париже5, дополненный нотами, хранящи
мися в Архивах министерств иностраннь 
дел Франции и России6, свдетельствуют : 
том, что в декабре 1915 г. Ахмед Джемагг 
провел переговоры в атмосфере секретно
сти с намерением совместно с англичанам,1 
французами и русскими дестабилизировав 
Османскую империю изнутри. Среди те*.' 
обсуждавшихся на данных переговорах, сле-

1 Тер-Егиаян 3. Указ. соч. С. 177. В анонимном докладе жителя Атлита (возле Кармеля в Сирии), которь • 
Военное министерство передало французскому военному атташе в Лондоне в ноябре 1916 г., упоминаем
ся о предполагаемой поездке Джемаля в Стамбул, во время которой, по слухам, он должен был призват= < 
прекращению расправ, что позволило бы использовать рабочую силу депортируемых. В Константинополе 
говорится в докладе, его в результате этого прозвали «армянским пашой». Тот же документ подтверждае* 
что в Хавране проводилась кампания по спасению нескольких тысяч человек, переживших геноцид: SH£~ 
(Vincennes), carton 7N1253. Рапорт, прикрепленный к письму полковника Пануса к военному министру, Лон
дон, 1 декабря 1916 г., 8 с.

2 Т. С. Basbakanlik Arsivi, 30Ra1334, 5 Subat [fevrier] 1915, EUM, [Dh. Sfr, 60/239], doc. № 167.
3 Public Record Office, FO 371/2492, file 200 744. Рапорты от 29, 30 и 31 декабря 1915 г.
4 См. выше, с. 181, примечание 2.
5 Bibliotheque Nubar, Archives de la D6l6gation nationale armenienne, P. 1.1er fevrier, Correspondance Armen e 

I, lettre de Y. Zavriev a Boghos Nubar; Armenie III, janvier-mars 1916. Письма Завриева к Нубару; G. Gave: - 
«Sazonov, Zavriev and Cemal pacha», Erevan du 5 juin 1927.

6 Beylerian A. Op. cit. Pp. 156-162; Smith C. J. The Russian Struggle for Power (1914-1917), New Yor- 
1956; documents publies dans «Раздел азиатской Турции» (RAT), Moscou, commissariat du peuple aux Affaires 
etrangferes. Pp. 141-151; 6d. en allemand, Die europaischen Machte und die Turkei wahrend des Weltkrieges 
Konstantinopel und die Meerengen, 6d. E. A. Adamov, 4 vol., Dresde, 1930-1932.



лует прежде всего отметить, что Джемаль 
зыразил готовность провести военную опе- 
эацию в Константинополе, очевидно, с це- 
“ью свержения младотурецкого режима, в 
;бмен на гарантии территориальной целост- 
-ости Азиатской Турции — то есть «Сирии, 
"алестины, Месопотамии, Аравии, Армении 
: Киликией и Курдистана» — и еще одно обе
щание, что он будет провозглашен султаном 
вместо палаты Оттоман с наследственными 
-эавами для своей семьи. Более того, один 
з пунктов этого предложения имеет отно- 

_ение к судьбе депортируемых: Джемаль 
'зедложил «незамедлительно принять меры
< спасению армянского населения и обеспе- 
-энию их предметами первой необходимо- 
гти до конца войны»1. План из семи пунктов, 
=занящийся в архивах Министерства ино- 
:транных дел Франции2, а также письма, ко
торыми обменивались русские, французы и 
;чгличане, четко свидетельствуют о том, что 
••нициатива исходила от русских, но стиму- 
-ировалась армянскими кругами в России. 
Однако в эту попытку вмешались франко-ан- 
мийские переговоры Сайкс-Пико о будущем 
Ближнего Востока.

Душой этой операции был д-р Иван За- 
зриев, московский аристократ с необычным 
для армянских кругов происхождением3. 
Завриев уже сыграл очень важную роль в 
Санкт-Петербурге во время переговоров,
• эторые привели 8 февраля 1914 г. к опу
бликованию Декрета Османской империи, 
-редусматривающего реформы в восточ
ных провинциях. В 1915-1916 гг. он уси
лил свою активность. Зная о депортациях 

расправах, которым с весны 1915 г. под
вергались османские армяне, он принял
ся, с одобрения своей партии, искать меры 
спасения того, что еще можно было спасти. 
Для этого он отправился в Лондон в авгу- 
:те 1915 г., но конкретных результатов не 
добился4. Однако похоже, что ситуация не

сколько улучшилась в декабре 1915, в мо
мент, когда Завриев был в Будапеште. Пер
вая порция информации по этому вопросу 
пришла от российского посла в румынской 
столице, С. А. Поклевского, который отме
тил в телеграмме министру иностранных 
дел России Сазанову от 11 декабря 1915 г., 
что «Завриев получил информацию о толь
ко что произошедшем разрыве между Дже- 
малем-пашой и турецким правительством; 
это открывает возможности, которые мож
но использовать против Константинополя, 
если власти Антанты пообещают ему, что 
он будет управлять Ближним Востоком. За
вриев хочет знать, в какой степени эта мера 
соответствует смелым [планам] имперского 
правительства. Если она соответствует, то 
армяне могут начать переговоры с Джема- 
лем»5. Этот подход вскоре дал результат. 
В течение последующих нескольких дней 
Сазанов дал распоряжение российскому 
послу во Франции Александру Извольско
му связаться с французами и англичанами, 
чтобы выяснить, согласны ли они на россий
ское лидерство в этом вопросе6. Хотя пред
ложение было небезынтересным, у него, 
очевидно, был недостаток — оно противо
речило «организационным мероприятиям», 
организованным членами Антанты для рас
членения Османской империи. Обещание 
отдать Джемалю восточные регионы импе
рии сводилось к лишению Франции и Англии 
их «продвижения». Так, изначально враж
дебная реакция Аристида Бриана, предсе
дателя Совета министров Франции, а так
же министра иностранных дел, не вызвала 
удивления7. Ответ французского посла в Пе
трограде, Палеолога, Артистиду Бриану по
казывает, что «предложения Джемаля-паши 
были доведены до сведения российского 
правительства одним из его тайных агентов 
в Армении, врача [Завриева], который вре
менно живет в Бухаресте»8. Представленное

’ BeylerianA. Op. cit. P. 156.
2 AMAE, Guerre 1914-1918, Turquie, vol. 871, 125 r'-v": там же.
3 В качестве армейского врача Завриев с 1912 по 1914 г. играл ключевые роли в деятельности вокруг ре

форм в восточных провинциях империи, а затем и в качестве вице-губернатора османских провинций, окку
пированных русской армией: Габриэл Лазян, Революционные фигуры, Каир, 1945. С. 250-258 (на арм. яз.).

4 Bibliotheque Nubar, Archives de la Delegation nationale агтётеппе, P. I. 1" fevrier, Correspondence 
Armenie, I, lettre-rapport de Zavriev a Nubar de Londres le 9 aout 1915, 15 p.

5 Лазян Г. Указ. соч. С. 259.
6 AMAE, Guerre 1914-1918, Turquie, vol. 871, f* 125r"-v": BeylerianA. Op. cit. Pp. 156-162.
7 AMAE, Guerre 1914-1918, Turquie, vol. 871, ff. 128-129. Письмо от 28 декабря 1915 г. к французским по

слам в Риме, Лондоне и  Петрограде, Там же. С. 157-158.
8 AMAE, Guerre 1914-1918, Turquie, vol. 871, f* 132. letter from Petrograd, 30 December 1915 Письмо из Пе

трограда от 30 декабря 1915 г. Там же. С. 159.



поначалу как план России, дело в конечном 
счете было описано как «армянский план... 
который никоим образом не предполагает 
принятие всех пунктов, выдвинутых армя
нами»’ . Из этих первых подходов ясно, что 
именно Завриев сумел установить прямой 
контакт с Джемалем в Бухаресте, как толь
ко он почувствовал разногласия между ним 
и его коллегами из Иттихада. Без сомнения, 
он также понял, что, если позволят обстоя
тельства, Джемаль позаботится о том, чтобы 
урвать собственный кусок, который охватит 
арабский мир и Малую Азию. Взяв на себя 
эту инициативу, Завриев, очевидно, надеял
ся спасти сотни тысяч армян, которые все 
еще были сконцентрированы в сирийских и 
месопотамских пустынях, где они медленно 
умирали. Его переписка с Погосом Нубаром 
и отголоски их бесед в феврале 1916 г. в 
Париже свидетельствуют о том, что нацио
нальная делегация Армении, возглавляемая 
Нубаром, и руководство партии дашнаков, 
которые передали это дело в руки Завриева, 
работали рука об руку. В письме, отправлен
ном из Стокгольма 8 февраля 1916 г., За
вриев сообщил Нубару, что он собирается в 
Париж «в связи с делом, которое интересует 
наше правительство, с согласия [его] това
рищей»2. Прибыв в Париж несколькими дня
ми позже, он сразу провел деловую встречу 
с Александром Извольским3. В ноте Нубару 
от 24 февраля он сообщил о своей беседе 
с российским послом и надеждах, которые 
она в нем пробудила4.

Все это свидетельствует о том, что в 
начале 1916 г. произошел разрыв между 
Иттихадом, возглавляемым Мехмедом Та

лаатом, и Ахмедом Джемалем, и что он уси
лился до такой степени, что Джемаль мог 
обдумывать маловероятную возможность 
выступить против Стамбула, если он полу
чит гарантии. В его мемуарах ни слова не 
говорится о прохладе в их отношениях, та» 
же как и в мемуарах Талаата. Поэтому мы 
не знаем скрытых мотивов его поведение 
которые, вероятно, не имели отношения « 
судьбе депортируемых в Сирии и Месопс- 
тами, ставших теперь разменными монета
ми. Возможно, из-за того что Джемаль рас
считывал снова поднять этот вопрос, он к 
решил не иметь никакого отношения к ли- - 
видации армян и даже организовать спаса
тельную операцию в Деръа.

Вместе с тем следует отметить, что не
желание Аристида Бриана и лорда Гре- 
поддержать этот план побороть так и не 
удалось. Их российский коллега Сазанов не 
сумел убедить их вступить в переговоры : 
Джемалем, хотя соглашение с ним дало б= 
им очень немного, в то время как возмо» - 
ность дестабилизации режима младотурс* 
вряд ли можно было игнорировать. Конечнс 
русские войска к этому моменту уже взяг.' 
под контроль Трапезунд и Эрзурум; руссю-т 
были наиболее заинтересованы в конфликте 
между Джемалем и центральными властя
ми, который мог открыть для них ворота = 
Константинополь. Но англичане и французы 
определенно не могли позволить столице 
Османской империи попасть в руки русски > 
Это, вероятно, было решающим элементе.' 
приведшим к провалу плана Завриева, кото
рый окончательно решил судьбу депортир» - 
емых армян5.

1 AMAE, Guerre 1914-1918, Turquie, vol. 871, f  134r"-v". Нота из посольства России в Париже от 31 декабс-
1915 г. Там же. С. 159.

2 Bibliotheque Nubar, Archives de la Del6gation nationale armenienne, P. I. 1/2, Correspondance Armenie . 
janvier-mars 1916.

3 Там же. Письмо из Парижа от 18 февраля 1916 г.
4 Там же.
6 Jay Smith. Op. cit. Pp. 354-358.



Депортируемые армяне на строительных 
площадках багдадской железной дороги, 

в Таврских и Аманосских горах

Мы видели, что османское правительство 
оборудовало Багдадскую железную дорогу и 
з июле 1915 г. приступило к депортации ар
мян, работавших на строительных площад
ках в регионах Таврских и Аманосских гор. 
Мы также отметили, что у руководства пред
приятия, несмотря на угрозу конфискации, 
-е было другого выбора, кроме как нарушить 
запрет на наем армян, если оно хотело про
должить строительство железнодорожных 
магистралей, идущих через горы.

На строительных площадках Тавра, где 
■сопали около десяти тоннелей, работа
ли сотни русских, грузинских, румынских, 
французских, английских и армянских (из 
России) военнопленных, а также тысячи ос
манских подданных, армян, турок и греков1. 
Расположенные в непосредственной близо
сти от мест, через которые проходили де
портируемые из Западной Анатолии, строи
тельные площадки Тавра олицетворяли для 
армян надежду на выживание. По словам Се- 
пуха Агуни, который сам работал на одной из 
этих площадок табельщиком, между Бозан
ти и Дораком работали три тысячи армян2. 
Два брата из Аданы, д-р Беньямин Бояджян, 
главный врач немецкого госпиталя в Бе- 
лемдике, и Геворг Бояджян, управляющий, 
нанятый немецкой компанией, работавшей 
на строительстве Багдадской железной до

роги, сыграли важную роль в наборе армян, 
особенно интеллигентов, и в предоставле
нии убежища сотням депортируемых3.

Помимо братьев Бояджян, которые бы
ли близкими друзьями начальника строй
площадки, благожелательное отношение 
неоднократно демонстрировал и швейцар
ский инженер Лютнегер. Начальник «Тех
нического бюро», Гайг Календерян, а также 
переводчики, такие как Торос Аветисян, 
управляющий, ответственный за снабжение, 
Григор Чакерян из Эдирне, аптекарь Оник 
Папазян, инженер и топограф Сепух Сайяба- 
лян, контролер топочной камеры Ерванд Па
пазян и заместитель казначея Оник Поста- 
гян были агентами армянской сети, которые 
тратили все свое время и силы на спасение 
своих соотечественников4.

В районе Аманоса, где копали несколько 
тоннелей, осенью 1915 г. для работы на стро
ительных площадках Интилли, Айран, Йенис, 
Бахче и Келлер было набрано около двадца
ти тысяч депортированных армян5. Это были 
плотники, столяры, кузнецы, квалифициро
ванные рабочие, землемеры и чертежники 
из Исмита, Бардизага, Адабазара, Биледжи
ка, Эскишехира, Конья или Эрегли — то есть 
регионов Западной Малой Азии, — отобран
ные прямо из лагерей Мамура или Ислахие 
мастерами немецкой компании, которые

1 Теодик. Нация не умерла и невозможно, чтобы умерла. Годы тюрьмы и ссылки. Антилиас, 1985 (на арм, 
яз.). С. 69,

2 Акуни. Указ. соч. С. 292.
3 Там же. С. 292-293. Геворг предстал перед военным судом Аданы за два месяца до перемирия вместе 

с восемьюдесятью другими армянами, занимавшими руководящие должности, но избежал смертного приго
вора, дав взятку судьям (там же, с. 293). Теодик встретил, к примеру, отца Григориса Балакяна, переодетого 
мирянином (и без бороды), а также Агуни в Белемедике: Теодик. Указ. соч. С. 60 и 66.

4 Там же. С. 62-63.
5 Kevorkian R. Н. Op. cit. Р, 66. Свидетельство Галуста Азарапетяна.



разрешили им взять с собой их семьи. Так, 
довольно быстро в районе Аманоса появи
лись два лагеря. По словам Агуни, инженер 
Филипп Хольсман, фирма которого отвечала 
за строительство двух аманосских тоннелей, 
проявив инициативу, набрал депортируемых 
армян и впоследствии делал все возможное, 
чтобы спасти их жизни1. Тот же свидетель 
рассказал о том, что с динамитом работали 
депортируемые, «поскольку больше никто не 
захотел заниматься столь опасным делом»2. 
По инициативе инженеров в Интилли был 
даже создан сиротский приют для заботы о 
бездомных детях, скитавшихся по региону3. 
Доктор П. Ховнанян, врач, работавший на 
Багдадской железной дороге в госпитале в 
Интилли, а также Вартивар Кабаян и Карапет 
Гевкджейян, отвечавшие за снабжение стро
ительных площадок Аманоса, сыграли глав
ные роли в отборе депортируемых4

В то время как Франц Гюнтер, глава Же
лезнодорожной компании Анатолии, осе
нью 1915 г. получил поддержку военной 
иерархии Германии и военного министра в 
том, чтобы возобновить работу строитель
ных площадок Тавра и Аманоса, наняв де
портируемых, М. Уинклеру, инженеру, от
ветственному за строительство в вилайете 
Адана, приходилось ежедневно справляться 
с нападками со стороны местных правитель
ственных чиновников5. К организационной 
работе, на которую военные закрывали гла
за, гражданские власти, очевидно, относи
лись терпеливо только временно. Когда в ян
варе 1916 г. министр внутренних дел узнал, 
что вокруг строительной площадки Аманоса 
было сконцентрировано от пятнадцати до 
двадцати тысяч депортируемых, он провел 
«расследование» и потребовал, чтобы тех, 
кто находится там «нелегально», депорти
ровали в «предусмотренное для них место»6. 
Присутствие двадцати тысяч депортируе

мых вокруг Бозанти и строительных площа
док Тавра — некоторые из которых работал, 
на этих площадках — также попало в поге 
зрения Талаат-бея, который приказал их «от
править, колонна за колонной, туда, где 
надлежит быть», министр также потребова." 
от «компетентных лиц» предоставлять е й . 
«информацию о количестве армянских эми
грантов, обнаруженных в этих местах, и с 
том, как и откуда они туда попали»7. Понятие 
что эта процедура была частью операции 
которую в то же время запустило правитель
ство, чтобы очистить лагеря севера Алеппо 
переместить депортируемых в направлена 
линии Евфрата и Рас-эль-Айна. Однако из- 
за того, что в данном конкретном случае эте 
процедура затронула рабочих стрительнь« 
площадок Багдадской железной дороги, оне 
вызвала несогласие со стороны германског: 
руководства компании, а также германског: 
Генерального штаба8. Германские источни
ки говорят о том, что Уинклер и его инжене
ры нагнали страху на жандармов, которые 
пришли на строительные площадки, чтоб= 
арестовать депортируемых. Однако в кон^т 
концов они согласились составить списо* 
своих сотрудников9.

Все дело, похоже, было в том, что Тала
ат ни в коем случае не хотел оставлять свс.~ 
план по ликвидации последних депортир>- 
емых в районах Тавра и Аманоса, он про
сто его приостановил. Назначение 19 март;
1916 г. Джевдет-бея, бывшего вали Вана 
главой вилайета Адана, несомненно, был: 
связано с этим планом, тем более что Джее- 
дет прибыл с батальоном курдских чете, ко
торые сотрудничали с ним со времен Вана' 
Джевдет в сотрудничестве с полковника'.' 
Хусейном Авни, начальником жандарме
рии вилайета, председательствующим су
дьей военного суда Аданы, местным глава/ 
«Специальной организации», и полковнико*’

1 Акуни. Указ. соч. С. 289.
2 Там же. С. 290-291.
3 Kaiser Н . Art. cit. P. 87.
4 SHAT, Syrie-Liban, 1-V, b.d., dossier 2351, «Rapport sur les mesures d ’aneantissement prises contre les 

Armeniens des regions des monts de I’Amanus», sign6 par le Dr. Ph. Hovnanian, m6decin du Bagdadbahn & Intit 
Vartivar Kabayan et Garabed Gueukdjeian, fournisseurs du Bagdadbahn, Alep, le 5 janvier 1919, 11 pp.

5 См. выше, с. 716-717.
6 Kaiser H. Art. cit. P. 87.
7 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, L 185: Sublime Porte, copie du t6legramme chiffre № 267c 

du ministre de Plnterieur, Talat, a la prefecture de Konya, date du 7/20 janvier 1916. Certifie conforme le 27 man 
1335 [1919] («Takvim-i Vakayi», № 3540).

8 Baiakian O. Op. cit. P. 303.
9 Kaiser H. Art. cit. P. 87.
10 Акуни. Указ. соч. С. 290-291.



Депортируемые на строительных площадках багдадской железной дороги

Шекерджи Агия-беем, командиром аманос- 
ских трудовых батальонов1, принялся в по
следующие месяцы организовывать ликви
дацию армянских рабочих на строительных 
площадках Багдадской железной дороги. 
28 апреля 1916 г. он отправил полковника 
Авни на эти площадки, чтобы произвести 
официальный подсчет рабочих2. Эта опера
ция, занявшая недели, не имела иной цели, 
согласно объяснениям, которые дали гер
манским инженерам чиновники, кроме вы
дачи этим депортируемым легальных доку
ментов, удостоверяющих личность, которые 
предположтельно их защитят3. Агуни пишет, 
что только после того как власти взяли тыся
чу шестьсот британцев и индийцев в плен в 
Кут-эль-Амаре, они решили депортировать 
армянских рабочих и заменить их этими 
пленными4.

Германские источники рассказывают о 
том, что дополнительные отряды жандар
мов под командованием полковника Ху
сейн-бея прибыли в регион в начале июня
1916 г. и окружили лагеря, в которых жили 
рабочие. 13 июня была отправлена первая 
колонна депортируемых, приостановив ра
боту площадки с 19-го числа. По подсчетам 
Уинклера, количество армян, отправленных 
к 17 июня, составило две тысячи девятьсот 
человек5. Прекращение работы на строи
тельных площадках предсказуемо повлияло 
на военную деятельность; это и, вероятно, 
недовольства со стороны высокопостав
ленных германских офицеров заставили 
Энвера издать в отношении вали Аданы от
ветный приказ. Эффект, однако, был лишь 
кратковременным. Первая колонна прошла 
через Ислахие, где один британский офицер 
узнал от сопровождающих, что этих депор
тируемых отправили на смерть и заменили 
британскими и индийскими пленными6. Об
суждение, вероятно, проходило внутри руко
водства Иттихада, поскольку, в соответствии 
с ответным приказом от 29 июня 1916 г. со 
стороны Энвера, оставшиеся пятнадцать 
тысяч рабочих были отправлены незамедли
тельно. Последними, кто покинул площадки,

были квалифицированные рабочие из Кили
са и Мараша, семьи которых были депорти
рованы в начале июля7.

Галуст Хазарабетян, оказавшийся в тре
тьей колонне, сообщает, что едва они поки
нули Бахче, как увидели «обнаженные тела, 
разбросанные по обеим сторонам дороги; 
некоторые из них были убиты с особой же
стокостью, и их тела окружили собаки и 
грифы». «Я знал, — продолжает Хазарабе
тян, — о судьбе, уготованной предыдущим 
колоннам. Состояние этих тел полностью 
подтвердило информацию, которую я полу
чил. Наша охрана уже начала свое кровавое 
дело. Тех, кто не успевал за группой, из-за 
того, что они были больны или слишком ста
ры, убивали сразу, либо выстрелом, либо, 
чаще, закалывали до смерти штыками... Мы 
дошли до границ территории Орчан, поте
ряв большое количество людей. С этого мо
мента ситуация стала еще хуже. С саблями, 
винтовками, лопатами, вилами, кольями или 
палками в руках на группу напали Орчаны и 
начали убивать и грабить. Охранники были 
довольны их вмешательством. Они не толь
ко не пытались их остановить; наоборот, они 
потворствовали им. Это были по большей 
части преступники, отпущенные из тюрь
мы явно с целью разобраться с армянами... 
Остановив продвижение колонны и постро
ив ее в одну шеренгу, они провели осмотр 
всех его членов, одного за другим. Они ста
ли отбирать, в частности, молодых мужчин, 
одежда и лица которых выглядели чистыми 
и которые казались более или менее обе
спеченными. Они отделили их от остальных 
и тотчас застрелили»8.

По словам того же свидетеля, подавляю
щее большинство депортируемых, работав
ших между Ислахие и Ярбаши, было убито 
между Бахче и Марашом «чуть меньше чем 
за месяц». Других отправили в Биреджик, 
Вераншехир, Урфу или даже, в случае по
следних из них, в Мардин9. Минае Тилбеян, 
оказавшийся в одной из следующих колонн, 
однако, сообщает, что его группа была лик
видирована гораздо дальше, в окрестностях

1 APC/PAJ, Bureau d'information du Patriarcat, 3 169, dossier d ’ Agia bey, officier circassien.
2 Kevorkian R. H. Op. cit. Pp. 63-65. Свидетельства Алексана Дарбиняна и Саака Чегекджяна.
3 Kaiser Н. Art. cit. P. 87.
4 Акуни. Указ. соч. С. 290-291 .

6 Kaiser Н. Art. cit. Pp. 88-89. Даже доктора Интилли были депортированы.
6 Там же.
7 Там же. С. 90 и примечание 93.
8 Kevorkian R. Н. Op. cit. Pp. 65-66. Его свидетельство.
9 Там же; Kaiser Н. Art. cit. P. 91.



Мардина1, возможно, из-за того, что она со
стояла из более крепких одиноких мужчин. 
Само собой разумеется, что ликвидация этих 
рабочих, осуществленная местными пле
менами, а главным образом, жандармами и 
чете под командованием полковника Авни, 
была частью огромной кампании, которую 
координировал Талаат летом 1916 г., наце
ленной на уничтожение последних групп вы
живших, достигших юга. Следует добавить, 
что рабочих-солдат трудовых батальонов, 
работавших в регионе, также ждала смерть 
летом 1916 г.2.

Паула Шафер, швейцарская миссионер
ка из Аданы, подтверждает, что рабочие 
Багдадской железной дороги были депор
тированы вместе с семьями в июле 1916 г. 
под непосредственным надзором вали Ада
ны, Джевдет-бея3. Три высокопоставленных 
сотрудника германской компании, работа
ющей в районе Аманоса, представили под
робный отчет об обстоятельствах ликвида
ции рабочих строительных площадок Баг
дадской железной дороги4.

Теодик и Агуни, работавшие на строи
тельных площадках Тавра, утверждают, что 
рабочих с площадки Белемедик, совсем 
рядом с Бозанти, ожидала та же участь, но 
д-р Боуяджян и швейцарский инженер, ру

ководивший площадкой, смогли убедит^ 
полковника Шекерджи Агия-бея, которому 
собственно, и поручили ликвидацию тавр
ских площадок, отложить исполнение при
каза. В конечном счете депортированы быг.- 
только армяне, работавшие на второй вет
ви магистрали, за исключением несколько 
конторских рабочих5. Джевдет-бей даже 
лично «вел дело» с Ервандом Папазяном, од
ним из управляющих сотрудников площад
ки6. Несколько тысяч мужчин, работавши> 
на первой, третьей и четвертой площадках 
избежали этой операции7. По словам Теоди- 
ка, в начале 1918 г. двухкилометровая ветв= 
магистрали, на которой он работал, была 
практически завершена с минимальным/ 
потерями8.

Настойчивость, с которой столица про
водила эти операции, вопреки советам не
которых военных властей — в особенности 
командующего Четвертым армейским кор
пусом — и вопреки всякой логике, иллю
стрирует, возможно, даже лучше, чем круп
номасштабные расправы в Зоре и Рас-эль- 
Айне, желание гражданских властей — тс 
есть младотурецкого руководства — безжа
лостно довести до завершения свой план гтс 
уничтожению армянского населения Осман
ской империи.

1 Kevorkian R. Н. Op. cit. Pp. 67-68. Его свидетельство.
2 Kaiser Н. Art. cit. P. 92.
3 Рапорт Арриета Дж. Фишера, составленного 13 апреля 1917 г. в Вейтоне (Иллинуа): Barton J. L. Op cit 

P. 163.
“ SHAT, Syrie-Liban, 1-V, b.d., dossier 2351, «Rapport sur les mesures d ’aneantissement prises contre les 

Arm£niens des regions des monts de I’Amanus», signe par le Dr Ph. Hovnanian, medecin du Bagdadbahn & Intil 
Vartivar Kabayan et Garabed Gueukdjeian, fournisseurs du Bagdadbahn, dat£ d’Alep, le 5 janvier 1919. Pp. Vl-X.

5 Теодик. Указ. соч. С. 65; Акуни. Указ. соч. С. 292.
6 Там же. С. 294.
7 Там же. С. 292.
8 Теодик. Указ. соч. С. 72.



Вторая стадия геноцида: распад Армянского патриархата 
и решение о ликвидации последних депортируемых

Декретом, опубликованным в «Journal 
officiel» 28 июля 1915 г., османское прави
тельство изменило внутреннюю конститу
цию армянского сообщества1. После очист- 
<и Малой Азии от армянского населения и 
ликвидации депортируемых, прибывших в 
Сирию и Месопотамию, младотурецкое пра
вительство просто решило воспользоваться 
последствиями этих демографических из
менений. Изданный им декрет предусматри
вал уничтожение Армянского патриархата 
Константинополя вместе с его представи
тельным органом, Палатой депутатов, и его 
Политическим советом, основной миссией 
которого было служить в качестве официаль
ного собеседника османских властей. Унич
тожив патриархат, правительство просто 
утвердило свершившийся факт. Для новой 
структуры Армянские патриархаты Иеруса
лима и Константинополя должны были объе
диниться под руководством Саака II Хабаяна, 
который получил звание Патриарха-Католи- 
коса армян; его резиденция должна была на
ходиться в Иерусалиме. По словам бывшего 
патриарха Малакья Орманяна, который был в 
Иерусалиме, когда 11 августа 1916 г. пришла 
телеграмма, объявившая о назначении Саа
ка II, именно Джемаль-паша предложил на
звать его католикосом Киликии и разместить 
свою резиденцию в Священном городе2.

Наряду с мемуарами патриарха Завена 
Константинопольского3 отчет, переданный 
нам патриархальным викарием Ервандом 
Пердахджяном4, является источником осо
бой важности в том, что касается понимания

обстоятельств, окружающих это событие, и 
ситуации, сложившейся в Стамбуле накануне 
распада патриархата. Пердахджян отмечает, 
в частности, что петиция, составленная се
кретарем Центрального управления полиции, 
была подана в начале 1916 г. на подпись выс
шему духовенству и влиятельным мирянам 
под давлением. Основной целью петиции 
было осуждение «армянских нарушителей 
спокойствия»; вполне вероятно, что она была 
направлена на опровержение информации о 
массовых убийствах, совершенных в Турции, 
которая просочилась в европейскую и аме
риканскую прессу. По словам Пердахджяна, 
патриарх, председаталь Религиозного сове
та, архиепископ Егише Турян и председатель 
Политического совета Григор Тавитян «в не
котором роде узаконили петицию, подписав 
«такрир», сопровождавший ее. Патриарх 
лично передал петицию премьер-министру, 
который выразил свое удовлетоврение». 
Этот текст, отмечает Пердахджян, «обвинял 
всех армян Турции и оскорблял память всех 
невинных мучеников без всякого намека на 
улучшение положения тех, кто выжил в этой 
катастрофе»5. С лета 1915 г., очевидно, хо
дили слухи о том, что Национальная Консти
туция Армении будет запрещена и что даже 
патриархат может быть переведен в Сирию, 
«по крайней мере, на время войны», но ни
кто не верил, что власти зайдут так далеко, 
чтобы упразднить Патриархат армян Турции. 
Первые признаки, указывающие на отмену 
Конституции, появились, когда патриархат 
попросил разрешения начать организацию

1 Takvi-i Vakayi, № 2611, 28 juillet 1916. Pp. 1-5.
2 Орманян М. Указ. соч. С. 342.
3 Тер-Егиаян 3. Указ. соч. С. 191 и следующие.
4 Преподобный отец Ерванд Пердахджян. События и происшествия в Константинополе, замеченные па

триархальным викарием (на арм. яз.). См.: Bibl. Nubar, ms. 288 (P.I. 2/6). Текст переведен на французский 
и издан Р.А. Геворгяном в Revue d ’Histoire Arm6nienne Contemporaine, I (1995). Pp. 247-287. Рукопись была 
закончена в Иерусалиме 14 февраля 1918 г.

5 Там же. С. 270-271.



выборов, чтобы обновить Религиозный и По
литический советы в мае — июне 1916 г.1. Пе
ред тем как «придать официальную форму» 
этой просьбе, секретарь главы патриархата 
выслушал начальника по религиозным куль
там, который обещал прийти к «соглашению». 
Но после того как официальное ходатайство 
было подано, оказалось, что «разрешение от 
правительства» должно быть получено до то
го, как будет собрана Национальная палата. 
Более того, к патриарху пришел лейтенант 
полиции от имени главного директората по
лиции, чтобы сказать ему, что, поскольку сро
ки действующих членов Палаты истекли, они 
«не смогут впредь созывать собрание»2. Дру
гими словами, патриархальные органы, начи
ная с Политического совета, оказались пара
лизованы. По словам Е. Пердахджяна, патри
арх, «тем не менее, продолжал заниматься 
делами нации до упразднения патриархата, 
до момента своего ухода», причем практиче
ски в одиночку: «Четыре члена Политическо
го совета были депортированы», один умер, и 
только его председатель, д-р Тавитян, «дваж
ды в неделю приходил в патриархат». «После 
депортации интеллигенции и политиков, — 
отмечает викарий, — никто не решался свя
зываться с руководством патриархата». По 
словам «Мюдур-и мезахиб» [начальника по 
религиозным культам], эти ограничения бы
ли вызваны шагами, предпринятыми армян
скими властями3. Гораздо более вероятно, 
что правительство просто воспользовалось 
этим случаем, чтобы привести в действие 
свой план по упразднению патриархата.

Смертельный удар был нанесен днем 
28 июля/10 августа 1915 г. Начальник по ре
лигиозным культам Беха-бей и начальник 
полиции Ахмед-бей прибыли в патриархат 
«без предупреждения», а ближайшие дороги 
были перекрыты полицейскими4. По словам 
викария, который при этом присутствовал, 
начальник по религиозным культам передал 
патриарху официальный документ, подписан
ный министром юстиции и религиозных куль
тов. На конверте с ним было написано «Быв
ший патриарх Завен-эфенди». Содержание

этого документа было примерно следующим 
«В соответствии с положениями закона, опу
бликованного в сегодняшней «Journal officiek 
католикосаты Киликии и Ахтамара, а также 
патриархаты Константинополя и Иерусалима 
объединяются под руководством католикоса 
Саака; ваша должность упразднена»5. Далее 
чиновники потребовали, чтобы все двери 
«официальных помещений патриархата» были 
опечатаны «штампами патриархата и началь
ника полиции» до назначения нового викария 
Персоналу патриархата было предложено за
брать личные вещи из письменных столов, а 
помещение осталось под охраной трех поли
цейских, которые периодически сменялись6.

13 августа «бывшему патриарху Завену-- 
сообщили, что ему необходимо отправить
ся в Багдад «в течение трех дней» и что его 
резиденция взята под охрану полиции7. Не
избежная высылка патриарха, которая бы
ла логическим последствием упразднения 
патриархата, привлекла внимание дипло
матического корпуса Константинополя, осо
бенно американское посольство и папского 
нунция, который, по словам Пердахджяна. 
«неоднократно» ходатайствовал «перед ми
нистром внутренних дел, чтобы предотвра
тить свой уход и получить обещание, что ем\ 
позволят жить после отъезда на одном из 
островов в Константинополе». Дипломаты, 
однако, смогли лишь получить гарантии того, 
что «патриархат останется в живых». Со своей 
стороны, главный секретарь патриархата Ка
мер Ширинян переговорил с государствен
ным секретарем в Министерстве юстиции 
Халил-беем, который предположительно ска
зал ему: «Патриарху не стоит беспокоиться 
Совет министров не принимал решения его 
убить. Если бы нам нужно было лишить жиз
ни архиепископа Завена, мы бы убили и па
триарха, а это вызвало бы реакцию за рубе
жом. Скажите ему, что он прибудет на место 
живым и здоровым»8. Завена Егияна в конце 
концов отправили в понедельник, 4 сентября, 
по направлению к железнодорожной станции 
Хайдарпаша под охраной двух официальных 
лиц; толпа смотрела и плакала9. Об осталь-

1 Там же. С. 273.
2 Там же.
3 Там же. С. 273-274.
4 Там же. С. 274-275.
5 Там же. С. 275. Пердахджян отмечает, что «Journal official» распространяется только вечером, «чтобь 

никто не мог бы получить информацию о том, что могло бы произойти».
6 Там же.
7 Там же. С. 276.
8 Там же. С. 278.
9 Там же. С. 279.



ной части пути патриарха в Багдад мы знаем 
из его мемуаров, благодаря которым также 
стало возможно оценить последствия вто
рой стадии геноцида на маршруте, которым 
он отправился1. После его отъезда все сум
мы, поступившие из неотчуждаемых фондов

в распоряжение патриархата, были заморо
жены, в частности, благодаря одному из ди
ректоров Банка Оттомани, Берджу Керестед- 
жяну. Денежные переводы, приходившие в 
Алеппо через доктора Пита, прекратились 
раз и навсегда2.

Решение о ликвидации последних депортируемых

Мы рассмотрели вопрос о том, какая судь
ба была уготована для депортированных ар
мян, добравшихся до Сирии и Месопотамии, 
главным образом из Западной Анатолии. 
В частности, мы увидели, что в начале весны
1916 г. была проведена методичная кампания 
по ликвидации депортируемых, которые со
держались в концентрационных лагерях на 
севере Алеппо; ее кульминацией стало на
чавшееся в июне — июле 1916 г. уничтожение 
изгнанников в Зоре и рабочих на строитель
ных площадках Багдадской железной дороги. 
Хронология этих событий свидетельствует о 
том, что решение о начале второй стадии ге
ноцида было принято, вероятно, в первой по
ловине марта 1916 г. Однако, как и в случае 
с первой стадией, приведенной в действие 
во второй половине марта 1915 г., у нас нет 
материалов, которые позволили бы нам уста
новить точную дату встреч, на которых был 
утвержден запуск этой завершающей стадии 
геноцида. Чтобы вскрыть проблему, мы долж
ны еще раз тщательно изучить ситуацию и от
метить некоторые демаскирующие признаки.

Следует вспомнить, что незадолго до 
принятия этого решения, в феврале 1916 г., 
около пятисот тысяч депортируемых были 
еще живы, разбросанные между Алеппо и 
Дамаском или Евфратом и Зором. Более ста 
тысяч были разбросаны между Дамаском

и Мааном, двенадцать тысяч были в Гаме и 
окружающей местности, двадцать тысяч в 
Хомсе и близлежащих деревнях, семь тысяч 
в Алеппо, пять тысяч в Басре, восемь тысяч в 
Бабе, пять тысяч в Мунбудже, двадцать тысяч 
в Рас-эль-Айне, десять тысяч в Ракке и три
ста тысяч в Дер-эз-Зоре и его окрестностях3. 
Эти цифры, разумеется, сответствуют поло
жению вещей на определенную дату; количе
ство депортируемых, так же как и география 
их передвижений, постоянно подвергались 
изменениям.

Другими словами, более трехсот тысяч 
депортируемых из общего количества в во
семьсот пятьдесят тысяч умерли осенью
1915 и зимой 1915/16 года на маршрутах в 
направлении Сирии и Месопотамии или в 
концентрационных лагерях. События, кото
рые мы обсудили выше, свидетельствуют о 
том, что к концу 1916 г. количество погибших 
превысило шестьсот тысяч4. По крайней ме
ре, около двухсот пятидесяти тысяч человек в 
начале второй стадии геноцида были еще жи
вы: от двадцати до тридцати тысяч девушек и 
детей, которые были проданы местным селя
нам или насильно увезены племенами; сорок 
тысяч человек, которым удалось скрыться в 
деревнях в северной части вилайета Алеппо; 
тридцать тысяч человек, живших подпольно; 
около пяти тысяч в районе Басры и большин-

1 Тер-Егиаян 3. Указ. соч. С. 191 и следующие.
2 Там же. С. 174.
3 National Archives, State Department, R. G. 867.48/ 271. Письмо Дж. Джексона Г. Моргентау от 8 февраля 

1916 г. №534.
4 Лагерь в Бозанти (лето — осень 1915 г.): около 10 ООО умерших; Мамура (лето 1915 — осень 1915 г.): около 

40 ООО умерших; Ислахие (август 1915 — начало 1916 г.): около 60 ООО умерших; рабочие лагеря возле аманос
ских тоннелей (май — июнь 1916 г.): 20 ООО умерших; Ражо, Катма и Азаз (осень 1915 — весна 1916 г.): около 
60 000 умерших; Баб и Ахтерим (октябрь 1915 — весна 1916 г.): от 50 000 до 60 000 умерших; Лале и Тефрис 
(декабрь 1915 — февраль 1916 г.): около 5000 умерших; Мунбудж (осень 1915 — февраль 1916 г.); Алеппо и 
лагеря в его окрестностях (лето 1915 — осень 1918 г.): около 10 000 умерших; Рас-эль-Айн (лето 1915 — апрель
1916 г.): около 13 000 умерших от голода и эпидемии и 40 000 убитых в окрестностях; Мескене (ноябрь 1915 — 
апрель 1916 г.): около 30 000 умерших; Дипси (ноябрь 1915 — апрель 1916 г.): около 30 000 умерших; Абуха- 
рар (ноябрь 1915 — апрель 1916 г.): ?; Хамам (ноябрь 1915 — апрель 1916 г.); Себка (напротив Ракки, ноябрь 
1915 — июнь 1916 г.): около 5000 умерших; Зор-Марат (ноябрь 1915 — декабрь 1916 г.): 195 750 убитых между 
Суваром и Шедцадие; регион Мосул (осень 1915-1917 гг.): 15 000 человек, убитых генералом Халилом; реги
оны Гама/Хомс/ Дамаск/Амман/Хавран/ Маан (осень 1915 — лето 1916 г.): около 20 000 умерших, особенно в 
Хавране.



ство «армян Джемаля», которые официально 
приняли ислам, на линии Гама—Хомс—Да
маск—Бейрут—Хайфа—Джаффа—Иеруса
лим—Триполи—Деръа—Амман—Салт—Ке- 
рек—Маан.

Первоначальный план КЕП, без сомнения, 
не предусматривал, что столько армян ока
жется в живых. Это, вероятно, вызвало дис
куссию внутри правительства младотурок. 
По нашему мнению, стоит изучить события, 
предшествующие этой дискуссии

Вероятно, одним из главных вопросов на 
повестке дня ежегодного конгресса Иттиха
да, который открылся в клубе на улице Нури 
Османие 23 сентября 1915 г., была осущест
вляемая в данный момент программа лик
видации армянского населения Османской 
империи. Для сравнения, когда османский 
парламент открыл свою осеннюю сессию 
28 сентября под председательством Халила 
[Ментеше], этот вопрос вообще не упоми
нался, пусть даже и отсутствие большинства 
армянских депутатов, которые были казнены 
в отдаленных уголках Малой Азии палачами 
из КЕП, не прошло незамеченным. 4 ноября 
Тахсин-бей, вали Эрзурума, и Джевдет, быв
ший вали Вана, были приглашены в Стамбул 
для получения награды; несложно догадать
ся за что. Единственным диссидентским 
голосом среди этого принужденного еди
нодушия был голос наследника трона Юсу
фа Иззедина, который осмелился публично 
сказать, что Энвер-паша несет главную от
ветственность за поражение при Сариками- 
ше1. 1 февраля 1916 г. стамбульская прес
са объявила о «самоубийстве» наследного 
принца, который однажды нанимал доктора 
Бехаэддина Шакира в качестве личного 
врача.

На зарубежном фронте, после смерти 
Ганса фон Вангенхайма 24 октября, его пре
емник, граф Пауль Вольф-Меттерних, ока
зался более сознательным: после прибытия в 
Стамбул 14 ноября он постоянно вмешивал
ся в деятельность Высокой Порты, особенно 
в вопросе насильных обращений в мусуль
манство. Многократные осуждения в прессе 
стран Антанты зверств со стороны младоту
рок в отношении армянского населения — ак

ты жестокости, с которыми ассоциировала: = 
Германия — вызвали немногочисленные 
реакции. Граф Э. Р. Роуэнтлоу опубликов.^- 
длинную статью в «Deutsche Tageszeitung- 
от 19 декабря 1915 г., в которой, перечисли е 
обвинения в криминальной деятельности 
опубликованные в американской, швейца;- 
ской и британской прессе, писал: «Турция^ 
только имела право, но и была обязана нака
зать кровожадных армян... Сколько нам ei_e 
нужно времени, чтобы понять, что это не нн- 
ше дело оплакивать армянских ростовщике^ 
и революционеров, которые представляс* 
смертельную опасность для наших верньл 
турецких союзников и являются инструмен
тами в руках наших злейших врагов, Англии 
России... Вы знаете причину, по которой мь 
немцы, должны считать армянский вопро: 
предметом интереса не только для Турцу. 
но и для всех ее союзников, и защищать Тус- 
цию от внешних атак»2.

Такая реакция в форме, напоминающей 
последующие события в Германии, не бь- 
ла, однако, достаточной, чтобы скрыть тег 
факт, что самые высокопоставленные люо» 
Германии начинали испытывать тревогу в от
ношении последствий их «вялости» на фоне 
преступлений, совершенных их турецким сс- 
юзником. Отчеты Вольф-Меттерниха не име
ли ни малейшего отношения к этому h o b o i . '-  

осознанию3. Телеграмма, которую минист 
внутренних дел Талаат разослал по осман
ским провинциям, может, без сомнения, бьгъ 
отнесена к обеспокоенности, выраженной не
мецкими дипломатическими кругами; Tanas* 
здесь ссылается на «слухи», которые цирку 
лировали «в определенных местах о том, чте 
депортации армян осуществляются под дав
лением со стороны правительства Германии 
Нужно понимать, что средства, одобренные 
имперским правительством, и только им, при
меняются только по причинам и в результате 
обязательств военного характера, а также г :  
причинам безопасности и что ни одно ино
странное правительство не может вмеши
ваться в ситуацию и наши внутренние дела 
Это должно быть передано в форме цирку
ляра с использованием соответствующе 
средств всем ответственным государствен-

1 BNu/Fonds Andonian. Materiaux pour I’histoire du genocide, P.J.1/3, liasse 59, f  61 v", Erzerum. Свидетель
ства Погоса Варданяна из Эрзурума от 5 августа 1916 г. С другой стороны, мы отметили непубличную оппо
зицию нескольких членов Центрального комитета в отношении ликвидации армян (см. выше, с. 278-279).

2 Депеши Меттерниха Бетману Гольвегу от 9 и 21 декабря 1915 г. и 24 января 1916 г.: Lepsius J. Op. cit. 
doc. 210, p. 203, doc. 217, p. 208, doc. 230, p. 229.

3 Weber F. G. Op. cit. Pp. 159-167.



ным чиновникам»1. Но общественные дебаты 
а Германии, отложенные из-за войны, в конце 
концов вспыхнули в конце 1916 г. Немецкие 
миссионерские круги — а точнее, «Deutsche 
Orient Mission» (Немецкая Восточная миссия) 
д-ра Лепсиуса и не менее влиятельная орга
низация «Deutscher Hulfsbund fur christliches 
Jebeswerk im Orient» (Германский христиан
ский благотворительный фонд. — Прим. пер.) 
д-ра Фридриха Шукхарда — получили инфор
мацию от своих учреждений в Османской им
перии, которая почти не оставила сомнений 
относительно характера событий, происхо
дящих там. Поездка этих двух руководителей 
миссионерских организаций в Стамбул и бе
седы, которые они провели с армянскими кру- 
~ами и американскими миссионерами, убе
дили их обратиться к общественному мнению 
своей страны2. Вслед за публикацией статьи 
11 января в газете «Volks Zeitung» депутат-со- 
диалист Либкнехт в тот же день в Рейхстаге 
задал вопрос правительству об армянском 
вопросе, вызвав серьезное замешательство3. 
Талаат опубликовал интервью в газете «Ikdam» 
от 24 явнваря, в котором заявил: «Я подтверж
даю, что замечания по поводу армян во вра
жеской прессе безосновательны»; он, однако, 
придерживался официального доклада, кото- 
эый обвинял «конкретных» армян в сотрудни
честве с врагом. Позднее министр внутрен
них дел опубликовал брошюру под названи
ем «Verite sur les mouvements revolutionnaires 
armeniens» («Правда об армянских революци
онных движениях». — Прим. пер. )4.

Столкнувшись с несогласием христиан
ских благотворительных организаций, рабо
тающих в Османской империи, дипломатия 
Германии отреагировала на кампанию по на
сильному обращению в мусульманство, про
водимую младотурками. Министр иностран
ных дел Германии, который не считал нужным 
отреагировать на гораздо более жестокую 
ликвидационную кампанию, которая ей пред
шествовала, зашел так далеко, что дал распо
ряжение посольству Германии в Константи
нополе рассказать в высоких кругах о том, что 
-несмотря на все отрицания Турции, депорти

рованные армяне все еще насильно принима
ют ислам»5. Эти претензии, сформулирован
ные довольно поздно, были, вероятно, про
стой формальностью, поскольку в феврале в 
Константинополь прибыла правительствен
ная делегация Германии под руководством 
депутата Маттиаса Эрзбергера. Эрзбергера 
последовательно приняли министры Талаат 
и Энвер, что красноречиво свидетельствует о 
важности, которую лидеры младотурок пред
ставляли для своего немецкого союзника. Им 
ничего не оставалось, кроме как выслушать 
критику немецкого центристского депутата, 
который предложил им прекратить насильные 
обращения в ислам и преследования6. Нет со
мнений в том, что такое внешнее давление, 
которое, конечно, напомнило двум младоту
рецким лидерам о довоенной ситуации, лишь 
обострило их легкоуязвимый национализм.

Следует также отметить, что в первые дни 
февраля как гром среди ясного неба пришла 
новость о неожиданном падении Эрзурума, 
вслед за которым произошло падение Тра
пезунда. После победы Турции над француз
скими и британскими силами у Дарданелл, 
вхождения в войну Болгарии на стороне со
юзников и в результате введения прямого 
железнодорожного сообщения с Германией, 
самые безумные надежды, похоже, оправды
вались; сейчас это болезненное поражение, 
новость о котором не предавалась гласности 
до конца войны, затуманило военный гори
зонт Османской империи. При этом уже не 
было внутреннего врага, которого можно бы
ло обвинить в неудаче, были лишь внешние 
слабости. Наше знакомство с вовлеченными 
лицами приводит нас к мысли о том, что идея 
покончить с армянами, которые достигли Си
рии и Месопотамии, материализовалась с 
неожиданным падением Эрзурума в феврале
1916 г., в некоторой степени в форме ради
кализации, на которую это особое событие 
может вдохновить отдельных лиц. Следуя 
этой логике, то, что было потеряно на одном 
фронте, должно быть восполнено «положи
тельной» операцией на другом, лучше кон
тролируемом поле военных действий.

1 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, L 183: Высокая Порта, копия шифрованной телеграммы от 
3/18 декабря 1915 г., № 2351, министра внутренних дел Талаата в префектуру Конии [Заверенная копия,
28 марта 1335 (1919) г.] (опубликована также в «Takvim-i Vakayi», № 3540. Pp. 8-14).

2 Kaiser H. Op. cit. Pp. 36-37.
3 Weber F. G. Op. cit. P. 184.
"Istanbul, 1916.
5 Депеша от 25 декабря 1916 г: LepsiusJ. Op. cit. P. 240.
6 Weber F. G. Op. cit. Pp. 184-186.



Принимая во внимание роль, которую 
играл Джевдет, бывший вали Вана, в «Специ
альной организации», а также его семейные 
связи с вице-генералиссимусом Энвером, 
можно сделать предположение о том, что 
его назначение 19 марта на должность главы 
вилайета Адана являлось исходным пунктом 
решения о ликвидации депортируемых на 
юге. Последующие директивы, которые Та
лаат направил местным властям в этих реги
онах с целью ликвидации концентрационных 
лагерей на севере Алеппо в марте 1916 г., а 
затем и очистки лагеря в Рас-эль-Айне в кон
це того же месяца, перед тем как перейти к 
уничтожению депортируемых на линии Ев
фрата с июня по декабрь 1916 г., составляют 
группу хронологических признаков, выдаю
щих методичное выполнение заранее про
думанного плана. Нападки в адрес иностран
ных гуманитарных организаций, помогавших 
продлить жизнь депортируемым, и захват 
сирот, которые жили в приютах этих оганиза- 
ций, могут трактоваться как доказательство 
желания показать дипломатам и миссионе
рам, что все их усилия были напрасны. Кам
пания, запущенная во внутренних провин
циях Малой Азии в конце февраля 1916 г., 
по депортации последних армян, которым 
по разным причинам разрешили остаться в 
своих домах — из-за того что они были про
тестантами, католиками, членами солдатских 
семей, ремесленниками, врачами, аптекаря
ми и так далее — после нескольких месяцев 
спокойствия является, по нашему мнению, 
меткой начала второй стадии геноцида.

Решение Императорского Османского 
банка в феврале 1916 г. заморозить счета 
этих «путешествующих клиентов», некоторые 
из которых к этому времени сумели снять 
свои средства со счета в отделениях банка в 
Сирии и Месопотамии1, вероятно, было так
же делом рук временного министра эконо
мики Мехмеда Талаата, частью его политики 
истребления депортированных армян.

В рамках германо-турецких отношений 
Вольф-Меттерних не смог долго выдержи
вать давление со стороны Высокой Порты,

требовавшей его отзыва2. По словам быв
шего вали Конья, Джелаля-бея, который опу
бликовал серию статей в газете «Vakit», грае 
Меттерних был отозван в Берлин после тог: 
как Халил-бей совершил поездку в Герма
нию, во время которой он выразил решитель
ное недовольство поведением посла. Посо?’ 
«оскорбил» Высокую Порту своими частык'. 
вмешательствами в судьбу армян3.

Вступление Мехмеда Талаата 22 январе
1917 г. в должность великого визиря пред
ставляется в этом свете чем-то вроде награ
ды за все, чего он добился к этому момен- . 
Добравшись до верхушки государственно.' 
иерархии, глава Иттихада продемонстриро
вал в узком кругу если не великодушие, то 
по крайней мере, положительное отноше
ние. «Что касается армян, он сделает все 
возможное, чтобы удовлетворить их: он по
зволит выселенным армянам вернуться в те 
провинции, в которые только возможно», со
общил австрийский посол в ноте от 14 фег- 
раля 1917 г.4. Ничто, казалось, не может воз
мутить дух Комитета «Единение и прогресс» 
который, по словам австрийского диплома
та, не колебался, три дня спустя «провоз
глашая в своей программе справедливое- : 
для всех османцев выдвигать тех, кто помо
гал высылать и уничтожать армян, выпол
няя его приказы. Так, вали Алеппо Мустафг 
Абдулхалик-бей (Алеппо был центральны.' 
пунктом, через который проходили все ар
мяне во время высылки в санджак Зор) ста
нет заместителем министра внутренних дел 
Затем Хамди-бей, помощник начальник 
центрального управления по эмиграции = 
Константинополе, близкий друг Абдулхал.*- 
ка и одна из важнейших фигур в уничтоже
нии армян, был назначен начальником этого 
управления»5.

Во время своей ссылки в Дамаск бывшК 
патриарх Орманян писал в марте 1918 г 
«Я уже говорил и повторю еще раз: “Камень 
из которого сделан имперский дворец, ту
рецкий; известь — армянская. Без извес^у 
здание будет неустойчивым, да его и не по
строишь”»6.

1 Autheman. Op. cit. P. 240.
2 Weber F. G. Op. cit. Pp. 201-202.
3 Акуни. Указ. соч. С. 98-99.
4 Osterreichisches Staatsarchiv, HHStA PA XL, dossier 275, № 34. Замечания, сделанные «спонтанно» в при

сутствии депутата парламента Натаниана эфенди, которые османская пресса предусмотрительно не пре
дала гласности. Посол, однако, добавляет, что «этот крутой поворот Талаата произошел благодаря, главный 
образом, Джавид-бею, который, как предполагается, согласился присоединиться к кабинету только на это'.1 
условии».

5 Osterreichisches Staatsarchiv, HHStA РА XL, dossier 275, № 39.
6 Орманян М. Указ. соч. С. 338.



Часть VI

Последние дни 
Османской империи: 

палачи и их судьи 
лицом к лицу
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Новая Турция великого визиря 
Талаат-паши, или Реанимация пантюркизма

Вступление Мехмета Талаат-паши в 
должность великого визиря 22 января
1917 г. знаменует собой поворотный момент 
в истории Комитета «Единение и прогресс». 
После длительного этапа ежедневного 
управления делами руками великих визирей 
и министров, которые были то более, то ме
нее покорными, КЕП публично подтвердил 
свою власть, поставив своего председа
теля во главе правительства. В своем по
ступательном движении по направлению к 
строительству новой Турции комитет имел 
возможность подвести баланс своей работы 
на своем ежегодном конгрессе, который со
стоялся 24 сентября 1917 г. в Стамбуле под 
председательством Мидхата Шюкрю, его ге
нерального секретаря. Состав нового каби
нета, избираемого Ассамблеей, не выявил 
никаких разительных перемен. Генеральный 
совет избрал свой кабинет, включавший Му
су Кязима, Саида Халима (бывшего великого 
визиря), Хайри-эфенди (шейх-уль-ислам), 
Хаджи Адиля (вали Эдирне, который ор
ганизовал депортацию во Фракии осенью 
1915 г.), Исмаила Энвер-паши (военного ми
нистра), [Гиритли] Ахмеда Насими [Сайма- 
на]1, Ахмеда Джемаль-пашу (министра воен
но-морского флота), Мехмеда Джавида (ми
нистра экономики), Халил-пашу [Ментесе] 
(министра иностранных дел), Ахмеда Шю
крю (министра образования), Мустафу Ше-

рефа, Гусейна Чахида (вице-председателя 
парламента) и Атиф-бея2 (первого делегата 
комитета иттихадистов, позже назначенно
го на должность вали Ангоры и Кастамону, 
армянское население которых он приказал 
депортировать или уничтожить)3.

Центральный комитет также оставался 
стабильным по составу. Кроме Мехмеда Та
лаат-паши и Мидхата Шюкрю, генерального 
секретаря, были избраны или переизбраны: 
д-р Назим, [Кара] Кемаль (министр снаб
жения, который был обвинен в создании 
«турецких» предприятий], [Юсуф] Риза4 (ко
торый занимался активной деятельностью 
в районе Трапезунда), Зия Гёкалп (идеолог 
комитета), Эйюб Сабри [Акгёль]5 (федайи, 
который был постоянным членом Централь
ного комитета с 1908 по 1918 г.), д-р Рюсу- 
ги6 (который занимался активной деятель
ностью в Азербайджане и области Ван), д-р 
Бахаэдцин Шакир (председатель Особой 
организации) и Филибели Ахмед Хильми7 
(вице-председатель Особой организации, 
который отвечал за операции в Эрзуруме)8. 
Единственным примечательным продвиже
нием в высшем органе партии было продви
жение Хильми, который был правой рукой 
д-ра Шакира. Кроме того, следует отметить, 
что Центральный комитет теперь стал со
стоять из десяти членов и что лица, кото
рые предположительно выступали против

1 См. выше, с. 139, примечание 3.
2 См. выше, с. 206, примечание 6.
3 АМАЕ, S6rie Guerre 1914-1918, vol. 862. Доклад, приложенный к депеше от 28 ноября 1917 г., направ

ленной французским послом в Берне в адрес министра иностранных дел, с. 49.
4 См. выше, с. 529.
5 См. выше, с. 50, примечание 4.
6 См, выше, с. 227 и 229.
7 См. выше, с. 50, примечание 4.
8 АМАЕ, S6rie Guerre 1914-1918, vol. 862. Доклад, приложенный к депеше от 28 ноября 1917 г. ,  направ

ленной французским послом в Берне в адрес министра иностранных дел, с. 49.



уничтожения армянского населения, теперь 
входили в состав как кабинета генерального 
совета, так и Центрального комитета. Даже 
Мехмед Джавид, который дистанцировался 
в начале войны, снова вошел в состав каби
нета. Таким образом, не следует придавать 
слишком большое значение возражениям 
некоторых лидеров партии против антиар-

мянских мер, тем более что наши знания о 
таких возражениях в основном базируются 
на сведениях, полученных позже некоторы
ми из их сторонников1. Также возможно, что 
к началу осени 1917 г. армянский вопрос 
стал считаться закрытым, и казалось благо
разумным больше на уровне правительства 
его не поднимать.

Обращение великого визиря, или Узаконивание 
государственного насилия

Обращение, с которым выступил Талаат- 
паша, может представить лишь косвенные 
признаки характера дебатов, имевших место 
внутри партии, поскольку оно должно было 
быть обнародовано на следующий день2. 
Прежде всего министр повторил в присут
ствии всех доказательств официальный те
зис об условиях, на которых Турция вступила 
в войну: «Морская атака русских в Черном 
море и нападение на суше на наши границы 
заставило нас принять сторону, к которой 
наша историческая судьба подтолкнула нас 
и занять наше место в одном ряду с вели
кими державами»3. Что же касается главно
го обвинения против Османской империи 
в государственном насилии, Талаат-паша 
чувствовал необходимость уделить больше 
половины своего обращения позиции прави
тельства в отношении его нетурецких субъ
ектов. Стоит остановиться на его замечани
ях, которые представляли собой резюме и 
оправдание. «Наши враги, — начал он, — по
всюду говорят, что мы плохо обращаемся с 
воюющими сторонами и вражескими комба
тантами и что мы совершили всевозможные 
зверства в отношении армян и евреев, жи
вущих в империи. К счастью, однако, люди, 
проживающие в разных местах, начинают 
понимать возмутительную пагубность таких 
сообщений, которые мы и многие стороны, 
соблюдающие нейтралитет, оспариваем во 
имя гуманности и справедливости». По ин
формации великого визиря, американский 
посол Авраам Элкус и американские консу

лы Джексон и Бордон разоблачили клевет
нический характер обвинений, выдвинутых 
против страны4. Эти утверждения, опровер
гаемые депешей вышеупомянутых дипло
матов, были неотъемлемой частью метода 
оправдания младотурок, в котором те си
стематически обращались к «иностранным» 
свидетелям. При этом было не важно, что та
кие свидетели высказывали противополож
ное тому, что затем утверждали младотурки. 
В данном случае Талаат-паше было легче 
сделать такое заявление, поскольку дипло
маты, упомянутые им, не посещали Турцию 
со времени вступления США в войну и по
этому не были в состоянии возразить ему. 
Апелляция к «человечности» и «справедли
вости» раскрывает еще одну характерную 
черту младотурецких лидеров: обращение к 
ценностям, к которым они были совершенно 
нечувствительны, чтобы убедить своих собе
седников в своей этической чистоте. На са
мом деле младотурецкий режим никогда не 
связывал свою идеологию исключительно
сти с насилием; младотурки последователь
но укрывались за «настоятельной необходи
мостью военного времени», как если бы им 
было стыдно за идеологического монстра, 
которого они взрастили и оживили.

«Армяне, — напомнил великий визирь 
своим слушателям в длинном историческом 
экскурсе в отношении армянского вопро
са, — на протяжении столетий представляли 
жизненно важный элемент под флагом импе
рии; будучи трудолюбивыми мирными граж-

1 AstourianA. Art. cit.. Pp. 138-40, n. 15-16, 122-123. Представляет исчерпывающий перечень данных ис
точников.

2 Опубликовано в полном объеме в выпуске «Икдама» от 25 сентября 1917 г. Французский перевод при
лагается к депеше от 28 ноября 1917 г., направленной французским послом в Берне в адрес министра ино
странных дел: AMAE, Serie Guerre 1914-1918, vol. 862. Pp. 50-60.

3 Там.же. С. 51.
4 Там же, С. 52-53. Отголоски этой речи можно найти в R.L.C., «L’Armenie et I’Allemagne», La Croix,

13 octobre 1917; La Suisse, 7 octobre 1917.



данами, они в полной мере пользовались 
благами заботы государства, до тех пор, по
ка они не увлеклись сепаратистскими идея
ми, пришедшими извне»1. Затем Талаат-па- 
ша привел неизбежный аргумент: «Армяне, 
которых мы не считали способными на дер
зость совершения актов измены отечеству 
в период текущей мировой войны, были ин
тегрированы, как и другие группы, в подраз
деления армии, и им также выдали оружие. 
“Комитаджи” , которые молчали, пока мы не 
вступили в войну, перешли от спокойствия 
к революции, от лояльности к призывам к 
бунту, как только русские пересекли наши 
границы и заняли некоторые из наших го
родов и сел. В третий месяц войны Врамян, 
депутат парламента из Вана, представил ва
ли этого вилайета меморандум с подробным 
изложением армянских претензий; и этот 
меморандум был идентичен тому, что был 
ранее представлен Блистательной Порте. 
За представлением этого меморандума по
следовали дезертирство армянских солдат, 
завербованных в армию, которые бежали в 
горы с оружием, и нападения на жандармов и 
мусульманское население. В этой связи пра
вительство империи объяснило патриарху и 
депутатам комитета в Константинополе всю 
серьезность ситуации, советуя им принять 
превентивные меры. Полтора месяца мы 
ждали результата. И только после восстания 
в Ване, до фронтовой линии, и в Зейтуне, за 
ней, повсюду полиция провела обыски, по
скольку командиры армии указали на необ
ходимость их проведения. Оружие, бомбы и 
взрывчатые вещества были найдены в Диар
бекире, Урфе, Кайсери, Исмите, Адабазаре, 
Байчеджике, Амасии, Сивасе, Мерзифуне, 
Трапезунде, Самсуне, Арабкире, Малатьи, 
Дёртьёле, Хаджине, Бурсе, Эрзуруме, Эр
зинджане и других населенных пунктах. В ос
новном вышеупомянутые устройства были 
обнаружены в монастырях и церквях»2.

Придерживаясь этой демонстрационной 
линии, Талаат-паша сделал вывод: «После 
того как стало очевидно, что фланги и тыл 
армии находятся в опасности, мы продол
жили проводить депортацию из зоны бое
вых действий на благо войск. Мы не можем 
утверждать, что депортация происходила в 
нормальных условиях, поскольку большая

1 АМАЕ, S6rie Guerre 1914-1918. Vol. 862. P. 54.
2 Там же. С. 55-56.
3 Там же. С. 56-57.
4 Там же. С. 57.

часть жандармов была мобилизована в ар
мию, и было невозможно выполнить приказ 
таким образом, как мы того желали. Цен
тральное правительство, однако, направило 
несколько следственных комиссий, которые 
привлекли всех, кто совершил акты насилия, 
к военному трибуналу. Те, кто был признан 
виновным в преступлениях, были осуждены 
и приговорены к жесточайшим видам нака
зания, таким как смертная казнь или каторж
ные работы. Каждое правительство имеет 
право защищаться от тех, кто готовит воору
женные восстания»3.

Эти утверждения, точность которых мы 
оценили в четвертой части настоящей науч
ной работы, требуют некоторых замечаний. 
Талаат-паша не отрицает, что имело место 
несколько эксцессов в связи с нехваткой 
«жандармов... мобилизованных в армию»; он 
четко понимает: общее отрицание массовых 
преступлений, которые он координировал, 
поставило бы его в нелегкое положение. 
Тем не менее он ограничивает это много
обещающее признание, подчеркивая, что 
центральные власти сурово наказали вино
вных и зашли достаточно далеко, чтобы при
говорить некоторых из них к смертной казни. 
В своем выступлении он скрывает первона
чальные цели комиссий, направленных для 
проведения расследований, единственная 
функция которых, как мы видели, состояла 
в том, чтобы выявить гражданских и воен
ных чиновников, которые воспользовались 
обстоятельствами для извлечения личной 
выгоды за счет партии-государства. Су
дебные процессы, вероятно, также пресле
довали цель запугивания лиц, искушенных 
этими примерами. Во всяком случае, судьи 
провозглашали только мягкие приговоры, и 
никто, насколько нам известно, не был при
говорен к смертной казни.

Ссылаясь на право на законную самообо
рону перед лицом вооруженного восстания, 
Талаат-паша вопрошал о том, что «разве 
англичане, которые совершали различные 
акты жестокости в отношении ирландцев, 
совершенно не думая о жизнях их женщин 
и детей, не депортировали бы их за зону 
боевых действий, если бы там разразилась 
революция и распространилась до флангов 
и тыла армии, ведущей бои с немцами?»4



Принимая заточку отсчета действия великой 
державы, мало заботящейся о жизнях «жен
щин и детей», Талаат-паша также утверждал 
право применять государственное насилие 
и стремился узаконить насилие, соверша
емое по его приказам. Он даже упомянул о 
«концентрационных лагерях в Трансваале», 
в котором англичане позволяли женщинам 
и детям «умирать с голоду» без каких-либо 
угрызений совести из «гуманитарных сооб
ражений»’ . Эта риторика, которая заклады
вает основу для оправдания преступлений, 
совершенных лидерами КЕП и при поддерж
ке администрации, безусловно, является от
ветом не только на настойчивые обвинения, 
высказанные за пределами страны, но и 
приглушенные слухи, которые, должно быть, 
также распространялись в пределах страны. 
Извлекая выгоду из возможности выразить

себя в первый раз перед КЕП в качестве 
великого визиря, Талаат-паша стремился 
разорвать все связи с прошлым и убедите 
скептиков в том, что действия партии был.' 
оправданными.

В заключение своего обращения он по
старался донести до сознания своих слу
шателей идею, что «в нашей стране партия 
“Единение и прогресс” приносит новые иде.- 
и представляет собой фактор прогресса. 
Социальный опыт ясно показывает, что тор
жество “права” в стране может быть гаран
тировано только правом знания и нравствен
ности. Существенная миссия государства 
заключается в установлении справедливо
сти и свободы на основе закона»2. Талаат- 
паша таким образом описывает «священ
ную» цель комитета КЕП, которая явилась 
призванием для достижения элитой партии

Военная кампания на Кавказе, или Возрождение 
пантюркизма (1918г.)

Очевидно, «священная» цель партии со
стояла не только в амбициях в отношении 
социального прогресса, но также и в объ
единении туркоязычных народов под своими 
знаменами. Мы видели, как сторонники пан
тюркизма, начиная с Энвер-паши, освободи
лись от своих иллюзий и потеряли влияние 
после кровавого поражения в Сарыкамыше. 
Теперь на повестке дня был пантюркизм и 
гораздо более доступная цель «гомогени
зации» Анатолии. Октябрьская революция
1917 г. и ее военные последствия, однако, 
снова вынесли на повестку дня проект, ко
торый до сих пор был недосягаем для мла
дотурецкого режима. Поспешная эвакуация 
фронта русской армии была воспринята 
Стамбулом как неожиданная возможность 
объединения с «турками Кавказа». Ариф Дже
миль, офицер «Специальной организации», 
отмечает в этой связи следующее: «Вновь 
всплыл опрос в отношении турок, проживаю
щих в России. Те, кто был хорошо осведом
лен о ситуации в отношении турок в России,

представили доклады в Центральный коми
тет партии «Единение и прогресс», в которь > 
они объяснили, как можно было извлечь вы
году из этой исторической возможности- 
После того как 18 декабря 1917 г.4 Турция и 
большевики заключили перемирие в Эрзин- 
джанё, правительство Закавказья, которое 
заполнило политический вакуум, также стол
кнулось с тем, что в середине января коман
дующий 3-й армии Вехиб-паша предложил 
подписать соглашение о перемирии5. Все 
это, несомненно, имело целью просто успо
коить опасения кавказских лидеров и вы
играть время для реорганизации 3-й армии, 
которая была очень слабой в момент под
писания перемирия в Эрзинджане6. Лидерь. 
младотурок не теряли времени. Военный 
министр продолжил осуществление полно
масштабной реорганизации Армии Кавказа, 
которая была первоначально преобразована 
в три армейских корпуса: первый, по при
казу Кязима [Карабекира], был нацелен на 
Эрзурум и Карс; второй, во главе с Якубом

1 Там же.
2 Там же. С. 60.
3 Arif Cemil. Art. cit., Vakit/Haratch 89.
4 Hovannisian Ft. Armenia on the Road to Independence. Pp. 109-110. Телеграмма от 8 декабря 1917 г. 

направленная генералом де Ла Панузом, французским военным атташе в Лондоне, в адрес Жоржа Клман- 
со, объявляет о переговорах в отношении заключения соглашения о перемирии: AMAE, Guerre 1914-1918. 
Turquie, vol. 894, f  57: BeylerianA. Op. cit. P. 431.

5 Там же. С. 119-120.
6 Там же.



Шевки-пашой, на Трапезунд и Батум, и тре
тий, под командованием Али Ихсан-паши, на 
Северную Персию. Позднее эта армия была 
преобразована в четыре армейских корпуса 
под командованием Халил-паши [Кута], дяди 
военного министра: 1) остатки 3-й армии во 
главе с генералом Эсадом; 2) «Ислам Ор- 
дуси» [Армия ислама] во главе с генералом 
Нури [Киллигилом], сводным братом Энвер- 
паши, 3) Девятая армия под командованием 
генерала Якуба Шевки-паши и 4) 6-я армия, 
подчинявшаяся приказам генерала Али Их
сан-паши [Сабиса]. Другими словами, две 
турецкие дивизии, которые были размещены 
на Галицком и Молдавском фронтах, не были 
сразу после их высвобождения в результате 
подписания Брестского мира отправлены 
на укрепление палестинского и месопотам
ского фронтов; более того, 6-я армия была 
переброшена с месопотамского фронта и 
использована для усиления Армии Кавказа1. 
Дальнейший ход событий походил на зара
нее написанный сценарий. В феврале Вехиб- 
паша, который еще не был сменен Халил-па- 
шой, послал командиру Армии Кавказа гене
ралу Лебединскому несколько нот протеста, 
в которых обвинил «армянские банды», воз
главляемые Мурадом Себастаци, в массо
вом убийстве пятнадцати тысяч турок. Эти 
обвинения, которые, кажется, несли на себе 
психологический налет, послужили поводом 
для разрыва перемирия. 13 февраля в Эр
зинджане началось наступление, и это при
вело к паническому бегству нескольких тысяч 
армян, переживших геноцид и вернувшихся в 
регион весной 1916 г.2.

Турецким войскам противостоял армян
ский корпус из двадцати тысяч человек, ко
торый был спешно сформирован с начала 
декабря 1917 г. и возглавлен генералом На- 
зарбековым после того, как Верховный глав
нокомандующий Армии Кавказа генерал Ле
бединский одобрил эту идею3. Этот корпус 
должен был защищать линию долгосрочного 
прекращения огня, которая простиралась от

Эрзинджана до Вана, а также поддерживать 
порядок на Кавказе. Закавказская федера
тивная республика, в которой сосущество
вали армяне, азербайджанцы и грузины, по 
своей природе должна была гарантировать 
отсутствие сплоченности этого невероятного 
импровизированного государства, которое, 
кроме всего прочего, находилось под давле
нием двух антагонистических русских блоков 
большевиков и белогвардейцев. Ситуация 
армян, безусловно, была самой сложной. 
Кавказская Армения должна была обеспе
чить безопасность для почти двухсот тысяч 
беженцев из Османской империи и обеспе
чить безопасность в стране, в том числе для 
многочисленного туркоязычного националь
ного меньшинства, которое не было глухо в 
отношении сладких песен пантюркизма.

После февральского перемирия в Эр
зинджане Энвер-паша начал общее на
ступление, которое завершилось захватом 
Трапезунда и Эрзурума 12 марта4. 25 апре
ля турецкие войска взяли Карс, открыв путь 
к Закавказью5, и 4 апреля Ван, предвкушая 
общее наступление Османской армии в 
Азербайджане. Таким образом, когда 11 мая
1918 г. открылась Батумская «мирная конфе
ренция», генерал Халил-паша [Кут], полно
мочный представитель Османской империи, 
находился на позиции силы и мог диктовать 
свои условия закавказским делегатам. Тем 
более что 15 мая, в самый разгар перего
воров, Армия Кавказа начала наступление 
на Апександрополь6. Тем не менее следу
ет помнить, что хотя очевидной целью этих 
военных операций было отвоевать обратно 
османские территории, они также заняли 
свое место, как мы увидим позже, в плане 
пантюркизма, целью которого, среди про
чего, было ликвидировать последних уце
левших армян, будь-то османские беженцы 
или русские подданные на Кавказе. Генерал 
фон Лоссов, представитель Германии на Ба
тумской конференции, писал в этот период, 
что турки предприняли «тотальную ликвида-

1 Там же. С. 121-122; Dadrian V. Histoire du g£nocide агтёгиеп. P. 550. Вновь созданная Девятая армия со
стояла из четырех дивизий общей численностью 30 ООО человек, а также включала вспомогательную группу 
численностью 20 ООО милиционеров и жандармов: Zurcher £  Т. Op. cit. Р. 94.

2 Hovannisian R. Armenia on the Road to Independence. Op. cit. P. 121-123.
3 Там же. С. 113-115. Poidebard A. Role militaire des Armeniens sur le Front du Caucase apres la d6fection de 

I’Armee russe, Paris 1920. P. 13. Этот корпус включал в себя три подразделения под командованием генера
ла Арешяна, генерала Силикова и генерала Андраника, а также кавалерийские бригады под командованием 
полковника Корганова.

4 Hovannisian R. Op. cit. P. 131-137.
5 Там же. С. 172.
6 Там же. С. 172-174.



цию армян также и в Закавказье»1. В течение 
следующих недель генерал фон Лоссов обо
значил этот вопрос более подробно: «Цель 
политики Турции, как я всегда считал, состо
ит в завладении армянскими районами для 
того, чтобы искоренить население, прожи
вающее в них»2; «правительство Талаат-па- 
ши хочет уничтожить всех армян не только в 
Турции, но и за ее пределами»3; «после пол
ного окружения остатков армянского народа 
в Закавказье турки намерены... замучить ар
мянский народ голодом до смерти, это оче
видно»4. Генерал Фридрих барон фон Кресс 
Крессенштайн, бывший начальник военной 
операции в османском Военном министер
стве, который был назначен главой немец
кой имперской делегации на Кавказ в июне
1918 г., был сам убежден, что «турецкая по
литика, которая состоит в провоцировании 
голода, ясно свидетельствует и не требует 
дальнейшего доказательства стремления 
к уничтожению, которое турки замышляли 
по отношению к армянским подданным»5. 
Он видел доказательство своих слов в от
казе генерала Эсада по «малоубедительным 
предлогам» от его предложения предостав
ления помощи армянам; и он полагал, что 
это было не более чем вопросом изменения 
метода6. В течение подготовительных эта
пов, сообщает Кресс фон Крессенштайн, 
турецкие гражданские и военные власти 
вернулись к опробованной верной ритори
ке в своих докладах в Стамбул о видах «во
енной необходимости» или «угрозе нашим 
линиям связи и нашему тылу», что должно 
было «оправдать убийство сотен тысяч лю
дей»7. Здесь просматривается сходство в 
методах, используемых для представления 
фактов, с клеветнической кампанией, кото
рая предшествовала преступлениям 1915 г. 
Лидеры кавказской кампании провоцирова
ли проблемы военной безопасности в своих 
связях с начальниками для того, чтобы уза
конить поборы, на совершение которых они 
шли по поручениям, получаемым от этих на
чальников. Единственное примечательное

отличие, наблюдавшееся в 1918 г., состоят: 
в методическом использовании армии, ко
торая одновременно представляла собой .• 
орудие завоевания, и машину для уничтоже
ния.

Однако невозможно понять значение 
Кавказской операции, если не помнить : 
том, что КЕП воспользовался уходом русски > 
войск для того, чтобы предпринять попытк. 
реализовать план пантюркизма, которьГ 
провалился в начале 1915 г. Подполковн.'- 
Эрнест Паракуин, который был начальников 
штаба Халил-паши [Кута] сначала в Ираке 
а затем на Кавказе, «воспользовался» от
кровенностью вышеупомянутого генерала 
который основал «Специальную организа
цию» и позже почувствовал необходимост= 
сделать это откровение достоянием обще
ственности. Будучи знакомым с военны
ми младотурецкими лидерами, немецки: 
офицер указывает, насколько глубоко та
кой человек, как Халил-паша, был одержи'.' 
«Тураном», «границы которого он очертил 
синим карандашом» в английском атласеЕ 
Военная и демографическая оккупация про
странства, о котором он мечтал, проявля
ется как новая форма колониализма «а-ля 
тюрк», теперь основанная, однако, на «расо
вой» однородности, которая была узаконена 
мифом о возвращении к истокам расы. Для 
Халил-паши «завоевание Туркестана, колы
бели турок, было самым важным пункто11 
повестки дня», отмечает Эрнест Паракуин 
В глазах Халил-паши «татарам Кавказа, свя
занным с турками своим происхождением^ 
было суждено «быть включенными» в «фе
дерацию», создание которой он намечав 
Что касается «национальных меньшинств б 
странах, расположенных между ними», он.’ 
должны были «покориться». Халил-паша 
также отметил, что «армянский вопрос» был 
на «грани решения благодаря войне путе1.- 
полного уничтожения армянской расы. Все 
заинтересованные турецкие подразделения 
работают в этом направлении с непреклон
ной решимостью»9.

1 А.А. Turkei 183/51, A2I877, 23 mai 1918: Dadrian V. Op. cit. P. 552, n. 2.
2 Deutsches Zentralarchiv (Postdam), Bestand Reicheskanzlei, № 2458/9, Blatt292. Рапорт от 3 июня 1918 г 

с. 2. Там же. С. 552, примечание 3.
3 А.А. Turkei 183/53, А32123. 10 июля 1918 г. Там же. С. 552, примечание 4.
4 А.А. Turkei 183/53, А32145, 11 июля 1918 г. Там же, С. 552, примечание 5.
5 А.А. Turkei 158/20, А31679, 13 июля 1918 г. Там же, С. 552-523, примечание 7.
6 Deutsches Zentralarchiv, Blatt 287, 31 июля 1918 г. Там же. С. 553, примечание 8.
7 А.А. Turkei 183/54, А39244, 3 сентября 1918 г.
8 SHAT, Service Historique de la Marine, Service de renseignements de la Marine, Turquie, 1BB7 235, doc. 

№ 1992, Constantinople, le 16 avril 1920, «La politique pantouranienne», de Ernest Paraquin, p. 1.
9 Там же. С. 2-3. В Персии, как сказал Халил, КЕП надеялся присоединить Азербайджан «в ближайшем

будущем», несмотря на конфессиональные подразделения.



«Эти империалистические мечты, кото- 
эые Халил-паша изложил мне однажды вече
ром, когда его глаза сверкали огнем энтузи
азма, — пишет Эрнест Паракуин, — были не 
просто плодом очень богатого воображения 
человека с Востока; они реализовывались 
систематически и объективно». Более того, 
сообщение немецкого офицера подчеркива
ет, что младотурецкие лидеры были готовы 
на любые жертвы для достижения своего 
проекта пантюркизма, включая отказ от сво
их арабских владений1.

По информации Эрнеста Паракуина, 
Энвер-паша послал своего младшего бра
та Нури, который был повышен в звании до 
■енерал-лейтенанта в возрасте двадцати 
семи лет, в Баку для того, чтобы тайно зало
жить там основу. Он даже дает нам понять, 
что «Татарская Республика» была наречена 
младотурками «Азербайджаном»: «Название 
выбрано хорошо, не так ли?» Халил-паша, 
<ак предполагается, возроптал, «намекая 
на персидский Азербайджан, включение ко
торого в новую республику было не только 
з планах, но уже инициировано всеми воз
можными средствами»2. Задолго до того, как 
■урецкие войска прибыли в Баку, Нури «был 
бесспорным хозяином нового татарского го
сударства, так что, когда я посещал его ле
том и осенью 1918 г., у меня осталось четкое 
впечатление, что я был в турецкой провин- 
4 ии. Все стратегические точки в регионе, — 
продолжает Эрнест Паракуин, — были заня
ты турецкими войсками, которые получили 
название “Армия ислама” , как того требова
ла ситуация». Военный министр, татарский 
орист, щеголял в униформе турецкого паши; 
повсюду турецкие офицеры и “софтас” про
поведовали подчинение халифу в Стамбуле; 
турецкий полумесяц развевался над всеми 
общественными зданиями. Аналогичные 
процедуры были применены среди мусуль
манских народов Северного Кавказа»3.

«Азербайджан», который был включен 
в Закавказскую федеративную республи- 
<у весной 1918 г., уже явно находился под

бесспорным контролем Стамбула и рабо
тал изнутри над реализацией проекта пан
тюркизма. Вполне вероятно, что Стамбул 
предложил руководству страны сохранить 
определенный запас, пока армянское убе
жище не будет полностью ликвидировано. 
Захват Апександрополя и Карса в апреле — 
мае 1918 г. привел к массовому исходу ар
мянского населения, которое переехало 
в Ереван, а также к массовым убийствам, 
совершенным при соучастии, в частности, 
полковника Абдулкадри Хильми, члена Ге
нерального штаба Османской империи, от
правленного для укрепления турецких сил4. 
Турецкая сторона апеллировала к условиям 
Брестского мирного договора (ратифици
рованного большевиками 15 марта 1918 г.), 
согласно которому туркам отходили районы 
Карса, Ардагана и Батума, а также к «воен
ной необходимости» для доступа к железной 
дороге Карс—Джульфа—Баку для того, что
бы оправдать свое непреклонное наступле
ние, вслед за которым план о ликвидации ар
мян становился первоочередным. Изучение 
военных операций показывает, что Армия 
Кавказа стремилась вытеснить население, 
которое она изгоняла из собственных домов, 
в ограниченный район Еревана. После при
бытия 16 мая в Араратскую равнину на левом 
берегу реки Араке турецкие войска потребо
вали свободного прохода к Джульфе. В слу
чае непредоставления такого прохода они не 
могли гарантировать «неуязвимость населе
ния»5. Обмениваясь нотами с Закавказской 
федеративной республикой, Халил-паша 
обещал «дружественное наступление» своих 
войск, при этом они должны были взять под 
контроль маршрут между Ереваном и Тиф
лисом и идти на Баш Абаран, расчищая путь 
на Ереван6. Даже теперь, когда Стамбул вел 
«переговоры» о мирном договоре в Батуме с 
Закавказской федеративной республикой, 
он ужесточил свой контроль над Грузией и 
Арменией; Стамбул наслаждался заметным 
преимуществом, получая ежечасные со
общения о природе дебатов, происходящих

1 Там же. С. 3-4. Эрнест Паракуин отмечает, Мосул являлся стержнем для внешних пропагандистских 
<ампаний, направленных на создание сети «беженцев национальных устремлений пантюркизма». Назнача
лись «посланники». Среди них арабы использовались в качестве «пропагандистов пантюркизма на Кавказе, 
-де они пользовались большим авторитетом, как представители народа, благословенного Пророком».

2 Там же. С. 4.
3 Там же. С. 5.
4 APC/APJ, PCI Bureau, В 82. Досье полковника Абдулкадыра Хильми, уроженца Кастамону и члена осман

ского Генерального штаба, который был арестован британцами и отправлен на Мальту в мае 1919 г. Хильми 
также руководил проведением массовых убийств рабочих солдат в Мосуле. См. выше, с. 738, примечание 3.

5 Hovannisian R. Op. cit. P. 175-176.
6 Там же. С. 176.



в закавказской делегации благодаря азер
байджанским членам этой делегации, кото
рые тайно встречались с Халил-пашой1. Для 
того чтобы узаконить эти операции, кото
рые уже не могли быть признаны законны
ми в качестве строгого применения условий 
Брестского мирного договора, 20 мая, об
мениваясь сообщениями с немецкими собе
седниками, Энвер-паша выдвинул двойной 
аргумент: наличие большевистской опасно
сти на Кавказе и «страдания, которые невин
ные мусульмане пережили в руках порочных 
армян»2. Есть все основания полагать, что 
стратегия турок состояла в то время в со
крушении Закавказской федеративной ре
спублики для того, чтобы лучше управлять 
местным населением. Ультиматум, который 
Халил-паша поставил 26 мая, вероятно, 
предназначался для использования в этой 
цели. Как и его племянник, он сослался на 
душевные страдания «сотен тысяч турок и 
мусульман в Баку и его окрестностях» и про
исходящую там «непоправимую трагедию», 
чтобы оправдать свое требование свобод
ного доступа к Закавказской железной до
роге. По его словам, ни одно правительство 
не может оставаться «равнодушным перед 
лицом таких злодеяний»3. Декларация Гру
зии о независимости, принятая 26 мая, и де
кларация о независимости «Южного и Вос
точного Закавказья», который должен был 
стать Азербайджанской Республикой, при
нятая на следующий день, положили конец 
существованию федерации и связям с Рос
сией. Сам Нури-паша сформировал в Гян
дже «азербайджанский» кабинет, который 
сразу же потребовал «помощи» от турецких 
войск в освобождении страны от большеви
ков4. Иными словами, формирование «неза
висимых» республик было плодом турецкой 
инициативы; «освобождение» Закавказья 
от власти большевиков следует понимать 
как ликвидацию армян, которые занимали 
центральное место в экономике региона, а 
также представляли собой основной источ
ник поддержки Октябрьской революции на 
Кавказе. Это была на самом деле странная 
ситуация, которая иллюстрировала крайнюю

раздробленность армянского общества, сс- 
стоявшего из групп с различными интере
сами, перед лицом движения пантюркизма 
которое было сплоченным, но сдерживалось 
тем фактом, что его возможности не быт.' 
равны его амбициям.

28 мая армянский Национальный сове
осторожно провозгласил себя «верховным 
органом власти в «армянских провинциях» : 
прицелом на заполнение политического ва
куума, создавшегося после ухода русскн- 
войск и внесения последнего квадрата терри
тории вокруг Еревана хотя бы как минималь
ного представителя. Этот новый орган влас- -’ 
приступил к организации обороны города 
24 мая армянские войска остановили турец
кое наступление в нескольких десятках килс- 
метров к западу от Еревана в Сардарабаде 
на севере в Каракилисе, в тридцати киломе
трах к востоку от Александрополя5. Такой не
ожиданный поворот в ходе боевых действК 
несомненно, спас армян от попадания в со
вершенно изолированной анклав, которь 
бы представлял собой обширный концлагере 
где они бы непременно умерли от голода. Те’ 
не менее у армянской власти не было иног: 
выбора, кроме как подписать 4 июня Батум
ский договор, что уменьшило «Армению» д: 
территории площадью около десяти тыся- 
квадратных километров. Вехиб-паша, чьи за
мечания во время «переговоров» в Батуме 
приводит Хатисян, откровенно оправдывас- 
инициативу Турции: «Здесь наша кровь, наи_а 
религия, наш язык. Это оказывает непреодо
лимое притяжение. Наши братья в Баку, Да
гестане, Туркестане и Азербайджане [здесг 
термин «Азербайджан», несомненно, обозна
чает северо-запад Персии]»6.

Турецкие амбиции не ограничивались 
Арменией. Грузия, в которой армянское на
селение было сконцентрировано в Ахалка- 
лаке, Ахалцхике и Тифлисе, представляла 
собой еще одну цель для Армии Кавказа. Эр
нест Паракуин отмечает, что «неожиданный 
приход немецких войск 10 июня «останов^- 
победный турецкий марш на Тифлис». На
пряженные отношения, которые возникл. 
между турками и их немецкими союзникам.-

1 Там же. С. 180.
2 Там же. С. 178.
3 Там же. С. 182.
4 Там же. С. 188-189. 2 июня Вехиб-паша сообщил Энверу о том, что в ответ на просьбу Азербайджаьг 

турецкие войска присоединились к борьбе против большевиков.
5 Там же. С. 191-194.
6 Там же. С. 194-196.



в результате амбиций Турции в Закавказье, 
здесь переросли в вооруженный конфликт, 
после чего «победоносные турки проглоти
ли свою гордость, громко скрежеща зубами 
при этом»1. Хотя турецкой армии не удалось 
установить полную блокаду армянского ан
клава, она постаралась спровоцировать не
хватку продовольствия, что привело к голо
ду и эпидемиям. В период с весны до осени
1918 г. как минимум около двух тысяч чело
век, в первую очередь армянские беженцы 
из Османской империи, лишились жизни в 
анклаве. Маршал Гинденбург, глава гене
рального штаба немецкой армии с 1916 по
1918 г., пишет, что «ужасные события, ... ко
торые также происходили до конца войны в 
армянской части Закавказья, ... турки счита
ли просто внутренним делом»2. В конце мая
1918 г. австрийский дипломат заявил, что по 
информации, полученной из Берлина, «Тур

ция хочет полностью присоединить Кавказ 
и истребить армян всеми мыслимыми сред
ствами»3.

В августе вице-маршал Помянковски, 
австрийский полномочный представитель и 
военный атташе в Турции, отмечал, что не
обходимо «защитить армян на Кавказе не 
только от убийств, но и от голода»4. После 
турецкого весеннего наступления полмил
лиона армян, в основном женщины и дети, 
разбросанно проживали по всему Северно
му Кавказу; Ереван пытался убедить немцев 
разрешить этим беженцам вернуться в свои 
дома до наступления зимы. Армения также 
обращалась в Берлин за помощью, чтобы 
заставить турок оставить некоторые районы 
Еревана и Апександрополя, в которых имели 
место ежедневные поборы, и изо всех сил 
старалась получить поставки продоволь
ствия, которые не могли достичь цели5.

Турецкие военные операции в иранском 
Азербайджане весной 1918г.

Хотя первое наступление Османской 
империи в Азербайджане весной 1915 г. 
было остановлено русскими войсками и 
батальонами армянских добровольцев под 
командованием генерала Назарбекова, ва
куум, создавшийся в конце декабря 1917 г. 
после отступления русской армии, привел 
к новой турецкой оккупации. Как и на Кав
казе, младотурки вновь активизировали 
свои локальные сети и призвали иранских 
демократов поддержать их кампанию. За
хват Вана 4 апреля 1918 г. положил начало

турецкому наступлению в Азербайджане и 
вызвал поспешное бегство двадцати пяти 
тысяч армян, которые летом 1916 г.6 верну
лись в свои дома вместе с приходом русской 
армии. В феврале и марте 1918 г. османская 
6-я армия под командованием генерала Али 
Ихсан-паши [Сабиса], который был печально 
известен поборами, которые он совершил, 
в частности, в области Мосул7, наступала 
вдоль северных и южных берегов озера Ван; 
и генерал ускорил наступление с 1 апреля. 
После ухода русских войск на защите всего

1 Там же. С. 204. Сообщается, что Берлин пригрозил вывести всех своих офицеров из турецкого кон
тингента, что Энвер приказал освободить немецких пленных, удерживаемых в Карсе, и отказался от идеи 
взять под свой контроль грузинскую железную дорогу. SHAT, Service Historique de la Marine, Service de 
renseignements de la Marine, Turquie, 1BB7 235, doc. № 1992, Constantinople, le 16 avril 1920, «La politique 
pantouranienne», d ’Ernest Paraquin, p. 6.

2 A.A. Turkei 183/51, A28553, № 1178, 3 juin 1918 1918: Dadrian V. Op. cit. P. 555, n. 17.
3 Osterreichisches Staatsarchiv, 10 Russland/155, № 61/P.A. Депеша посла Гогенлое от 29 мая 1918 г. ми

нистру Буряну; Там же. С. 556, примечание 19.
4 Ibid, п. 20: Kriegsarchiv, КМ. Pras. 47/-I/26-1917. Депеша Помянковски от 20 августа 1918 г. начальнику

австрийского Генерального штаба.
6 Hovannisian R. Op. cit. P. 216-18,
6 Golnazarian-Nichanian M. Op, cit. P. 173.
7APC/APJ, PCI Bureau, 6  60-61-62. Перечень обвиняемых, переданный британскому Верховному ко

миссару в феврале 1919 г., упоминающий массовые убийства рабочих-солдат и гражданских лиц в регионе 
Мосула. Лейтенант Люттихау, совершивший инспекционную поездку на Восток, упоминает о злодеяних, со
вершенных Али Иль-Гасаном, который «в бессчетных случаях намеренно дал немцам понять, что он не оста
вил бы в живых ни одного армянина в районе, находящемся под его контролем». А.А. Turkei 183/54, А44066. 
Рр, 12-13. Рапорт, составленный летом 1918 г. и цитированный Дадряном: Dadrian V. Op. cit. P. 558, п. 25. 
В своих мемуарах Ихсан утверждает, что операции, проводимые в Персии, были предназначены для оправ
дания Кавказской кампании в глазах немцев. ZurcherE. Т. Op. cit. Р. 95, п. 23.



региона стояло всего лишь две тысячи чело
век, которые оказали сопротивление только 
в двух местах, Востане и Арьеше, и отсту
пили перед многочисленным противником1.
23 декабря 1917 г. Франция и Великобри
тания, несомненно, подписали соглашение, 
предусматривающее, что Закавказье станет 
частью британской сферы влияния, но Ве
ликобритания ограничилась установлением 
«Миссии Данстервилля», включавшей сто 
пятьдесят старших и младших офицеров, 
далеко на юге, в Хамадане, в целях обеспе
чения поддержания связи между Багдадом 
и Каспийским морем2. Иными словами, от 
десяти до двенадцати тысяч солдат 6-й ту
рецкой армии встретили лишь одну-един- 
ственную преграду во время их вторжения 
в Азербайджан: христианские батальоны, 
состоявшие из армян и сирийцев, которые 
были сформированы по британской инициа
тиве. В конце марта небольшие силы турец
ких войск были замечены в Азербайджане, 
в Ошну. Несколько позднее сообщалось о 
присутствии тысячи мужчин в Сулдузе; их 
продвижение наХой, по-видимому, встрево
жило местные власти. Иранские демократы, 
кажется, должны были что-то предпринять в 
отношении этой операции, которая, как со
общал наблюдатель, «теперь уже (больше) 
не угрожает никому и ничему, кроме персид
ской территории, которая не особенно их ин
тересует, и христианскому населению, и это 
обстоятельство они находят приемлемым»3.

В период 14-27 февраля 1918 г. армяне 
Салмаста перехватили гонца, который до
ставлял письмо от местного курдского вождя 
Сымко, ссылавшегося на будущую интервен
цию, которой «не сможет противостоять ни 
один христианин»4. Магдалена Голназарян 
отмечает, что турки «уже приобрели некото

рый опыт в искусстве использования курдое 
для резни и грабежа христиан». Поэтому хри
стиане попытались нейтрализовать Сымкс 
сделав ему интересные предложения5. По
пытка, по-видимому, не удалась, посколы;. 
Сымко, который некоторое время работа- 
на русских, напал на двадцать пять т ы с р -  

армян из Вана, которые пытались добраться 
до Кавказа через Джульфу. Остановленньь 
в Котуре, на границе, армяне были окруже
ны Сымко и его людьми: «В тот день Сым-.: 
убивал до заката, и река Котур стала красно 
от крови убитых... Сымко не был удовлетво
рен всеми этими преступлениями. Он посла- 
своих всадников в армянские деревни вокр\ - 
Хоя, чтобы убить больше армян»6. Это сви
детельство очевидца, однако, не отмечае- 
что в число двадцати тысяч беженцев входи - 
вооруженный состав, который оказал сопро
тивление 700-800 людей Сымко. По слова' 
одного из армянских беженцев, четыре соть. 
заключенных, в основном гражданских лиц 
были убиты в этот день, 11 апреля 1918 г.- е 
остальные были отправлены на пополнение 
рядов османских армян, проживавших в ас- 
мянских селах на равнине Салмаст7.

Основная часть турецких сил официаль
но не вступала в Персию до мая; их офици
альной целью было «освободить персов 
помехи в лице вооруженных христианскую 
сил»8. Несколько десятков тысяч сирийцев 
возможно, тридцать пять тысяч, проживав 
на равнине Салмаста и Урмии после их бег
ства из южной части вилайета Ван в 1915 - 
там проживали по меньшей мере столь-: 
же армян, уроженцев и беженцев9, которье 
составляли преимущественную цель д г - 
османской 6-й армии. Благоприятный пс- 
вод представляли имевшие место ожестс- 
ченные столкновения между несториана».'

1 Arsen-Trchnig. Les derniers evenements au Vasbouragan et I’exode (en armenien), Bibl. Nubar, dossier F 
1/4, f  1. По сведениям Арсен-Трчнига, от 3000 до 4000 человек, которые были не в состоянии ходить, бьл 
отправлены на остров Лим; ему неизвестно, что сталось с ними (ibid., f  3).

2 L.C. Dunsterville. Military Mission to North-West Persia, 1918, in Journal of the Central Asian Socier 
VIII/2 (1921). Pp. 79-98.

3 Telegram from Lecomte to the MAE, Tehran, 24 April 1918, Телеграмма Локонта из Тегерана от 24 апрег=
1918 г. в МИД. АМАЕ, N. S. Perse, vol. 21, f  317: Golnazarian-Nichanian M. Op. cit. P. 176.

4 Вазген. Борьба за существование в Атрпатакане, Айреник, декабрь, 1930. С. 157 (на арм. яз.).
5 Golnazarian-Nichanian М. Op. cit. Р. 171. Согласно источнику, сирийцы тщетно предлагали ему 300 винтов»-
6 Mohammad Amin Ri§hi, T§rikh-e Khoy [History of Khoy], Tehran 1372 (1993). Pp. 504-505. Автор использс- 

вал блокнот Моллы Джафара-э Хойи, свидетеля указанных событий. Источник сообщает о 7000 беженцее 
Согласно другому источнику, их число равнялось 15 000 (Ibid., р. 504, п. 7). По сведениям сестры Мари да 
Лапейриер, Сымко отправился из Маку в Салмас 8 апреля, сопровождаемый своими людьми. Archives а  
la Mission Lazariste, «Compte-rendu des evenements qui eurent lieu en Perse, annees 1918-1919», Pp. 37bis-4G-

7 Arsen-Trchnig. Doc. cit., f 3. Арсен-Трчниг утверждает, что при паническом бегстве в Салмас бежен^з 
бросали свое имущество.

8 Golnazarian-Nichanian М. Op. cit, Р. 169.
9 Arsen-Trchnig. Doc. cit., f  3.



и мусульманами, происходившие на волне 
убийства 17 марта 1918 г. несторианского 
Мар Шимуна пресловутым Сымко; за ни
ми последовали массовые убийства граж
данского населения и грабежи, особенно 
в мусульманских селах Джара и Сома, где 
обычно проживал Сымко1. Можно, конечно, 
спросить, почему религиозный лидер Дже- 
лос был убит, и предположить, что эта прово
кация, которая породила спираль насилия, 
была организована младотурецкими сетями 
в Азербайджане. Как бы то ни было, местные 
армяне и османские беженцы, которые сна
чала пытались держаться на расстоянии от 
конфликта, в конечном счете были сметены 
во время наступления.

4 мая часть 6-й армии прямо угрожала 
Салмасту и его главному городу Дильману, 
а также городу Урмия. Турецкой армии про
тивостояли силы, состоявшие из армянских 
добровольцев (прежде всего из Вана) и си
рийцев, которые защищали город в течение 
более одного месяца. 21 июня их защита 
рухнула, что привело к массовому бегству 
десятков тысяч армян и сирийцев. Вскоре 
после этого батальон под командованием 
генерала Андраника достиг местности вбли
зи селения Хой, в тридцати километрах к се
веру от Салмаста, но к тому времени регион 
уже был покинут его христианскими жителя
ми. Жители нескольких деревень пали жерт
вами массовой резни, и армяне из Салмаста 
и Хоя, а также беженцы из Вана бежали в 
Урмию2. После первого столкновения с 6-й 
армией под командованием Али Ихсан-па- 
ши, которое произошло 23 июня, армянские 
силы возвратились в Джульфу вместе с бе
женцами, которых они встретили по пути.

Напрасное вмешательство генерала Андра
ника, совершенное вопреки советам Ере
вана, предоставило, по словам Магдалены 
Голназарян, «отличный повод для мобилиза
ции персов против “захватчика”» и массовой 
резни местного армянского населения3. По 
словам М. Рияхи, прибытие генерала Ан
драника было объявлено во время торжеств, 
организованных в Хое 21 июня для праздно
вания поражения христиан в Салмасте. В тот 
же вечер турецкие солдаты организовали 
антиармянскую облаву в Хое. Армян выгна
ли из их домов, вывели из города и жестоко 
убили всех до единого4.

В Урмии, где десять-двенадцать тысяч 
регулярных войск и около трех тысяч нере
гулярных войск, которые были набраны из 
числа жителей области, столкнулись с не
многим более четырех тысяч сирийских и 
армянских бойцов, ситуация была критиче
ской, тем более что город также подвергал
ся давлению десятков тысяч беженцев с рав
нин, располагавшихся на севере. Начиная с
18 июля 1918 г. после нескольких дней боев 
шестьдесят-семьдесят тысяч беженцев по
кинули Урмию и направились в Хамадан, где, 
как они надеялись, англичане защитят их. 
31 июля, когда турецкая армия вошла в го
род, там оставалась только одна тысяча хри
стиан, которые недавно принимали бежен
цев в местных зарубежных миссиях. Епископ 
Зонтаг и около шестисот сирийцев, которые 
собрались во французской миссии, были 
уничтожены5. Кроме случая Хоя, казалось 
бы, регулярные турецкие войска не участво
вали напрямую в массовых убийствах, а ско
рее стремились натравить местные племена 
против христиан.

Оккупация Тавриза турецкими войсками и захват армянских заложников

В 1918 г. Тавриз, резиденция правитель
ства провинции Азербайджан, мог похва
статься крупной, давней, хорошо интегриро
ванной армянской общиной, которая тем не 
менее не спаслась от турецкой власти в ре
гионе. По современным данным, атмосфера 
в городе была напряженной после публика

ции подстрекательских статей о событиях 
в Салмасте и Урмии в ежедневной газете 
«Келид-э Саадат», которая прилагала усилия 
к «разжиганию враждебности по отношению 
к христианскому населению Тавриза, круп
нейшую часть которого представляли ар
мяне»6.

1 Там же.
2 Там же. С. 168.
3 Там же. С. 169.
4 Riahi, T§rikh-e Khoy. Op. cit. P. 508: Golnazarian-Nichanian M. Op. cit. P. 169.
5 Там же. С, 178-180; Arsen-Trchnig. Doc. cit., ff. 6-7. Под давлением французского и американского пра

вительств в октябре 1919 г. власти Персии начали следствие для установления лиц, виновных в совершении 
указанных массовых убийств; в ходе следствия обнаружилось, что местное население было вовлечено в ука
занные злодеяния (Golnazarian-Nichanian М. Op. cit. Pp. 179-180).

6 Там же. С. 180-181.



Здесь пропагандисты пантюркизма бы
ли также активны. Врач из Баку, д-р Мелик- 
Асланов, провел в Армянском театре со
брание перед взволнованной аудиторией 
на тему «Победа ислама над христианами». 
Чтобы противостоять провокациям подоб
ного рода, армянская община немедленно 
организовала в том же театре вечернюю 
благотворительную акцию под названием 
«Шаб-э Иран» [Иранская ночь] в пользу бед
ных персов. Патриотические выступления и 
пение гимна конституционной революции, 
возможно, помогли преодолеть «негативные 
последствия турецкой пропаганды»1. Во вся
ком случае, около сорока турецких солдат 
появились в Тавризе только 7 июня 1918 г. 
Через несколько дней иностранные гражда
не получили приглашение покинуть город, 
в то время когда турецкое присутствие там 
становилось все более заметным.

Первоначально турецкая армия повела 
себя дисциплинированно и следила за со
хранением закона и порядка. В июне 1918 г. 
П. Франссен отмечает, когда турецкие вой
ска с триумфом вступили в Тавриз, «армян
ским видным деятелям города было направ
лено письмо, подписанное так называемым 
Комитетом Отмщения, в первую очередь со
стоявшего из мусульман, которые пришли с 
Кавказа; авторы письма требовали от армян 
в течение двадцати четырех часов перевести 
десять тысяч туманов в пользу вышеупомя
нутого комитета, прибавляя, что в противном 
случае епископ и армянские видные деятели 
будут нести ответственность за все происхо
дящее... Вечером следующего дня, в суббо
ту, они начали нападать на армян». Несколь
ко армян были убиты таким образом2.

Территория нейтральной страны, такой 
как Персия, была, если можно так сказать, 
открыта для всех и каждого. Хотя Стамбул 
и нашел отличный предлог для военного 
вмешательства в регионах Хой, Салмаст и 
Урмия и изгнания их христианского населе
ния, чиновникам становилось все труднее 
оправдать оккупацию Тавриза из опасений 
слишком открыто заявить об амбициях пан
тюркизма. Обращение за подписью Туфик- 
бея, командира части, дислоцированной в 
Тавризе, было расклеено в городе 23 ию
ня 1918 г. Это обращение дает некоторое 
представление об аргументах, выдвигаемых

младотурками: «Основная цель османской 
армии состоит в том, чтобы отодвинуть ан
гличан от персидской территории, на кото
рой проживают наши мусульманские братья 
под руководством правительства, которое 
также является мусульманским и в то же 
время чтобы прийти на помощь жителя'/ 
Тавриды»3. Таким образом, это было обра
щение исламской солидарности перед ли
цом агрессора, преобладавшего там, без 
упоминания об идеях тюркизма. Безуслов
но, иранские демократы, такие как Белурп 
которые были верными союзниками турок 
необязательно по достоинству оценили дру
гую формулировку. Усилия младотурецки* 
вербовщиков по набору из рядов структур 
таких как «Эттехад-э Ислам» (Союз ислама 
которые должны были подчиняться прика
зам турецких властей, не дали ожидаемь • 
результатов4.

Другое обращение, опубликованное 
в Тавризе 30 июня 1918 г. османским во
еначальником Мунир-беем, иллюстрируе-  
радикализацию дискурса исламской соли
дарности: «Само собой разумеется, что все 
мусульмане должны принять участие с пре
данностью и настроениями, достойными их. = 
священной войне, которая в настоящее вре
мя ведется против истинных врагов ислама, .■ 
должны вырезать их в целях предотвращена 
реализации ими своих коварных намерений . 
жестоких тиранических проектов»5. Магдале
на Голназарян отмечает, что «официальные 
представители стран Антанты уже покинут.' 
Тавриз» и что «армяне, огулом отнесенные • 
“врагам ислама” , составляли единственну-: 
крупную христианскую группу в городе»; ка- 
таковые, они были здесь основной мишенью 
Зато военные власти были способны выра
зить себя с меньшими ограничениями. Эт>- 
едва завуалированные намеки приняли от
крытую форму в другом обращении, опубли
кованном 7 июля 1918 г. и снова подписанно1.’ 
Мунир-беем. Оно показало реальные цег.- 
военного вторжения в Азербайджан: «Про
клятые бешеные армяне всегда делают все 
возможное, чтобы нарушать политические 
и религиозные права наших бедных братьев 
в Азербайджане. Более того, они пытаются 
захватить их земли. Победоносная армия 
Османской империи, которая стремится за
щитить нашу святую религию и освободит^

1 Там же. С. 182.
2 Там же. С. 185.
3 Отец Франссен дает перевод в своих M6moires d ’un missionnaire. P. 79. Там же. С. 185.
4 Там же. С. 186.
5 Там же.



наших братьев-мусульман в Азербайджане, 
а также ликвидировать армян, уже осадила 
город Урмию... Слава Аллаху, все они были 
убиты в результате небольшого нападения 
наших турецких героев»1.

В соответствии с практикой, утвержден
ной в Османской империи, военные власти 
также угрожали наложить «жесткие санкции» 
на тех, кто осмеливался оказать неверным 
помощь любого рода2. Такого подстрека
тельства к насилию, однако, было недоста
точно для того, чтобы усилить враждебность 
к армянам более определенного уровня. 
Прибытию в начале августа Али Ихсан-паши 
предшествовало требование Мунир-бея, ко
торый потребовал, чтобы епископ Франссен 
предоставил ему 84 армянских заложника, 
отобранных из числа армянских видных дея
телей, в соответствии с приказами, которые 
он получил от своего начальника. По инфор
мации Магдалены Голназарян, Ихсан-паша 
имел основания опасаться актов мести за 
массовые убийства, которые были соверше
ны в провинции по его приказу. Армянская 
община восприняла это требование как пер
вый акт предопределенной смерти. Армя
нам было трудно избавиться от образа вну
треннего врага, навязанного младотурецкой 
пропагандой. Архиепископ Мелик Тангян и 
епископ Франссен тщетно пытались убедить 
турецких военачальников в бессмыслен
ности захвата заложников. У них не остава
лось иной альтернативы, как просить прин
ца и губернатора Тавриза ходатайствовать 
перед турецкими властями и «поручиться 
за лояльность своих армянских подданных 
по отношению к оккупантам». В конечном 
счете Мохташаму оль-Салтане и Эхзаму оль- 
Молку, казначею принца, удалось сократить 
количество требуемых заложников до де
сяти3.

В течение девяти дней подряд Епархи
альный совет поддерживал постоянный кон
такт с иранскими властями, которые в этом 
случае продемонстрировали свою явную го
товность защитить своих армянских поддан
ных. Магдалена Голназарян отмечает, что,

без сомнения, благодаря участию со сторо
ны центральных властей «общине удалось 
избежать наихудшего, и заложники никогда 
не были в опасности»4.

Когда Ихсан-паша официально вступил в 
Тавриз 11 августа, среди встречающих была 
и делегация, представляющая армянскую 
общину. Речь, с которой генерал обратился к 
встречающим его делегатам, была предель
но откровенна: «Я благодарю вас за то, что 
пришли, чтобы приветствовать меня, но по
слушайте то, что я собираюсь сказать вам: 
прежде всего, докажите истинность ваших 
слов вашими делами. Вам неизвестно обо 
всех страданиях, которые армяне Урмии, 
Салмаста и Хоя обрушили на мусульман... 
В качестве возмездия мы убили армян Хоя, 
и я отдал приказ вырезать армян Маку. Если 
вы хотите хорошего к вам обращения, обе
спечьте обещания, которые вы только что 
дали. Если вы этого не сделаете, я не могу 
предложить вам никаких гарантий»5.

Сразу после прибытия Ихсан-паша спра
вился о передаче заложников, которые до сих 
пор были в руках его демократических союз
ников, и потребовал, чтобы армяне Тавриза 
выплатили дань в сумме 60 ООО туманов. Как и 
в случае заложников, власти выступили про
тив этого требования со стороны оккупаци
онных сил, поскольку, по-видимому, они опа
сались, что эта мера будет распространена 
и на персидских бизнесменов. Кроме того, в 
своем сообщении от 8 марта 1919 г. француз
ский консул в городе Тавризе отмечает, что в 
ходе беседы с архиепископом Тангяном, ко
торая состоялась через несколько дней после 
прибытия турецкого военачальника, Ихсан- 
паша заявил следующее: «По моему приказу 
вырезано полмиллиона ваших единоверцев. 
Я могу предложить вам чашку чая, если хоти
те»6. Хотя генерал явно стремился преувели
чить свои деяния, он открыто выразил идею, 
оживляющую ряд младотурецких военных 
кадров. Подполковник Эрнест Паракуин, в 
свою очередь, отмечает желание комитета 
иттихадистов исключить немцев из своей 
деятельности в «персидском Азербайджане,

1 Там же. С. 186-187. .
2 Там же. С. 187. Франссен представляет часть заявления Мунира, в котором упоминается о «шести 

врагах Ислама» из Джулфы, повешенных «османской армией» за предоставление помощи «неверным». 
(Memoires, р. 82).

3 Там же. С. 188-189.
4 Там же. С. 190.
5 Memoires, р. 92. Там же. С. 190. Текст речи упоминается в подтверждающем докладе французского кон

сула Саугона, отправленном в Министерство иностранных дел Франции 8 марта 1919 г.; оценка Саугона не
значительно варьируется. AMAE, serie Е. Levant, 1918-1940. Armenie 4, 1919, ff. 41-2.

6 Ibid., f  43.



который, по мнению младотурок, был их соб
ственной сферой влияния», до такой степени, 
что фактически немецкий посол Берншторфф 
был обеспокоен тем, что назначение немец
кого консула в Тавризе могло «вызвать новые 
проблемы с турками»1. Даже больше, чем на 
Кавказе, Стамбул хотел иметь возможность 
действовать в Азербайджане без вмеша
тельства извне. Только после Мудросского 
перемирия, подписанного 30 октября 1918 г., 
турецкий экспедиционный корпус начал поки
дать Тавриз2.

Человеческие и материальные затраты 
на оккупацию Азербайджана были обширны. 
Можно, не искажая факты, утверждать, что 
многовековому армянскому присутствию в 
регионах Урмии, Салмаста, Карадага и Ма
ку был нанесен удар, от которого армяне 
так и не смогли оправиться3. В этом регионе 
Ихсан-паша угрожал смертью «сардару» и 
другим ханам, поскольку они предоставили 
убежище армянам. В Кешмиш Тейп, как со
общает «сардар», «османские солдаты, при
бывшие из Баязида, и османские эмигранты, 
проживавшие в Маку... совершили нападения 
и отвратительные деяния», вырезали пятьсот 
человек, а затем разграбили их имущество и 
близлежащий монастырь Св. Фадцея, кото
рый был захвачен турецкими солдатами4.

По сообщению М. Ряхи, в Хое и близле
жащих деревнях, несмотря на вмешатель
ство некоторых «мудрецов города», армян
ское население было вырезано в день при
бытия турецких солдат курдом «Сымко и его

людьми, несколькими фанатиками в городе, 
и лицами, находящимися под влиянием ос
манской пропаганды»5. Местные жители, 
оказавшие теплый прием своим турецким 
«освободителям», быстро озлобились, когда 
их заставили обеспечивать содержание это
го экспедиционного корпуса. В своих мему
арах Молла Джафар, житель Хоя, пишет, что 
в среду, 10 июля 1918 г., «османские солда
ты обнаружили семь армян в доме Мешад/ 
Халил-ага, сына Хаджи Фатх олла-э Маку-йи. 
который жил в доме на улице Макбаре. Сол
даты обнаружили двух армян спрятанными б 
колодце и еще пять в подвале. Хозяин дома 
был в Маку. Солдаты арестовали его сына 
Хаджи-ага, начальника полиции, ...на той 
же улице они поймали пять других армян ,■ 
убили их всех»6. Сообщение, которое архи
епископ Тавриза Мелик Танян представил 
католикосу 19 июня 1919 г., включает общи/ 
итог, подтверждающий информацию, до
ступную из других источников: пятьсот чело
век были убиты в районе Маку, где женщинь 
и дети были обращены в ислам; тысяча чело
век были вырезаны в Хоя и окрестностях, 
неопределенное число было обращено в ис
лам; пять тысяч жителей Салмаста, Урмии. 
Сулдуза и Совудж-Булака умерли во время 
перехода в Хамадан и Бакубу; тридцать де
ревень в районе Карадаг были разграблены, 
и шестьдесят человек были убиты в Агагане. 
К середине июня 1919 г., почти половина из 
тридцати тысяч армян Азербайджана умер
ли или отправились в изгнание7.

Турецкие военные операции в провинциях 
Елизаветполя и Баку летом 1918г.

Генерал Корганов, бывший заместитель 
начальника штаба на Кавказском фронте, 
считал, что турецкие войска потеряли дра
гоценные месяцы, поскольку хотели «заста
вить Армению сдаться», прежде чем вклю

чить в свою «основную задачу» взятие под 
свой контроль региона персидского Азер
байджана и Баку8. Мы можем добавить, что 
это сопротивление также сделало невоз
можным для турецких войск использовать

1 SHAT, Service Historique de la Marine, Service de Renseignements de la Marine, Turquie, 1BB7 235, doc. 
№ 1992, Constantinople, le 16 avril 1920, «La politique pantouranienne», d ’Ernest Paraquin, p. 12.

2 Golnazarian-Nichanian M. Op. cit. P. 191.

3 Доклад, отправленный французским консулом Саугоном в Министерство иностранных дел Фран
ции 8 марта 1919 г. (AMAE, Asie 1918-1940, Perse, vol. 16, ff. 21-23), цитированный Голназарян-Нишанян 
(Golnazarian-Nichanian М. Op. cit. P. 200, n. 19), дает справедливую полную оценку в отношении потерь си
рийцев и армян.

4 Там же. С. 200-201. Источник цитирует доклад от 27 декабря 1918 г. из архива армянского архиепи
скопства Тавриза.

5 Riahi, Tarikh-e Khoy. Op. cit. P. 505: Golnazarian-Nichanian M. Op. cit. P. 201.

6 Riahi, Tarikh-e Khoy. Op. cit. P. 515: Ibidem.
7 Archives centrales d ’etat d ’Histoire de I’Armenie, fonds 57, vol. 5, liasse 198, ff. 1a-2a: Ibid. Pp. 202-203.
8 Korganoff G. La participation des Armeniens a la Guerre mondiale sur le front du Caucase (1914-1918), Paris. 

1927. Pp. 172-173.



железную дорогу, которая следовала вдоль 
реки Араке, для быстрого наступления на Ба
ку, заставляя их следовать по Северной Ар
мении и делать бросок вниз по долине реки 
Куры к Елизаветполю (Гянджа), где заседало 
«азербайджанское» правительство, контро
лируемое Нури-пашой, братом Энвер-па- 
ши. Это вызвало задержку, которая, несо
мненно, позволила большевикам 25 апреля
1918 г. ненадолго взять под контроль Баку. 
Во время военной конфронтации турок и 
большевиков Комиссариат по делам Закав
казья во главе со Степаном Шаумяном подал 
в отставку 31 июля, и войска большевиков 
покинули район’ . В результате противостоя
ние между армянами и татарами приобрело 
характер столкновения. 5 августа генерал 
Мюрсель-паша по пытался прорваться через 
линию фронта и сделать бросок на Баку, но 
был отброшен силами, которые почти ис
ключительно состояли из армян. Прибытие 
британских подразделений, которые были 
заинтересованы в захвате города и его при
брежных запасов нефти, а также договор от 
27 августа между большевиками и Герма
нией, который, в частности, гарантировал 
немцам поставки нефти, значительно ос
ложнили ситуацию. Большевики поставили 
условие, что немцы должны предотвратить 
оккупацию Баку «третьей силой» (Турцией). 
Иными словами, все стороны хотели кон
тролировать город, или, точнее, хотели по
мешать «другим» его захватить; однако ни 
большевики, ни немцы не были способны 
его защитить. Судьба Баку была, так сказать, 
оставлена в подвешенном состоянии, и его 
большая армянская община, которая, с его 
крупными нефтяными магнатами и рабочим 
классом, будучи далека от того, чтобы быть 
единым целым, поняла, что ее физическое 
и экономическое существование находится 
под угрозой. Дело приняло форму перетя
гивания каната между немцами и турками; 
конфликт был настолько острым, что велико
му визирю Талаат-паше пришлось выехать 
в Берлин, чтобы договориться о признании 
«особых интересов» своей страны в отноше
нии мусульман России и «османского» влия
ния в Закавказье2.

В то время как Талаат-паша оформлял 
соглашение, предусматривающее создание 
«отдельных государств» «на Северном Кав
казе и в Туркестане», признающее турецкие 
интересы в Крыму и призывающее к остав

лению Персии и «Азербайджана» (после за
вершения операций против англичан), Эн- 
вер-паша приказал своему дяде Халил-паше 
взять бразды правления наступления на Ба
ку. 14 сентября малочисленные британские 
силы генерала Данстервилля выдвинулись 
в Энзели, Персию, оставив город почти так 
же быстро, как и захватили, бросив граждан
ское население на произвол судьбы. Халил- 
паша, его племянник Нури-паша и генерал 
Мюрсель не спешили брать город. Есть все 
основания полагать, что они намеренно по
зволили Баку «урегулировать свои счеты», 
иными словами, что они поощряли последо
вавшую кровавую резню, в результате чего 
были убиты от десяти до двадцати тысяч ар
мян. Войска вступили в Баку лишь 16 сентя
бря и не встретили сопротивления3. По све
дениям из наиболее надежных источников, 
регулярные войска ограничились контролем 
простого народа. Дипломатическая нота 
большевиков, осуждавших военные престу
пления, совершенные турецкими войсками 
в районах Карса, Ардагана, Батума, судьба 
которых, как предполагалось, будет решена 
позднее путем проведения референдума, 
стала реакцией на нарушение турками до
полнения к Брестскому миру, заключенному 
с Германией. В ноте также отмечалось, что 
вторжение в Закавказье представляет со
бой нарушение самого Брестского мира. 
Стамбул же утверждал, что поборы, совер
шаемые в Баку, были делом рук нелегальных 
бандитских группировок.

Такие дипломатические и военные же
сты со стороны и определенное количество 
замечаний имели здесь место. В первую 
очередь необходимо отметить, что многие 
из участников тех событий, особенно Фран
ция и Германия, не имели средств, соответ
ствующих их амбициям, и что два истинных 
противника в этой борьбе, Турция и больше
вистская Россия, имели как сходные, так и 
различные интересы. Оба режима были за
интересованы, хотя и по разным причинам, 
в ограблении европейских и армянских не
фтяных компаний. Русские, вероятно, не бы
ли слишком недовольны, видя, как турецкие 
войска и население делают вместо них их 
работу. Турки продолжали придерживать
ся идеи физической и экономической лик
видации армян, с тем, чтобы открыть путь 
их татарских братьям, теперь обращенным 
в веру «азербайджанцам», для того, чтобы

1 Hovannisian R. Op, cit. P. 220-221.
2 Ibid. P. 222-225.
3 Ibid. P. 225-227.



проложить путь аннексии Иранского Азер
байджана.

Подполковник Эрнест Паракуин, началь
ник штаба группы Верховного главнокоман
дующего Восточной армии Халил-паши [Ку- 
та], сообщил своему начальству в отчете, 
написанном между 15 и 17 сентября 1918 г., 
что во время массовых убийств в Баку ге
нерал Мюрсель, командир пятой дивизии, 
сообщил ему о планах татар по проведе
нию массовых убийств. Эрнест Паракуин 
отметил, что только после того, как за ар
мянами охотились на улицах на протяжении 
трех дней, командир «Армии ислама» ввел 
военное положение с одобрения Нури-па- 
ши. Эрнест Паракуин пришел к выводу, что 
«массовая резня была запланирована неде
лями ранее и не имела никакого отношения к 
тактическим операциям»1.

Наиболее ярким симптомом логики гено
цида, замаскированной под военные кампа
нии, было присутствие Бахаэддина Шакира в 
Баку. Он прибыл сразу следом за Восточной 
группой войск для того, чтобы занять пост 
«генерального директора полиции» в Баку2. 
Есть ли необходимость отмечать, что глава 
«Специальной организации» был там вме
сте с двумя своими товарищами по комитету 
иттихадистов с тем, чтобы подтвердить обе
щание, которое он дал своим кавказским со
беседникам в 1906 г., что он «положит конец 
важности и влиянию армян на Кавказе»?3 
Более чем вероятно, что Бахаэдцин Шакир 
лично координировал бойню в Баку в тече
ние трех дней, предшествующих вступлению 
регулярной армии в город. Могло даже пока
заться, что Бахаэдцин Шакир стал очень по
пулярен среди туркоязычного населения Ба
ку благодаря «услугам», которые он оказал4.

После того как турецкие войска были раз
мещены в Баку и было введено военное поло
жение, правительство Азербайджана отдало 
приказ арестовать армянскую элиту города: 
юристов, инженеров, банкиров и бизнес
менов. Более того, Нури-паша ввел части

«Армии ислама» в Карабах, где в селах был.- 
зарегистрированы массовые убийства5. Ин
формация, полученная немецким предста
вительством на Кавказе, указывала на соз
дание системы вымогательства, нацеленнс,- 
на богатые армянские круги, которые должна 
были платить деньги за защиту во избежание 
ареста6. Преступники, конечно, воспользо
вались ситуацией для извлечения прибыли 
однако более вероятно, что правительство 
контролируемое Стамбулом, начало кампа
нию, направленную на разорение армяне»'- 
бизнесменов, поскольку оно не могло офицн - 
ально конфисковать их имущество.

Поражение Германии и марш британски 
сил по Сирии вызвали резкое приостановле
ние формирования федерации пантюркизма 
с доминированием Стамбула. Однако втор
жение в Закавказье и Персидский Азербайд
жан позволило Стамбулу приблизиться к за
вершению программы гомогенизации свое.- 
территории и помогло создать однородную 
туркоязычную единицу.

Данная глава истории подходит к кон
цу описанием события, которое было, пс 
меньшей мере, странным: невообразимого 
октябрьского визита Халил-паши в Ерева- 
где он был принят Арамом Манукяном, вре
менно исполняющим обязанности главь 
Армении. Аршавир Шахатуни, военачальж-- 
Еревана, который присутствовал при встре
че этих двух людей, предлагает довольно 
неожиданную версию мотивов, побудивши 
военного лидера младотурок прибыть в Ере
ван с выражением просьбы к Араму о гаран
тии его безопасности7. В эти последние дн,- 
войны военное положение турок на Кавказе 
ни в коем случае не было катастрофическим 
поскольку их силы контролировали регио- 
и никакие внешние силы им не угрожали 
В лучшем случае, они были обеспокоены пс 
поводу неминуемого поражения своей стра
ны и озабочены по поводу того, как дать от
чет за преступления, которые они соверша
ли или поощряли.

1 А.А. Turkei 183/54, А34707, 26 septembre 1918. Рапорт, адресованный генералу Сеекту, начальнику Ге
нерального штаба в Османской ставке. Dadrian V. Op. cit. P. 554, n. 12. Вскоре после этого Паракуин б ы  
освобожден Халилом от исполняемых им обязанностей за осуждение массовых убийств в Баку.

2 Murat Cuicu, Ermeni Entrikaiarinin Perde Arkasi. «Torlakyan Davasi» [L’Histoire des intrigues armeniennes vues 
de I’interieur. “Le proces Torlakyan” ], Istanbul, 1990. P. 240.

3 См. выше, с. 57.
4 Muhittin Bergen, «Bizimkiler ve Azerbaycan [Nous autres et I’AzerbaTdjan]», Yakin Tarihiniz 2 (1962), p. 158 

Dadrian V. Op. cit. P. 555, n. 15.
5 Вирабян А. Погромы армян в провинциях Баку и Елизаветполя, 1918-1920, Ереван, 203. С. 116, док. 

107 (на арм. яз.). Депеша от 9 октября 1918 г. отАршага Джамаляна в адрес армянской делегации в Констан
тинополе.

6 Там же, с 120-121, депеша от 19 октября 1918 г.
7 Шахатуни А. Встречи Халил-паши с Арамом. В кн.: Арам, Ереван, 1991. С. 495-506 (на арм. яз.).



Реорганизация младотурецкой партии 
незадолго до и вскоре после перемирия

Военные успехи, достигнутые на Кавка
зе и в Азербайджане, и народный взрыв ра
дости при объявлении о том, что турецкие 
войска вошли в Баку, на мгновение скрыли 
тот факт, что для достижения таких резуль
татов на севере Энвер-паша был вынужден 
ослабить силы на Палестинском фронте, что 
открыло дорогу британским войскам гене
рала Алленби. Заняв Иерусалим 9 декабря
1917 г., англичане топтались на месте в те
чение достаточно долгого периода време
ни, прежде чем захватить Дамаск 1 октября
1918 г. Падение Болгарии, о котором было 
официально объявлено 2 октября, вдруг на
помнило младотурецкому режиму, что его 
десятилетняя авантюра нахождения во гла
ве страны близится к концу, по крайней ме
ре в иттихадистском обличье. Тем не менее 
существование обостренного турецкого эт
нического национализма на этом не завер
шилось. Почти все ключевые посты в граж
данской и военной администрации страны 
как в Стамбуле, так и в провинциях, были за
няты юнионистами, большинство из которых 
были назначены во время войны и приняли 
участие в общей авантюре по причинам, ко
торые были приемлемы в некоторых случаях 
и в меньшей степени приемлемы в других 
случаях. 7 октября 1918 г. Талаат-паша и его 
кабинет ушли в отставку, и на следующий 
день новый султан Мехмед VI Вахидэддин 
попросил Тавфик-пашу, бывшего посла Тур
ции в Великобритании, сформировать новый 
кабинет. По-видимому, султан предпочел 
закрыть глаза на тот факт, что для лидеров 
иттихадистов речь шла отнюдь не о переда
че власти враждебному кабинету, а лишь о

том, чтобы спрятаться за командой с мень
шим количеством крови на руках. Генералу 
Иззет-паше, бывшему военному министру и 
близкому соратнику Энвер-паши, было при
казано 9 октября провести переговоры об 
условиях ожидаемого перемирия. Включив 
в свой кабинет несколько иттихадистов — 
Фетхи-бея [Ойкяра] в качестве министра 
внутренних дел, Мехмеда Джавида в каче
стве министра экономики, Хайри-бея в ка
честве министра юстиции и Гусейна Рауфа в 
качестве министра военно-морского флота, 
новый великий визирь заручился поддерж
кой младотурецких кругов. Не теряя вре
мени. Центральный комитет иттихадистов 
организовал последний ежегодный съезд 
партии. С 21 октября по 3 ноября комитет 
партии «Единение и прогресс» проводил 
тщательный пересмотр своих структур как в 
столице, так и в провинциях. Затем он объ
явил о самороспуске и вновь организовался 
под названием «Теджедцют Фиркасы» [Пар
тия Обновления]. Его активы были переданы 
новой партии, возглавленной Фетхи-беем1.

Официально все отношения между но
вой партией и КЕП были разорваны. Кроме 
того, на съезде было ограничено членство 
бывших членов КЕП, которые были обвинены 
в «разрушении страны» посредством своих 
произвольных личных действий и в незакон
ном приобретении богатства или должно
стей2. Националистическое движение было, 
очевидно, хорошо осведомлено, что теперь 
идентификация с КЕП ставила в невыгодное 
положение3. Поэтому оно было вынуждено 
дистанцироваться от иттихадистов, даже 
перенимая младотурецкое идейное насле-

1 «Жоговурд», 23, 25 октября и 7 ноября 1918 г. (на арм.яз.); Zurcher Е. Т. Op. cit. Р. 73. Новая партия была 
официально зарегистрирована 11 ноября (Ibid),

2 Ibid.
3 Ibid. P. 68-69.



дие. Эрик Цюрхер отмечает, что партия 
«Теджедцют Фиркасы» в основном включала 
влиятельных членов комитета иттихадистов, 
отличающихся своими оппозиционными 
взглядами по отношению к политике, про
водимой Энвер-пашой: депутата парла
мента из Айдына Юнуса Нади [Абах-оглу] 
(1880-1945), депутата парламента из Эдир
не Фаика [Калтаккирана], Галипа Бахтияра, 
д-ра Тевфика Рюштю [Араса] и бывшего ми
нистра внутренних дел Исмаила Джанпола- 
та1. Отметим, что из этих противников аван
тюризма Энвер-паши, двое последних были 
близкими соратниками Талаат-паши и были 
сильно вовлечены в ликвидацию армян. Яс
но, что главари КЕП подготовили «вторую 
фазу войны» в провинциях с использовани
ем как государственных учреждений, так и 
подпольных организаций2. В этом деле они 
опирались, в частности, на мощную армию 
на Востоке, дислоцированную на Кавказе, и, 
в частности, на две дивизии, которые были 
возвращены из Галиции и Молдавии и соот
ветствующим образом экипированы и под
готовлены; они были практически недосяга
емы для войск Антанты3.

Возвращаясь к их практике, принятой в 
прошлом, лидеры КЕП растворились в кажу
щихся безобидными организациях с гума
нитарной или культурной миссиями, таких 
как «Хилали Ахмер» [Красный Полумесяц]. 
Председателем этой организации был д-р 
Эсад [Ишик], его казначеем был д-р Тевфик 
Рюштю [Арас], в то время как д-р Абдул
хак Аднан [Адывар], бывший генеральный 
инспектор Департамента здравоохране
ния турецкой армии, служил там в качестве 
консультанта. Это уважаемое учреждение, 
по-видимому, обеспечивало прикрытие для 
тайных платежей и предоставляло средства 
общения с юнионистами, которые бежали 
за границу4. Другая организация, «Милли 
Талим ве Тербийе» [Национальная ассоциа
ция обучения и воспитания], находилась под

контролем Эсада [Ишика] и бывшего гене
рального секретаря комитета иттихадистов 
Мидхада Шюкрю [Бледа]. Эта организации 
собрала судей и преподавателей вузов 
которые, после того как было заключено 
перемирие, приняли на себя инициатив, 
создания «Милли Конгрэ» [Национального 
конгресса]5. «Тюрк Оджагы», чьим вдохнови
телем был Мехмед Зия Гёкальп, также спру
жинил обратно к существованию и сыгра-1 
главную роль в организации Национального 
конгресса с его двадцатью восемью регио
нальными отделениями. Эсад-паша, Ахме~ 
Ага-оглу , Халиде Эдип и Зия Гёкальп с его 
двоюродным братом Сулейманом Назифс.' 
(1870-1927), который занимал должность 
вали в нескольких регионах и направляг 
младотурецкие газеты, взялись за реорга
низацию младотурецких сетей6.

Однако основное решение, принятое 
лидерами юнионистов, прежде чем они по
кинули страну, состояло в создании «Кара- 
кола» [охраны]. Его цели достаточно четкс 
раскрыли идею, оживляемую в то время 
«Каракол» стремился 1) защитить иттиха
дистов от возможного преследования за и> 
участие в военных преступлениях, перенося 
их из столицы в провинцию, 2) организо
вать движение сопротивления в Анатолии 
на Кавказе посредством перевода лидеров 
денег, оружия и боеприпасов в провинции 
и 3) обеспечить защиту прав турецкого на
селения в областях, которые греки, армяне 
французы, итальянцы и англичане угрожал- 
аннексировать7.

Именно Талаат-паша взял на себя иници
ативу основать «Каракол» в ходе встречи на 
вилле Энвер-паши в Куручесме в последню-: 
неделю октября 1918 г. Также в этой встрече 
участвовали выдающийся лидер КЕП пол
ковник Кара Васиф3, несгибаемый Кара Ке
маль, один из тех, кто руководил финансам.- 
партии и большой организатор «Националь
ной экономики»; полковник Баха Саид, ге-

1 Ib id . Р. 74. Большинство провинциальных комитетов было преобразовано в офисы «Теджедцют Фирка
сы». Мазмут Джелал [Баяр] ( 1 8 8 4 - 1 9 8 7 ) ,  ответственный секретарь комитета иттихадистов в Смирне и впо
следствии член «Специальной организации», отвечал за создание «Теджедцют Фиркасы» в Смирне до тогс- 
как он присоецинился к кемалистам в Анатолии. Завершил свою карьеру на посту президента республик*- 
(1 9 5 0 - 1 9 6 0 ) .

2 Ib id . Р. 85 .

3 Ib id . Р. 95 .
4 Ib id . Р. 7 6 - 7 7 .
5 Ib id . Р. 77 .
6 Ib id . Р. 78 .
7 ZurcherE. Т. T u rk e y : A M o d e rn  H is to ry . P. 1 4 1 .
8 См. выше, с. 86, примечание 6.



нерал Халил-паша [Кут] и «по данным из не
которых источников», д-р Аднан [Адывар]1. 
Перед возвращением в подполье эти люди 
создали организацию, состоявшую из неза
висимых ячеек, с двумя различными подраз
делениями, одно из которых стало город
ским подразделением с центром в Топкапи, 
возглавляемым подполковником Хюсамед- 
дином [Эртюрком]. Другое подразделение, 
называемое «Мензил Хатти» [Линия сообще
ния], контролировалось Йенибахчели Шю
крю [Огузом]; эта организация запустила 
систему, которая перенесла кадры КЕП в 
Анатолию2.

Перед тем как покинуть страну, Энвер- 
паша и Талаат-паша также отдали приказ 
«Специальной организации» накапливать 
оружие и боеприпасы в тайных складах в 
разных местах Анатолии, что было сделано 
до роспуска организации в октябре 1918 г., 
когда она была переименована в «Умум Апе- 
ми Ислам Ихтиляль» [Общая революционная 
организация Исламского Мира]. По воспо
минаниям одного из ее лидеров, Хюсамед- 
дина [Эртюрка], Энвер-паша отдал приказ 
поддерживать организацию в неизменном 
виде и подготовить «вторую фазу войны» 
со своим дядей Халил-пашой [Кутом] и его 
братом Нури-пашой [Килигилом], которые 
имели под своим командованием значи
тельные силы в восточных провинциях и на 
Кавказе. После перемирия «Специальная 
организация» оказывала помощь «Карако- 
лу», информируя эту организацию о месте, 
где были спрятаны оружие и боеприпасы, 
отправляя деньги и предлагая ей извлечь 
выгоду из умения выходить из трудного по
ложения, когда дело доходило до подполь
ной деятельности или этнической чистки не
турецких групп населения3.

Тайные склады оружия, созданные по 
приказу Талаат-паши и Энвер-паши, были

организованы в Ангоре, Кайсери, Эрзуруме, 
Кастамону и Бандырме под контролем «Спе
циальной организации». Они были предна
значены для использования движениями со
противления4.

По сведениям Эрика Цюрхера, подполь
ная деятельность юнионистов, членов ко
митета и офицеров османской армии, по- 
видимому, была согласована с генеральным 
планом, подготовленным заранее и претво
ренным в жизнь руководителями партии еще 
до их бегства из страны. Иными словами, 
сторонники зарождающегося движения на
ционального сопротивления в Анатолии про
сто осуществляли план, составленный КЕП5. 
Тот же автор отмечает, что юнионистские 
политики и офицеры реагировали доволь
но единообразно: созданием концентрации 
в Анатолии, мобилизацией общественно
го мнения вокруг создания национального 
государства, отказом от демобилизации и 
разоружения, созданием сети сопротивле
ния и убежденностью в том, что поражение 
носит лишь временный характер6.

Эрик Цюрхер убежден, что все меры, при
нимаемые Энвер-пашой и Талаат-пашой, 
были основаны на плане, разработанном 
еще в 1915 г. для защиты Анатолии, «ис
тинно турецкого отечества». Эта схема, как 
предполагается, была продумана вплоть до 
мельчайших деталей, когда весной 1915 г. 
разразилась битва за Дарданеллы; эта схе
ма предполагала возможный крах турецких 
сил с прицелом на продолжение войны в 
Анатолии. Иными словами, Талаат-паша и 
Энвер-паша просто реанимировали давний 
план накануне перемирия и доверили его 
реализацию «Караколу». По-видимому, ге
нералы, такие как Кязим [Карабекир], Али 
Фуад, Мустафа Кемаль и Якуб Шевки, знали, 
что они действуют в соответствии с планом, 
заранее разработанным лидерами КЕП7. Это

1 Zurcher Е. Т. The Unionist... P. 81-82. Источник ссылается в качестве примера на первую ячейку, создан
ную Баха Саидом и Кара Васифом в чайной, расположенной напротив мечети Махмуд-паша, и включавшую 
Кела Али [Четинкая], майора Йенибахчели Шюкрю [Огуза], майора Черкеса Решида, Рефика Исмаила, майо
ра Севкиятчи Али Ризу, и, по сведениям из некоторых источников, полковника Галаталы Шевкета (командую
щего Десятой дивизией Армии Кавказа) и Эдипа Сервета [Тёра], члена КЕП с 1906 г.

2 ibid. Р. 82-83. Халид Эдип [Адывар] играл важную роль в этой сети, которая организовывала побеги до 
весны 1920 г., в ее борьбе с британской оккупацией.

3 Ibid. Pp. 83-84.
4 Ibid. Pp. 86. Черкес Этем (1885-1948), сотрудник «Специальной организации», сотрудничал с группи

ровкой Рауфа [Орбея] в Бандырме, базировавшейся на ферме в Салихли, которая принадлежала бывшему 
лидеру «Специальной организации» Кушчубаши-заде Эшрефу и служила тайным складом оружия.

5 Ibid. Р. 103.
6 Ibid. Р. 104.
7 Ibid. Р. 105. Указанный план детально описывается в мемуарах юниониста Шерефа [Чавуш-оглу].



сводится к тому, что существует связь кров
ного родства между режимом младотурок 
и началом националистического движения, 
слегка завуалированная несколькими кос
метическими штрихами. Или, если угодно, 
это означает, что младотурецкие кадры не 
стали ожидать прихода провиденциального 
лидера для того, чтобы поставить Анатолию 
в состояние, в котором она могла бы вос
стать. Турецкая историография стремится 
скрыть это явление, чтобы не подорвать об
раз Мустафы Кемаля, героя, который спас 
отечество.

Этот план финансировался из военной 
казны, которую КЕП накопила в ходе миро
вой войны благодаря теневой финансовой 
практике, приобретению монополий на 
зерно, табак, железнодорожные перевоз
ки и, прежде всего, разграблению и при
своению армянских и греческих активов. 
Немецкий журналист Гарри Штюрмер, ко
торый жил в Стамбуле в течение двух лет, в 
1915-1916 гг., раскрыл механизм, создан
ный двумя последующими руководителями 
Комиссии поставок, Исмаила Хакки и Кара 
Кемаля, для сохранения средства для Цен
трального комитета иттихадистов. Хакки и 
Кемаль основали «Бакалейный» союз [ла
вочников], полуофициальную организацию, 
которая искусственно создавала нехватку 
продовольствия, чтобы выгодно спекулиро
вать на повышении цен; и результат принес 
огромные прибыли1. В документе Британ
ской секретной службы отмечается, что ос

новными бенефициарами этих монополий 
были члены КЕП2. Такая практика, достойная 
преступников, представляла собой один из 
главных пунктов обвинения младотурецких 
лидеров, когда Пятая комиссия османского 
парламента призвала их к даче показаний на 
слушаниях в ноябре 1918 г.3. Как мы видели, 
основная задача этого объединения «Эс- 
нафс» [Гильдии], основанной в 1915 г. для 
способствования формированию среднего 
класса турецких бизнесменов4, состояла в 
конфискации армянских и греческих активов 
во имя политики «Милли Иктисат» [Нацио
нальной экономики]5.

Британские источники опять же указы
вают, что некоторые активы и капитал, по
лученные в рамках этих операций, были 
конвертированы в иностранную валюту или 
французские и британские казначейские об
лигации в сентябре 1918 г. с помощью стам
бульских ростовщиков, таких как Жак Манаи. 
и Аслан Фреско. Эти ростовщики покупали 
облигации в Швейцарии или Нидерландах по 
распоряжению своих клиентов, в основном 
младотурок, которых документы называют 
по именам: Мехмед Джавид, Исмаил Хакки 
Энвер-паша и пр.6.

Вполне вероятно, что эти люди осущест
вляли такие покупки с оглядкой на свою соб
ственную финансовую безопасность. Тем 
не менее они, без сомнения, также рассма
тривали это способ для подготовки финан
сирования заранее задуманного движения 
сопротивления в Анатолии.

Мудросское перемирие, или Последствия поражения

Подписание Мудросского перемирия 
30 октября адмиралом Кальторпом и Гу
сейном Рауф-беем ознаменовало начало 
второго этапа войны и передислокации сил,

имеющихся в распоряжении Иттихада. Хотя 
основные лидеры КЕП покинули Стамбул на 
немецкой подводной лодке в ночь на 1 ноя
бря, факт остается фактом, что все ключе-

1 StuermerH. Deux ans de guerre & Constantinople, Paris, 1917. Pp. 107-109.
2 Archives nationales (Paris), F12/7962, Turquie (secret) m.a. 44905, Financial, C.X.E.014722. Доклад об «эко

номических условиях» в Турции, Берне, от 11 января 1918 г. представляет указания на систему, которая была 
учреждена для обеспечения монополий, Мехмед Джавид и Рахми-бей, вали Смирны, по-видимому, надели
ли себя привилегией монополии экспорта опиума (ibidem, f  2).

3 SHAT, Service Historique de la Marine, Service de renseignements de la Marine, Turquie, 1BB7 236. Протокол 
этих слушаний был частично опубликован в 1933 г. газетой «Vakit» в статье под заголовком «Harb Kabinelerinm 
isticvabi» [Слушания по делу членов Военного министерства]. Полностью опубликован на турецком язы
ке латинскими буквами Османом Селимом Кочаган-оглу . См.: Osman Selim Kocahanoglu. Ittihat-Terakki’nin 
sorgutanmasi veYargilanmasi (1918-1919), Istanbul, 1998.

4ZurcherE. T. Op. cit. P. 83.
5 См. выше, с. 215 и другие.
6 Archives nationales (Paris), F12/7962, Turquie (secret) m.a. 57805, Financial, C.X.E.051596, Geneve le 

27 septembre 1918, Londres le 2 octobre 1918.



вые посты в государственном аппарате по- 
прежнему контролировались юнионистами, 
и эта ситуация поменялась только в начале 
1919г.1.

Список беглецов состоял из тех, кто был 
сильно вовлечен в поборы, совершенные 
против гражданского населения во время 
войны. Он включает следующих лиц: Мех
меда Талаат-пашу, Исмаила Энвер-пашу, 
Ахмеда Джемаля, д-ра Бахаэддина Шакира 
и Назима, Азиз-бея, Бедри-бея, Джемаля 
Азми, вали Трапезунда, Исмаила Хакки, Са
лиха Зеки-бея, мутесарифа Дер-Зора, Ис
маила Мустак-бея, генерального секретаря 
Сената, Реснели Назим-бея, ответственного 
секретаря КЕП в Мамурет уль-Азизе и Хайда
ра Ибрагима, представителя Азербайджана 
в Стамбуле.

В своем исследовании истоков кемалист- 
ского движения Э. Цюрхер отмечает, что с 
самого начала руководители КЕП, «Специ
альной организации» и «Каракола» напра
вили военные кадры в провинции, чтобы 
помочь организовать сопротивление в раз
личных регионах. В частности, он приводит 
случай инспектора КЕП Енибахчели Нейля, 
который был направлен в Батум, и его кол
леги Филибели Ахмеда Хильми в Эрзуруме2. 
Напомним, что они являлись двумя видными 
членами «Специальной организации», ко
торые уже активно действовали в Комитете 
национальной обороны во Фракии летом 
1913 г. и в 1915 г. на Кавказском фронте, 
где Хильми служил помощником Бахаэдди
на Шакира3. Что касается судьбы турецких 
войск, которые в соответствии с условиями 
Мудросского перемирия должны были быть 
разоружены или размещены в Малой Азии, 
то следует отметить, что Якуб Шевки [Сюба- 
си], командир 9-й армии со штабом в Карсе, 
должен был покинуть Кавказ и провинции 
Карс, Ардаган, Батум, однако отказался вы
полнять эти положения соглашения. 26 ноя
бря 1918 г. он даже приказал своим войскам 
защищать эти три провинции. Когда 25 ян
варя 1919 г. он получил второе предписа

ние покинуть их, он подчинился только по
сле того, как передоверил управление ими 
руководству «Милли Сура» [Национальный 
совет], который был только что образован 
младотурецкими сетями в Анатолии. Он так
же раздал оружие населению и передал за
пасы оружия и боеприпасов цитадели в Кар
се «новым» властям. Покинув Эрзурум, он 
создал и вооруженные отряды ополченцев 
в соответствии с инструкциями, полученны
ми им от иерархии иттихадистов4. Таким об
разом, влияние КЕП в Малой Азии, кажется, 
было непоколебимо и даже укреплялось не
прерывным направлением офицеров-юнио- 
нистов, большая часть которых находилась в 
розыске за военные преступления и которые 
подтянулись в «Каракол» при соучастии ос
манской администрации5.

Политическая реорганизация предпри
ятия иттихадистов в Анатолии нашла вы
ражение в созыве по инициативе «Карако
ла» «Милли Сура» [Национального совета] 
11 декабря 1918 г. Совет собрал представи
телей шестидесяти трех политических, со
циальных, культурных и профессиональных 
ассоциаций, которые, очевидно, были вдох
новлены иттихадистами, такими как «Тюрк 
Оджагы», «Теджедцют Фыркасы» и «Милли 
Мюдафаа Джемийети» [Национальный ко
митет обороны]. Кроме того, на Совете при
сутствовали «региональные» организации с 
заметным исключением либералов6. Среди 
ассоциаций за «Оборону на Востоке» са
мыми важными являлись «Карс Ислам Шу- 
раши» [Совет мусульман Карса], который 
получил деньги и оружие от генерала Якуба 
Шевки и «Вилаяти Шаркийе Мюдафаай Ху- 
куку Миллийе Джемийети» [Ассоциация для 
защиты национальных прав восточных про
винций], инициированной Сулейманом На- 
зыфом, двоюродным братом Зии Гёкальпа7. 
Здесь, пожалуй, не стоит отмечать, что цель 
этих двух организаций состояла в противо
стоянии созданию армянского государства 
в шести восточных вилайетах, армянское 
население которых заплатило за политику

1 Zurcher Е. Т. Turkey: A Modern History. Pp. 138-140.
2 ZurcherE. T. The Unionist... P. 87.
3 См. выше, с. 198, 246, 252.
4ZurcherE. T. Op. cit. P. 98. Он был уволен лишь 18 февраля 1919 г. приказом генерала Джорджа Милне, 

гавнокомандующего Британской армией на Черном море.
5 ZurcherE. Т. Turkey: A Modern History. P. 147.
6ZurcherE. T. The Unionist... P. 75, 89.
7 Ibid. Pp. 90-91. Организация Vilayati Sarkiye Mudafaai Hukuku Milliye Cemiyeti была создана 4 декабря

1918 г.; она включала многих депутатов парламента и префектов, и ее официальным печатным органом явля
лась газета Hadisat (Событие), публикуемая Сулейманом Назифом.



гомогенизации КЕП своими жизнями и иму
ществом. Кроме того, младотурецкие се
ти были очень обеспокоены, как заставить 
замолчать газеты, которые теперь начали 
публиковать статьи о политике депортации 
[«техджир»]1, осуществляемой младотурец
кой партией-государством, то есть о ликви
дации армянского населения.

Вся система, воздвигнутая КЕП, не толь
ко позволила партии сохранить свое присут
ствие на османской политической сцене, но 
в первую очередь работать над уменьшени
ем распространения информации о совер
шенном геноциде и даже, как мы увидим, 
сорвать робкие попытки наказать виновных 
в геноциде, а также тех, кто исполнял их при
казы. Турецкое национальное государство 
было построено в Анатолийском святилище 
на основе дискурса легитимизации насилия, 
что было одобрено многими. Конечно, ос
новные лидеры движения и их объективные 
союзники, курдские и черкесские вожди пле
мен и другие местные видные деятели много 
бы потеряли, если бы правосудие было осу
ществлено.

Иными словами, у правительств, кото
рые сменяли друг друга в Стамбуле начиная 
с октября 1918 г., было чрезвычайно мало 
пространства для маневра. Султан Мехмед 
VI Вахидэддин, младший брат Абдул Гами- 
да, который взошел на трон 4 июля 1918 г., 
провел большую часть своей жизни в своих 
четырех позолоченных стенах, но, кажется, 
был полон решимости подтвердить влия
ние османской палаты. Тем не менее он по
корился без увиливания желаниям лидеров 
иттихадистов, которые навязали в 1913 г. 
генерала Ахмеда Иззет-пашу, военного ми
нистра, в качестве главы правительства. 
Иззет-паша созвал кабинет, который со
стоял прежде всего из юнионистов второго 
эшелона и включал Али Фетхи, Рауф-бея 
[Орбая] и Мехмеда Джавида. Можно пред
положить, что этот тщательно подобранный

младотурецкий кабинет не имел иной цели 
кроме соглашения о перемирии до уступка 
своего места. После того как британские ■■ 
французские Верховные комиссары посели
лись в Стамбуле, стало очевидно, что новыГ' 
кабинет министров должен был быть сфор
мирован без иттихадистов. 11 ноября 1918 г. 
новый Совет министров был сформирова- 
Ахмедом Тевфиком [Окдаем] (1845-1936 
который недолго занимал пост великого 
визиря в 1909 г. и имел политические сим
патии, которые представили его подобаю
щим образом. В османском парламенте, а 
также в верхушках гражданского и военно
го управления по-прежнему доминировал.' 
младотурки, и это сделало кабинет и его 
преемников уязвимыми. КЕР, не колеблясь 
угрожал султану и властям даже после того, 
как его члены были арестованы. Единствен
ным великим визирем в истинном смысле 
этого слова, появившемся в ходе 1919 г 
был Дамад Ферид-паша, который занимаг 
этот пост с 4 марта по 10 октября 1919 г 
после того как неоднократно сталкивался : 
вотумом недоверия2, именно при его прави
тельстве младотурки начали привлекаться • 
ответственности за свои поступки, аресты 
производились все чаще и чаще, и иттиха- 
дистским организациям был брошен вы
зов3. По требованию французов и англича-
10 марта 1919 г. османская полиция присту
пила к арестам Саид Халима; Хайи-бея, быв
шего шейха уль-ислам; Мусы Кязима, шейха 
уль-ислам; Рифат-бея, бывшего министра 
финансов; Халил-бея [Ментеше], бывшего 
министра иностранных дел; Ахмеда Шю- 
крю-бея, бывшего министра народного об
разования; Ахмеда Насими-бея, бывшего 
министра иностранных дел; Ибрагим-бея 
бывшего министра юстиции; Исмаил Муш- 
так-бея, генерального секретаря Сената; Ха- 
биб-бея, депутата парламента из Болу; Ал,' 
Мюнифа, бывшего госсекретаря Министер
ства внутренних дел; Хильми-бея, депутата

1 Ibid. Р. 91. Ходжа Райф [Динч] (1874-1949), юнионист, депутат парламента из Эрзурума, вернувшийся 
из Константинополя в конце декабря 1918 г., проявил особую активность в этом отношении.

2 La Renaissance, № 80, 5 mars 1919; La Renaissance, № 142, samedi 17 mai 1919; La Renaissance, № 266.
10 octobre 1919. Источник объявил о падении правительства Ферида и его замены Али Риза-пашой. В статье 
под заголовком «La Dislocation de la Turquie», опубликованной 22 октября 1918 г. изданием Matin, генера" 
Шериф-паша описывает назначение кабинета Иззета как «последнюю маскировку, призванную создать впе
чатление изменения». Французская разведывательная служба отмечает, что «Комитет, по-видимому, выска
зал устные угрозы в адрес султана, которого они считал ответственным за судебное преследование партии- 
Также, вероятно, Файзи, военный комендант города, «был зависим от Комитета» и угрожал префекту по
лиции, «если аресты членов Комитета» будут продолжаться. SHAT, Service Historique de la Marine, Service de 
renseignements de la Marine, Turquie, 1BB7 231.doc. № 43. Константинополь, рапорт от21 декабря 1918г.

3 Zurcher Е. Т. Op. cit. Р. 75.



парламента из Ангоры; Ахмеда Эмин-бея, 
депутата парламента из Стамбула и главного 
редактора газеты «Ваки»; Джелал Нури-бея, 
главного редактора газеты «Атти»; Осман- 
бея, генерального секретаря Министерства 
внутренних дел; Фетхи-бея [Окяра], бывше
го министра иностранных дел и председате
ля «Теджеддюта»; Салаха Джимджёза, быв
шего депутата парламента; Фуад-бея, ди
ректора телефонной компании; Сабанджали 
Исмаила Хакки, издателя «Истикляль»; Из- 
зет-бея, члена КЕР; Ходжу Гасана Фехми, 
депутата парламента из Синопа, и Мустафу 
Решад-бея, директора политического отде
ла Департамента полиции1. Иными словами, 
«крупная рыба» была арестована только по
сле прихода к власти Ферид-паши. Ранее, 
за исключением д-ра Решида, вали Диарбе
кира, и Исмаила Джанполата, которые были 
арестованы 29 января2, только те, кто про
сто выполнял приказы о ликвидации армян, 
были взяты под стражу: майор Иззет-бей, 
директор больницы в Ване, был арестован
4 февраля3; Эммануэль Карассо, бывший 
юнионистский депутат из Салоник4, был 
арестован 6 февраля; Ахмед Джелаледдин- 
бей, мутесариф Томарзы, 9 февраля5; пол
ковник Тевфик-бей, командир Рас уль-Айна, 
19 февраля6; Назим-бей, глава приюта в 
Алеппо, 25 февраля7; Ибрагим-бей, лидер 
батальона чете в Измите, 3 марта8; и Сабур 
Сами-бей, мутесариф изАдальи, 11 марта9.

В марте и апреле правительство Дамад 
Ферида взялось за лиц еще более высоко
го ранга. Был отдан приказ об аресте членов

Центрального комитета иттихадистов и вы
сокопоставленных партийных кадров: Ахмед 
Ага-оглу был арестован 20 марта10; Джевад- 
бей, военный комендант столицы; Юсуф 
Зия-бей, член Центрального комитета; 
Неджати-бей, 27 марта11; Ильяс Сами-бей, 
депутат парламента из Муша, 1 апреля12; 
Нусрет-бей, мутесариф Урфы, 2 апреля13; 
Мидхат Шюкрю-бей, генеральный секре
тарь комитета иттихадистов; Кучук Талаат- 
бей и Зия Гёкальп, члены Центрального 
КЕР, 17 апреля14. Очевидно, в этот корот
кий период в определенных либеральных 
кругах Стамбула существовало реальное 
желание очистить страну от младотурок, 
которые оставались на прежних местах, чье 
криминальное прошлое запятнало образ 
Османской империи и которые также нес
ли ответственность за свое предсказуемое 
расчленение государства и значительные 
человеческие потери. По информации Ах
меда Бедеви Курана, война привела к гибе
ли около пятисот пятидесяти тысяч солдат, 
почти девятьсот тысяч сделала инвалидами. 
Более ста тысяч числились пропавшими без 
вести и еще два миллиона сто шестьдесят 
семь тысяч человек были ранены15. В свою 
очередь, М. Лархер оценивает число боевых 
потерь в семьсот двадцать пять тысяч (не
сомненно, включая пропавших без вести), 
и число тех, кто умер от болезней или чьи 
жизни были унесены эпидемиями, в двести 
сорок тысяч человек из общего числа в два 
миллиона восемьсот пятьдесят призывни
ков16.

1 La Renaissance, № 85,11 mars 1919.
2 La Renaissance, № 57, fevrier 1919; SHAT, Service Historique de la Marine, Service de renseignements de la 

Marine, Turquie, 1BB7 231, doc. № 200. Константинополь, рапорт от 30 января 1919 г.
3 Ibid.
4 La Renaissance, № 59, 7 fevrier 1919.
5 La Renaissance, № 61, 8f6vrier 1919.
6 La Renaissance, № 69, 20 fevrier 1919.
7 La Renaissance, № 74, 26 f£vrier 1919.
8 La Renaissance, № 79, 4 mars 1919.
9 La Renaissance, № 86, 12 mars 1919.
10 La Renaissance, № 94, 21 mars 1919.
11 La Renaissance, № 100, 28 mars 1919.
12 La Renaissance, № 104, 2 avril 1919.
13 La Renaissance, № 105, 3 avril 1919.
14 La Renaissance, № 118, 18 avril 1919. В мае темп арестов замедлился. Среди других арестованных ит

тихадистов были Мустафа Абдулхалик, который был арестован 27 октября (La Renaissance, № 281, 28 octobre 
1919) и д-р Али Саиб, который был арестован 16 декабря (La Renaissance, № 324, 17 decembre 1919).

15 Ahmed Bedevi Kuran. Osmanli Iperatorlugunda Inkiiap Hareketleri ve Milli Miicadele [Les mouvements 
revolutionnaires dans I’Empire ottoman et la lutte nationale], Istanbul, 1959. P. 772.

16 LarcherM. La guerre turque dans la Guerre mondiale, Paris, 1926. Pp. 540, 635. Источник отмечает, что из 
общего числа 2 850 000 османских солдат 1 565 000 стали дезертирами в ходе Первой мировой войны. La 
Renaissance, № 68 and 87, 18 fevrier et 13 mars 1919. Источники дают сходную оценку.



Безусловно, эти аресты не помешали 
«Караколу» организовать побег многих по
дозреваемых, которые были отправлены 
«Караколом» в безопасное место в Анато
лии. Могло даже показаться, что этой орга
низации удалось внедрить информатора в 
резиденцию Ферид-паши1 и что ее военные 
действия в Анатолии были поддержаны об
щим командованием армии, с которым орга
низация находилась в «объективном сотруд
ничестве»2.

Роспуск парламента, многие из членов 
которого были глубоко вовлечены в воен

ные преступления, стал неизбежным, когда 
«Теджедцют» провел общее собрание 20 де
кабря/2 января и решил организовать вотум 
недоверия против кабинета Тевфик-бея3. На 
следующий день Мехмед VI подписал указ 
объявляющий о роспуске османского парла
мента4. В ноябре — декабре 1919 г. выборы 
в законодательный орган стали откровен
ным знаком народной поддержки движения 
младотурок или его способности влиять на 
массы: они вернулись в парламент, в кото
ром по-прежнему в большей степени доми
нировали торжествующие юнионисты5.

1 ZurcherE. Т. Op. cit. Р. 85.
2 Ibid. Р. 101.
3 La Renaissance, № 12, 21 d£cembre 1918.
4 «Takvim-i Vakayi», № 3425, 22 Kanunuvel.
5 Zurcher E. T. Op. cit. P. 80.



Дебаты в османском парламенте 
после Мудросского перемирия

Хотя основные иттихадистские пре
ступники бежали в ночь с 1 на 2 ноября1, 
Фуад-бей, арабский депутат парламента из 
Диванийе, подал ходатайство в османский 
парламент о приводе министров, которые 
занимали свои посты в годы войны, в Высо
кий суд Правосудия2. Рассматривал ли пар
ламент вопрос о судебном процессе против 
младотурецких лидеров, поднятый благода
ря этому депутату или нескольким партий
ным кадрам, которые считали это собрание 
наиболее подходящим местом для иниции
рования правовых действий, которые мож
но держать под контролем? Мы попытаем
ся ответить на этот вопрос, анализируя ход 
дебатов и замечания, вносимые различными 
группами, присутствовавшими в османском 
парламенте.

В то время как большинство обвиняемых 
лиц действительно были министрами или 
высокопоставленными государственными 
чиновниками, и это обстоятельство служи
ло обоснованием для их привода в Высокий 
суд, также необходимо отметить, что такой 
вариант развития событий предполагал 
много преимуществ: поскольку он может 
быть реализован очень быстро, это позво
лило парламенту перехватить инициативу, 
ориентировать дебаты в соответствии с по
желаниями большинства депутатов и тем са
мым сорвать законодательные инициативы, 
которые могли бы быть приняты гораздо ме
нее расположенными кругами.

На самом деле османский парламент был 
на сессии с 10 октября 1918 г., и никаких

шагов не было предпринято еще в течение 
трех недель, предшествующих отъезду мла
дотурецких лидеров. Об этом позаботился 
председатель собрания Халил-бей [Мен- 
тесе], видный член Центрального комитета 
младотурок и бывший министр иностран
ных дел. Помимо ходатайства Фуад-бея, 
он должен был рассмотреть пятибалльное 
требование, одобренное четырнадцатью 
депутатами3, включая двух уцелевших ар
мян и двух греков. Это имело отношение к 
действиям, совершенным во время войны 
османским правительством, и привело, в 
частности, к ликвидации одного миллиона 
армянских подданных Османской империи, 
изгнанию 250 ООО греков и конфискации их 
имущества в военное время; массовой рез
не 550 ООО греков из Понта в конце войны, 
и убийству депутатов, таких как Григор Зо
граб и Вардгес Серингюлян, в 1915 г. Это 
требование, которое имело непосредствен
ное отношение к военным преступлениям, 
совершенным младотурецким режимом в 
отношении гражданских лиц, оставляя ос
манское государство ответственным за свои 
действия, было отклонено после бурных 
дебатов, которые продолжались в течение 
нескольких сессий, хотя ходатайство Фуад- 
бея было принято: восемь из десяти пунктов 
обвинения в обвинительном заключении, 
представленном в парламент, объявляли 
КЕП и его младотурецких министров вино
вными в захвате контроля над государствен
ным аппаратом, решении вступить в войну, 
заключении тайного соглашения с Герма-

1 Мустафа Сабри, председатель Хюрриет Иттилаф, объявил на ежедневном «Sabah» (перепечатано в 
«Нор Кианк» № 107, 3 февраля 1919 г.), что они смогли ускользнуть благодаря Иззету-паше.

2 Dadrian V. Op. cit. Pp. 505-506.
3 Meclisi Mebusan Zabit Ceridesi [Minutes of the Sessions of the Ottoman Parliament], 3th legislature, б*1 session, 

vol. 1,4 November 1334 [1918]. Pp. 95,100, 109. См/.ДадрянВ. Геноцид армян через призму парламентских и 
историографических обсуждений. Watertown, 1995. С. 7 -8  и примечание 1 (на арм. яз.).



нией, вовлечения в финансовые бесчест
ные действия ради собственной выгоды, 
наложения цензуры, опубликования ложной 
информации о ходе войны и так далее. Тем 
легче отклонить требование, в котором два 
обвинения, которые более или менее непо
средственно касались ликвидации армян 
и насилия в отношении греков и сирийцев 
(пятое, о «временном законе о депортации», 
и десятое, которое относится к созданию и 
осуществлению преступной деятельности 
«Специальной организации»), были сформу
лированы весьма расплывчато, без упоми
нания основных жертв, и фокусировались, 
что особенно касается первого обвинения, 
на арсенале законов, принятых самим мла
дотурецким правительством для того, чтобы 
узаконить свои преступления или, по край
ней мере, провести их как административ
ные меры, обязательные в военное время. 
Как мы увидим позже, когда будем анализи
ровать заявления, сделанные министрами 
перед Пятой парламентской комиссией, это 
был способ избежать привлечения слишком 
большого внимания общественности к мас
совым убийствам и упоминания группы, при
носимой в жертву, по имени, и в то же самое 
время попытка провести дебаты на «своем 
поле», которое палачи подготовили заранее, 
чтобы оправдать свои действия.

Несмотря на очевидные преимущества 
такого ходатайства, младотурецкое боль
шинство в парламенте оказывало сопро
тивление или делало вид, что оказывает со
противление, прежде чем наконец принять 
его 4 ноября в качестве основы для своей 
работы. В ответ на «такрир» [ходатайства], 
заявленные редкими депутатами из групп 
меньшинств в парламенте, которые призва
ли правительство изложить свою позицию 
в отношении преступлений, совершенных 
его предшественниками, министр внутрен
них дел Фетхи-бей [Окяр] заявил, что среди 
жертв оказались не только армяне, греки 
или арабы, но также и турки и что прави
тельство будет делать все возможное, чтобы 
исправить несправедливость и отправить 
депортированных лиц обратно в их дома1. 
Таким образом, он заложил основу для той 
позиции, которую обвиняемые и, в более 
общем смысле, последующие турецкие пра

вительства стали защищать любой ценой в 
ближайшие месяцы и годы. Это может быть 
истолковано следующим образом: мы все 
пострадали в войне; мы собираемся испра
вить нарушения, наказать виновных и убе
диться в том, что такие вещи никогда не по
вторятся. Столкнувшись с таким подходом, 
который уже содержит зерно отрицания 
фактов, армянские депутаты призвали пра
вительство к исполнению своих обязанно
стей. После принятия ходатайства Фуад-бея 
депутат из Сиса/Козана Маттеос Налбандян 
вместе с пятью своими коллегами подал 
письменное требование о том, чтобы пра
вительство заявило, как оно рассматривает 
преступления, совершенные после принятия 
и введения в действие Закона о временной 
депортации (от 27 мая 1915 г.) и Закона об 
оставленной собственности (от 26 сентября 
1915 г.). Таким образом, они затрагивали 
поле действий, намеченное ходатайством 
Фуад-бея, тактика, заслуга которой заклю
чалась в призвании к ответственности их 
турецких коллег, поскольку она ссылалась 
на эти два закона, за которые парламент 
должен был проголосовать, что преступле
ния были совершены. Вопрос, который эти 
депутаты поставили перед правительством, 
был более оправдан тем, что текст указа от
26 мая 1915 г. был передан председателю 
парламента через несколько дней после то
го, как указ был провозглашен, но был пред
ставлен депутатам только после проведения 
депортаций2. Когда депутаты потребовали 
от правительства предпринять необходимые 
меры для возвращения оставшихся в живых, 
которые были разбросаны тут и там, в свои 
дома, министр внутренних дел ответил, что 
это займет некоторое время. Без сомне
ния, эти депутаты не были в курсе того, что 
закон о депортации, о котором идет речь, 
был опубликован в официальном виде, в 
котором умышленно были опущены четыре 
его статьи, переданные в виде рукописного 
циркуляра, доступного только для властей, 
которым были предъявлены обвинения в 
проведении депортаций. Это было не слу
чайно: четыре секретные статьи содержали 
инструкции для властей о незамедлительной 
передаче домов армянских депутатов турец
ким беженцам и другим группам беженцев3,

1 Там же. С. 100, 109.
2 Там же. С. 12-13.
3 Хайказн К. Казарян, османский академик, который принимал участие в битве Галлиполи и впоследствии 

был офицером британских сил, особенно с марта 1920 г., в Генеральном штабе британских военно-морских



тем самым давая им понять, что возвраще
ние таких «перемещенных лиц» не ожида
ется. В любом случае 4 ноября заседание 
парламента завершилось голосованием об 
отмене усеченного указа бывшего министра 
внутренних дел, который впоследствии был 
преобразован в имперский закон.

Конечно, есть нечто сюрреалистическое 
в том, что армянские депутаты, чьи очень 
важные коллеги были хладнокровно убиты, 
должны были контактировать с палатой, не
которые из членов которой непосредственно 
участвовали в ликвидации армян и которые, 
по большей части, извлекли личную выгоду 
за счет депортированных лиц. Более того, 
они сделали это для того, чтобы поднять во
прос, который никто не хотел услышать, но 
который должен был быть поставлен в соот
ветствующей минимальной форме, отвеча
ющей текущим потребностям.

К тому времени было проведено очеред
ное заседание парламента, посвященное 
этому вопросу. 18 ноября 1918 г. состав ка
бинета, как мы уже говорили, изменился и 
больше не включал хорошо известных мла
дотурецких лидеров. В теории, по новому 
правительству должен был быть проведен 
вотум доверия. Тем не менее армянские де
путаты, в частности Артин Бошгезенян, мла
дотурецкий депутат из Алеппо, чьи предше
ствующие выступления отличались особой 
осторожностью, решил поднять вопрос о 
коллективном убийстве своих соотечествен
ников, задев за живое. В своей очень долгой 
речи Артин Бошгезенян прежде всего на
помнил, что стране в скором времени будет 
предложено принять участие в Мирной кон
ференции и что было бы лучше, если бы она 
не появилась там с пустыми руками; что ту
рецкий народ находится в положении обви
няемой стороны и это утверждение вызвало 
резкие протесты, в ответ на которые говоря
щий парировал, что его коллеги должны сна
чала выслушать его и только потом побить, 
если они того пожелают; что они «сталкива

ются сегодня с серьезной преступностью, 
одной из самых печальных кровавых страниц 
истории Османской империи... армянской 
резней; что страна в целом в настоящее вре
мя несет ответственность за эти действия; 
что, тем не менее многие турки и, в частно
сти, жители такого города, как Конья, а так
же некоторых префектур, выступали против 
распоряжений правительства и пытались за
щитить армянских беженцев; что правитель
ство придавало законную силу своим про
граммам с помощью своих префектов, мест
ных военных властей, жандармерии, групп 
чете (освобожденных осужденных, которые 
собрались в банды) и, в более общем смыс
ле, государственных чиновников; и что по
этому было бы трудно сваливать вину лишь 
на младотурецких лидеров, тем более что 
в ряде населенных пунктов население при
няло участие в актах насилия наряду с чете. 
Затем армянский депутат потребовал, чтобы 
страна перестала поощрять «бесчестных лю
дей», которые продолжали организовывать 
провокации и выпускать пустые опроверже
ния имевших место преступлений, хотя они 
их  сами совершали. В заключение он сказал, 
что суть дела заключается в оценке, которая 
будет вынесена в отношении этих людей; 
что судьба Турции зависела от того, будут 
ли они наказаны и что необходимо аресто
вать виновных, большинство из которых по- 
прежнему свободно передвигались с полной 
безнаказанностью1.

Впервые принимая несколько риториче
ских мер предосторожности, депутат поднял 
вопрос о ликвидации османских армян. Это 
не было незначительным вопросом в обще
стве, характеризующемся тем, что его кон
цепция справедливости и уголовные прак
тики стояли довольно далеко от европейских 
стандартов. Сама идея о том, что османское 
государство могло быть обвинено в наруше
ниях, была для многих немыслимой. Реакция 
некоторых турецких и курдских депутатов, 
которые вторили официальному дискурсу

сил, в Константинополе показывает в своей книге «Геноцидальный турок» (Бейрут, 1968, на арм, яз.), что Ге
неральный штаб создавал офисы на площадях Министерства османских военно-морских сил в Казым-паше 
(с. 6). Он работал под руководством Райана, офицера британской разведывательной службы «Интеллидаенс 
сервис», над архивами «Evrak odasi». Казарян имел доступ и скопировал некоторые хранившиеся там до
кументы, в частности редакцию закона о депортации, включавшую четыре параграфа, которые никогда не 
были обнародованы, в дополнение к четырем параграфам, опубликованным в редакции закона, подписан
ной султаном Решадом и великим визирем Саидом Халимом и опубликованной в «Takvim-i Vakayi» (там же. 
С. 179-180).

1 Meciisi Mebusan Zabit Ceridesi [Record of the Sessions of the Ottoman Parliament], Зт legislature, 5т session, 
vol. 1, 18 November 1334 [1918]. Pp. 143-161, 109. In: Dadrian V. The Treatment of the Armenian Genocide. Указ. 
соч. С. 56-57.



младотурок о государственной измене ар
мян, чтобы оправдать «наказание», которое 
было отмерено им, которые считали эти со
бытия вторичными, была симптомом неспо
собности османского общества принять ме
ру массового убийства, которое только что 
было совершено от его имени. Почти то же 
самое можно было бы сказать и о согласо
ванной реакции младотурецких депутатов, 
таких как Ходжа Ильяс Сами, курдский вождь 
племени из Муша, который, как это выясни
лось, когда он был позже привлечен к суду, 
играл важную роль в убийствах армян его 
региона1.

Заседание парламента, прошедшее 9 де
кабря, было столь же интересным. Все на
чалось с чтении такира, представленного 
Тиграном Парсамяном, депутатом из города 
Сивас и бывшим иттихадистом, и Гегамом 
Тер-Карапетяном, депутатом из Муша, ко
торый спасся в 1915 г. Хотя их ходатайство 
было датировано 5 ноября, оно представля
ло собой ответ на выступление Ильяса Сами 
от человека, который хорошо его знал. Было 
выражено удивление по поводу статистики о 
количестве армян, которые, по информации 
их мусульманских коллег, стали жертвами 
поборов — сто тысяч — при том что как ми
нимум столько же армян было убито только 
в прибрежной части Понта, от Самсуна до 
Трапезунда2, и напомнил, как были убиты ар
мяне, проживавшие на равнине Муша.

Теоретически заседание, прошедшее
11 декабря, должно было сосредоточить
ся на насилии, которому были подвергнуты 
греки, в частности в Текирдаге, Эдирне и Ча- 
талдже, но вскоре заседание перешло к рас
смотрению армянского вопроса. Наконец, 
попросил слова Мехмед Эмин [Юрдакул], 
известный поэт и депутат из Мосула. Буду
чи талантливым уважаемым оратором, Эмин 
настойчиво повторил, что акты насилия, со
вершенные преступной группой, особенно 
ликвидация армян, не могут быть отнесены 
к вине правительства, не говоря уже о ту
рецком народе, который, по сути, стал ос
новной жертвой конфликта (он имел в виду,

в частности, боевые потери), и что немыс
лимо сегодня винить за совершенные пре
ступления3. Таким образом, Эмин выразит 
серьезную озабоченность парламента и его 
желание очистить имя государства от припи
сываемых ему преступлений, которые Эмин 
приписал, в отличие от некоторых своих кол
лег, группе, которая втянула страну в войну. 
По сравнению с обычным дискурсом турец
ких кругов это представляло собой своего 
рода концессию, которую не следовало вос
принимать легкомысленно. На том же засе
дании депутат из Трапезунда Мехмед Эмин 
(которого не следует путать с депутатом из 
Мосула) заявил, что он лично был свидете
лем убийства армян в Самсуне, которых гу
бернатор утопил у побережья Черного моря 
По его словам, Эмин также узнал о том, что 
губернатор Трапезунда Джемаль Азми сде
лал то же самое в своем вилайете4. Это со
общение, указывающее на то, что местные 
власти принимали непосредственное уча
стие в организации массовых убийств, не 
осталось незамеченным: впервые депутат, 
который также имел репутацию блестящего 
юриста, говорил без ограничений.

На следующий день, 12 декабря, пар
ламент снова обсуждал эти вопросы. Эф- 
калидис, греческий депутат из Текирдага 
обратился к правительству, уделяя особое 
внимание сообщениям о событиях, которые 
произошли начиная с 1913 г. и все из кото
рых отрицались либо были интерпретиро
ваны в тенденциозной форме по меньшей 
мере: изгнание, начатое в 1913 г., пятисот 
тысяч греков (и разграбление их имущества 
было интерпретировано как добровольный 
отъезд мужчин, желающих служить в гре
ческой армии; депортация армян, которая 
была представлена как средство наказания, 
сходное с проведенным в Ирландии ан
гличанами; минимизация случаев насилия 
в отношении греческого и армянского на
селения, когда оказалось, что много жертв 
было также среди турок, хотя этот вопрос 
включал, с одной стороны, подданных импе
рии, убитых властями, и, с другой стороны,

1 Ibid., note 17. В. Дадрян предоставляет точную информацию о преступных действиях Сами и о похище
ниях им молодых девушек, которых он щедро предлагал своим коллегам в Константинополе. Будучи предан 
османскому военному трибуналу, Сами был арестован и затем освобожден после того, как он притворился 
душевнобольным. Впоследствии он был задержан британцами и выслан на Мальту для ожидания судебного 
процесса.

2 Meclisi Mebusan Zabit Ceridesi [Minutes of the Sessions of the Ottoman Parliament], 3m legislature, 5"1 session, 
vol. 1, 9 December 1334 [1918]. Pp. 257-258, 109, in: Dadrian V. The Treatment of the Armenian Genocide. Pp. 
C. 56-57.

3 Ibid, 11 December 1334 [1918]. Pp. 286-301, in: Dadrian V. Op. cit. P. 61-74.
4 Ibid. P. 300-301, in: Dadrian V. Op. cit. Pp. 70-71.



солдат, павших на войне. Греческий депутат, 
решивший поставить своих турецких коллег 
в неудобное положение, спросил, не пыта
ются ли они убедить себя в истинности того, 
что они сказали, и не считают ли они, что мо
гут обмануть весь мир таким образом.

Вмешательство Эфкалидиса представ
ляло собой способ занять четкую позицию в 
то время, когда в столице проходили резкие 
дебаты против редакторов младотурецких 
газет в либеральных кругах, как армянских, 
так и греческих. В следующей речи Маттеос 
Налбандян, депутат из Сиса/Козана, также 
стремился отреагировать на статьи, кото
рые выдвинули классический аргумент мла
дотурок: они были предателями, мы должны 
были принять административные меры, что
бы удалить этих потенциальных предателей 
из зоны военных действий; нарушения были 
совершены, когда эти меры проводились, 
но, когда мы обнаружили их, мы наказали ви
новных, и так далее. М. Налбандян впервые 
представил исторический обзор произо
шедших событий, начиная с ареста и казней 
всей армянской элиты как в столице, так и в 
провинциях, систематической депортации 
всех групп населения, где бы они ни были 
найдены; ликвидации колонн в Черном мо
ре, Тигре и Евфрате и в сирийских пустынях. 
Непосредственно обращаясь к своим колле
гам, Налбандян заявил: «Господа, это — не 
сказки из “Тысячи и одной ночи", это факты, 
такие, какие они имели место, и наше уважа
емое собрание должно выразить сожаление 
в связи с ними и заплакать». Депутат про
должил рассказывать, что его собственная 
семья была депортирована; что он сам вы
жил только благодаря заступничеству Халил- 
бея (председательствующему на заседании 
парламента), который был тогда министром 
иностранных дел; что в ходе своего путеше
ствия в Константинополь он был свидетелем 
немыслимых сцен — мужчин и женщин в 
смертельной агонии на дороге, детей, похи
щенных у своих матерей, и что по прибытии 
в столицу он описал свои впечатления Ха- 
лил-бею. Обращаясь к Мехмеду Эмину [Юр-

дакулу], он спросил его, как тот мог сказать, 
что за эти ужасы несут ответственность лишь 
три-пять человек и что турецкий народ был 
жертвой, учитывая, что это был народ, кото
рый доминировал в империи, в то время как 
армяне были среди покоренных народов1.

Ходжа Ильяс Сами взял слово после 
Маттеоса Налбандяна. На этот раз депутат 
из Муша не раскрывал обычный тезис об 
армянском заговоре. Обороняясь, он впер
вые разработал тему благожелательности, 
выказываемой по отношению к меньшин
ствам религиозными кругами, из которых 
он сам вышел, взяв в качестве своего (со
мнительного) примера армянские погромы 
1895-1896 гг. Он также попросил принять 
во внимание военное положение и уделить 
внимание причинам, которые привели к ак
там насилия, направленным против армян. 
При этом он сделал примирительный шаг, 
признав преступления, которые были со
вершены против армян, и в этой его речи 
отсутствовали обвинения в том, что армяне 
вырезали турок, обвинения, которыми была 
усеяна его первая речь. «Я должен, — заявил 
он, — говорить правду. Да, восточные про
винции были преобразованы в кладбище. 
Тем не менее, — добавил он, — сейчас не 
время сводить счеты. Это должно быть сде
лано только после того, как отечество пере
вяжет свои раны».

Мустафа Ариф-бей, новый министр вну
тренних дел, который принял участие в этих 
дебатах, закрыл заседание с замечаниями, 
которые снова выявили главную заботу ту
рецкой нации отмежеваться от младотурок 
с уголовно-исполнительной точки зрения: 
«Как ваше августовское заседание, так и 
правительство подтвердили, что некоторые 
из событий, связанных с этим вопросом, 
действительно имели место. Никто не гово
рит, что они не происходили. Я полагаю, од
нако, что если мы пойдем так далеко, чтобы 
признать, что из миллионов турок сто тысяч 
[были вовлечены], недопустимо возлагать 
на всю расу ответственность за действия, 
совершенные этими ста тысячами человек»2.

Работа Пятой комиссии османского парламента

Параллельно с только что рассмотренны- вестную как Пятая комиссия. На основе де
ми дебатами Османский парламент решил сяти пунктов ходатайства Фуад-бея, которое 
создать комиссию по расследованию, из- было принято собранием, Пятая комиссия

1 Ibid. Р. 12, December 1334 [1918]. Pp. 305-317, in: Dadrian V. Op. cit. Pp. 74-86.
2 Ibid. P. 322, in: Dadrian V. Op. cit. P. 86.



провела слушания министров военных ка
бинетов, все еще проживавших в столице. 
Насколько нам известно, эти слушания не 
были сразу опубликованы в «Официальном 
вестнике» османского парламента, но бы
ли скорее переданы в военный трибунал, 
который в некотором роде осуществлял ра
боту Пятой комиссии в судебной области. 
Однако, как можно легко себе представить, 
британские и французские спецслужбы (со
ответственно SIS и морской SR)1 с большим 
интересом следили за работой Комиссии, 
осуществлявшейся в период с ноября по де
кабрь 1918 г. В дополнение к официальным 
публикациям османского парламента, кото
рые были проанализированы американским 
историком армянского происхождения Ваа- 
гом Дадряном, мы также обладаем благода
ря этим спецслужбам полным отчетом о до
просах пятнадцати министров. Анализ этих 
допросов богат уроками оборонной страте
гии, принятой в младотурецких кругах, даже 
если эти материалы не раскрывают никаких 
новых фактов. Они также пролили свет на 
атмосферу, царившую в Пятой комиссии, и 
цели, которые парламент пытался пресле
довать при согласовании ссылок на «зло
употребления», совершенные в отношении 
армянских подданных империи, даже если 
эти ссылки утонули в море вопросов, воз
вращавшихся к методу ведения войны мла
дотурками.

Прежде чем рассматривать работу Пятой 
комиссии, следует подчеркнуть, что мини
стры, которых она могла допросить, то есть 
те, кто еще проживал в османской столице, 
принимали наименее непосредственное 
участие в преступлениях, совершенных про
тив армян (даже если они были прекрасно 
осведомлены о фактах). Сами министры ука
зывали на это при каждом удобном случае.

На одном из первых слушаний, состояв
шемся 24 и 25 ноября 1918 г., Пятая комис
сия допросила Мехмеда Джавида, бывшего 
министра финансов, который ушел в отстав

ку в начале ноября 1914 г., как только Ос
манская империя вступила в войну. Это дало 
ему возможность описать обстоятельства, 
которые привели ко вступлению Османской 
империи в войну и отметить, что «агрессия 
России была просто ложь, взятая из возду
ха». Он добавил, что решения были приняты 
в частном порядке, в доме Саида Халима, а 
не на заседаниях Совета министров2. Далее 
в ответ на вопрос Шемшеддин-бея, депутата 
из Эртуйрула, Мехмед Джавид сделал за
явление об условиях вокруг общей мобили
зации в империи о том, что указ о мобили
зации не был издан по решению Совета ми
нистров, а, судя по всему, был инициирован 
Энвер-пашой, который отдельно уговорил 
каждого министра подписать проект импер
ского ирада [письменного указа султана]. 
Указ был подписан и опубликован в «Офици
альном вестнике» только после его открыто
го провозглашения3. Что касается закона о 
временной депортации, «противоречащего 
господству закона и человечности, и нару
шение буквы и духа нашей Конституции, ко
торая превратила страну в поле трагедий», 
Мехмед Джавид указал, что он больше не 
являлся членом правительства, «когда про
исходили армянские события... Никогда 
и нигде я никоим образом не одобрял их: 
каждый раз, когда возникало подобное со
бытие, я выносил эту тему на рассмотрение 
моих коллег»4. Мехмед Джавид продолжат 
подчеркивать, что после его возвращения 
на пост министра в 1917 г. он применял «за
коны и предписания, относящиеся к активам 
депортированных армян, как можно более 
великодушно. Я даже убеждал Талаат-па- 
шу, — продолжал он, — разрешить армянам 
и арабам вернуться в их дома... Я не был ми
нистром, <...> когда применялись эти зако
ны»5. На всякий случай, в заключение, Мех
мед Джавид сказал, что он писал Талаат-па- 
ше, когда он был назначен великим визирем 
и что Талаат-паша сообщил ему, что новый 
кабинет «будет следить за неукоснительным

1 SHAT, Service Historique de la Marine, Service de renseignements de la Marine, Turquie, 1BB7 236. Эти 
слушания увидели свет только путем частичной публикации в 1933 г. в газете «Vakit» под заголовком НагЬ 
Kabinelerinm Isticvabi (Допросы сотрудников Военного министерства). Полностью опубликованы на турецком 
языке латинскими буквами в: Osman Selim Kocahanoglu. Op. cit.

2 SHM, S.R. Marine, Turquie, 1BB7 236, doc. № 1651 B-9, Constantinople le 24 janvier 1920, le lieutenant de 
vaisseau Goybet: p. 3 de I’annexe 14; Ittihat-Terakki’nin sorgulanmasi. Op. cit. Pp. 293-382. Источник также ука
зывает подробности относительно состава комиссии, возглавляемой Абдуллой Азми, и даты слушаний.

3 Ibid. Р. 7.
4 SHM, S.R. Marine, Turquie, 1ВВ7 236, doc. № 1654 В-9, Constantinople le 26 janvier 1920, le lieutenant de

vaisseau Goybet, annexe 15, p. 10.
6 Ibid. P. 11.



соблюдением прав личности и что каждый 
османский подданный выиграет от прав, 
предоставленных ему конституционным за
коном. На данный момент армянский и араб
ский вопросы, добавил Талаат-паша, «будут 
решаться по мере того, как это позволяет 
военное положение, и в скором времени, 
прежде чем будет заключен мир, они будут 
решены фундаментальным образом»1.

На последний вопрос, заданный пред
седателем Пятой комиссии, «об участии в 
преступлениях, совершенных в результате 
беспорядочного управления и помощи, ока
занной бандам, которые посягали на свобо
ду, жизнь, честь и имущество населения — 
речь идет о «Специальной организации», 
Мехмед Джавид дал категорический ответ: 
«Это не было делом правительства»2. Хотя, 
казалось, он стремился дистанцироваться 
от коллег по Центральному комитету мла
дотурок. Мехмед Джавид ушел в отставку из 
правительства в начале войны и, не отрицая 
преступные планы, направленные против 
армян, против которых, как он дал своим 
слушателям понять, он выступал, Мехмед 
Джавид отметил с некоторым цинизмом, что 
в 1917 г. он даже помог восстановить пра
ва османских подданных, которые исчезли 
более года назад или проживали в суровых 
окрестностях в нескольких тысячах киломе
тров от их домов. Тем не менее в ответ на 
ключевой вопрос о «Специальной органи
зации», о преступной деятельности которой 
он не мог не знать, Мехмед Джавид доволь
ствовался утверждением, что правительство 
не имело ничего общего с этими бандами. 
Члены Пятой комиссии, казалось, нашли его 
ответ удовлетворительным.

Днем ранее, 23 ноября, Пятая комиссия 
заслушала показания Халил-бея [Ментесе], 
исполнявшего обязанности председателя 
парламента3. Сначала Халил-бей отрицал 
существование Закона о временной депор
тации, затем признал, что он был обнародо
ван до того, как он вошел в состав кабине
та. На настойчивые вопросы членов Пятой 
комиссии он в конечном счете ответил, что 
когда он был председателем парламента,

он «использовал все свое влияние, чтобы 
улучшить судьбу депортированных...» Он до
бавил: «Когда я вернулся из Берна, депор
тации уже были свершившимся фактом, и 
оставались лишь единичные случаи... Если 
вы спросите армян об этом, я полагаю, что 
все они расскажут вам о моих усилиях в этом 
направлении». Наконец, когда его спросили 
о «Специальной организации», Халил-бей 
в свою очередь спросил, «в каких регионах 
были организованы эти банды?», поскольку 
он не помнил о создании такой организации. 
Когда ему сказали, что уголовные преступ
ники были освобождены из тюрьмы и наняты 
с разрешения министра юстиции, он сказал, 
что он вошел в состав кабинета министров 
только в октябре 1915 г. и что «в период, в 
течение которого я был министром, ниче
го подобного не происходило»4. Халил-бей, 
важный член Центрального комитета мла
дотурок, кажется, был одним из тех, кто вы
ступал против плана ликвидации армян. Тем 
не менее здесь он ограничился уверением 
в своей невиновности и покрыванием своих 
коллег.

Саид Халим, первый обвиняемый, кото
рый должен был давать показания перед Пя
той комиссией, стал великим визирем толь
ко в начале 1917 г. Со своей стороны, он не 
мог прятаться под предлогом, что он поздно 
приступил к исполнению своих функций, и 
утверждать, что он ничего не знал. Саид Ха
лим был единственным выдающимся членом 
военного кабинета в Константинополе, и его 
показания имели решающее значение. Отве
чая на вопрос о его ответственности в госу
дарственных делах, он пытался изображать 
из себя человека, который не имел власти 
(при этом подразумевалось, что власть была 
в руках других младотурецких лидеров): «Ве
ликий визирь председательствует в Совете 
министров, но министры обращают на него 
внимание, только если он им угодит. Они мо
гут быть совершенно глухи к его доводам под 
предлогом, что обязаны отчитываться толь
ко перед парламентом... Никто и никогда 
не спрашивал моего мнения»5. Когда Саиду 
Халиму был задан вопрос о «конкретных бес-

11bid. Р. 12.
2 SHM, S.R. Marine, Turquie, 1ВВ7 236, doc. № 1687 B-9, Constantinople le 31 janvier 1920, le lieutenant de 

vaisseau Goybet, annexe 17, p. 17.
3 Ibid., doc. № 1724 B-9, Constantinople le 7 fevrier 1920, L. Feuillet, annexe 19, deposition de Halil bey. Pp. 4et 

6; Ittihat-Terakki’nin sorgulanmasi. S. 265-291.
4 Ibid. P. 22.
5 SHAT, SHM, S.R. Marine, Turquie, 1BB7 236, doc. № 1805 B-9, Constantinople !e 26 fevrier 1920, Feuillet L. 

annexe 20, deposition de Said Halim. P. 18; Ittihat-Terakki’nin sorgulanmasi. S. 55-97.



человечных временных законах о транспор
тировке семей, проживавших вблизи границ 
или в стратегических местах», он повторил 
свое официальное утверждение: «Этот закон 
был принят в целях обеспечения безопасно
сти армии в боевых условиях»1. Тем не ме
нее последовавшее обсуждение заставило 
великого визиря взять слово. Депутат Рагиб 
Нешашиби даже заявил: «Такой временный 
закон не был представлен парламенту, хотя 
я был на заседаниях в течение четырех лет 
подряд. Но такой важный закон должен был 
быть представлен парламенту ранее всех 
остальных. Правительство должно наказы
вать тех, кто мешает передвижениям армии, 
но почему оно наказывало людей, которые 
были бессильны отрезать тыл армии? Что 
побудило его к таким действиям»?

Рыза-бей (депутат от Бурсы), один из кол
лег Рагиба Нешашиби, напомнил ему, что 
«данный закон был представлен в парламент. 
Это закон о депортации». Не будучи убеж
денным или симулируя невежество, Рагиб 
Нешашиби тотчас описал тонкое различие: 
«Существует закон о депортации, но закон, 
который позволяет командирам армии ве
шать и убивать, не был представлен в парла
мент». Рыза-бей чувствовал себя обязанным 
отметить: «Закон тут ни при чем. Командиры 
могли, принимая первый закон в качестве 
основы для своих действий, применять нака
зание, которое они считали верным»2. Упря
мо следуя своей линии рассуждений, Рагиб 
Нешашиби ответил: «Военные трибуналы 
могли осудить и изгнать определенных лиц. 
Но разве закон говорит о том, что кто-то име
ет право выслеживать женщин и детей в сво
их домах и казнить их?» Этот резкий обмен 
мнениями, наконец, заставил Саида Халима 
произнести после принятия определенных 
мер предосторожности: «Вы, несомненно, 
хотите поговорить об армянском вопросе».

Встревоженный председатель поправил 
формулировку: «Вопрос о депортациях». Тем 
не менее ответная реакция великого визиря 
была довольно поучительной: «Вице-генера
лиссимус [Энвер] и командиры заявили, что 
присутствие армян представляет опасность 
для армии и предложили транспортировать 
их в другое место. Но никто не говорил, что 
они должны быть убиты. Проблема заклю
чается в том, как закон был применен» Это

был шаг вперед. Рагиб Нешашиби надавил 
на преимущество: «Но разве вы не слышали, 
что принятие закона сопровождалось звер
ствами?» Великий визирь тотчас принял на 
себя роль соломенного пугала, демонстри
руя явные признаки амнезии: «Как и обо 
всем остальном, и только здесь я узнал об 
этих зверствах лишь после того, как все за
кончилось... Только военный министр может 
объяснить свои мотивы. Вы должны будете 
получить информацию от него, потому что 
я не могу сказать ничего такого, что вы смо
жете найти убедительным. Я больше ничего 
об этом не помню». В этой связи председа
тель указал ему на то, что закон был принят 
Советом министров и что «кто-то, должно 
быть, представил причины для его приня
тия. Обсуждался ли этот вопрос на заседа
нии Совета министров?» Поскольку память 
великого визиря продолжала ему изменять, 
он наконец сказал: «Да, это все, что я знаю. 
Когда я вступил в должность великого визи
ря, я взялся проводить реформы в шести ви
лайетах... В момент, когда велись дискуссии 
с послами о законах, которые должны были 
применяться губернаторами, разразилась 
война. Так были сорваны важные реформы, 
которые имперское правительство намере
валось осуществить. Вполне естественно, 
что правительство, которое твердо решило 
обеспечить благополучие и счастье своих 
армянских подданных, должно было после 
войны осуществить те реформы, которые 
оно начало перед войной. Следовательно, 
подходящая политика должна была спокой
но дожидаться конца войны. К сожалению, 
этого не произошло. Комиссии по расследо
ванию были сформированы после того, как 
массовые убийства армян имели место. Эти 
комиссии вернулись в Константинополь по
сле выполнения своей задачи. Несмотря на 
мою настойчивость, министр внутренних дел 
не захотел сделать результаты расследова
ний достоянием общественности. Я понял, 
что, до тех пор, пока Талаат-паша возглавля
ет Министерство внутренних дел, расследо
вания не будут служить никакой цели».

После долгого откашливания и бормота
ния и несмотря на некоторые эвфемизмы, 
Саид Халим наконец признался, намекая, 
что поиск преступников следует сосредото
чить на Талаат-паше3.

11bid. Р. 19.
2 Ibid. Р. 20.
3 Ibid. Pp. 21-22.



Еще один депутат, Нури-бей, тотчас при
нял эстафету от своего предшественника и 
спросил великого визиря, имели место со
бытия в Сирии и Ираке в силу решения Сове
та министров? Саид Халим, поправляя себя, 
сказал: «Эти события никогда и никоим об
разом не обсуждались Советом министров. 
Никогда Совет министров не вел переписку 
с Блистательной Портой в отношении ар
мянского вопроса или сирийского и ирак
ского вопросов». Нури-бей тотчас загнал 
его в угол: «Тем не менее когда армянский 
и арабский вопросы замаячили на горизон
те, вы утверждали, что они явились для вас 
причиной для выхода из кабинета». Тогда 
Саид Халим сказал: «Да, я был шокирован 
этими двумя вопросами». Нури-бей настаи
вал: «Вы только что сказали, что арабский и 
армянский вопросы заставили вас покинуть 
кабинет». Саид Халим ответил: «Да, пере
гибы были совершены без моего ведома. 
Как я мог одобрить такие преступления, как 
то, что было совершено против несчастного 
[депутата парламента] Зограба-эфенди»? 
Эта перепалка поставила великого визиря в 
неловкое положение, который в очередной 
раз высказал «с ужасом», что он назвал «эти 
два вопроса» эвфемизмом для ликвидации 
армян и преступлений, совершенных в отно
шении части сирийского населения, в част
ности, в отношении арабской знати Дамаска 
и христиан горы Ливан. Он пытался покрыть 
тех из своих коллег, которые были наиболее 
глубоко вовлеченными, и не смог признать
ся, что он, как минимум, не сделал ничего, 
чтобы остановить происходящие события1.

Хотя остальная часть допроса, который 
касался попыток скрыть военные пораже
ния или территориальные потери, не имеет 
прямого отношения к нашей теме, ее стоит 
рассмотреть, поскольку она представляет 
собой разоблачение османских практик во 
время войны. Ссылаясь на захват Багдада, 
который не был обнародован, Рагиб Неша- 
шиби спросил Саида Халима: «Как могли 
такие события держаться в секрете от ве
ликого визиря»? Не уступая ни пяди, Саид 
Халим ответил тоном, которого он придер
живался с самого начала слушаний: «Без
условно, могли. Они были скрыты от нас так 
же, как они были скрыты от всех вас». В этой 
связи Хильми-бей, еще один член Пятой ко

миссии, заметил, что они все слышали, что 
«в такой-то и такой-то момент Басра пала и 
что противник достиг Курны и затем Амары. 
Правительство, безусловно, должно было 
быть проинформировано об этом». Он доба
вил, что он также отметил, что в Эрзуруме и 
Багдаде были назначены новые вали и что их 
имена были опубликованы в прессе. «Как, — 
сказал он, — можно было назначать вали в 
местах, которые были захвачены врагом?.. 
Но люди знали об этом»2.

На десятый вопрос, поставленный перед 
ним и касающийся «Специальной организа
ции», Саид Халим сначала ответил, повто
рив, очевидно, стандартную формулировку: 
«Здесь никак нельзя винить правительство. 
Этот вопрос не обсуждался на заседании 
Совета министров». Тогда председатель 
Пятой комиссии спросил его: «Но разве вам 
не сообщили о создании такой организа
ции»? Тогда великий визирь изменил свою 
линию обороны: «Сообщили, но после того, 
как все было кончено... Как только я узнал о 
существовании организации такого типа, я 
принял меры: она прекратила действовать». 
Председатель преследовал свою линию до
проса: «И никто не был подвергнут критике 
в связи с этим делом?» Саид Халим отве
чал: «Конечно, мы сделали критические за
мечания. Но какое значение они имели уже 
после нанесения ущерба...? Я говорил Эн- 
вер-паше, что это были предосудительные 
действия. Я настойчиво говорил Энвер-па- 
ше прекратить все происходящее»3. В ходе 
этого слушания Саид Халим в итоге сказал 
о многом, но в завуалированной форме, и 
оставил своим слушателям извлекать уроки 
из его частичных признаний. Его замечания 
практически оставили впечатление, что он 
был единственным человеком в кабинете, 
который не знал о том, что происходит, и 
что он тем не менее осудил «причиненный 
ущерб».

Ахмед Шюкрю-бей, бывший министр на
родного просвещения (1913-1918), следу
ющий обвиняемый, который должен был 
давать показания перед Пятой комиссией, 
был, несомненно, одним из наименее из
вестных членов кабинета. Тем не менее он 
сыграл важную роль в ликвидации армян, 
поскольку он служил в Центральном комите
те младотурок вместе с д-рами Шакиром и

11bid. Pp. 23-24.
2 Ibid. Pp. 25-26.
3 Ibid. Pp. 29-30.



Назымом1. Он был более чем кто-либо дру
гой в Стамбуле в состоянии предоставить 
информацию о депортации и операционных 
методах «Специальной организации». На 
слушаниях 12 ноября он, однако, придержи
вался неубедительной линии защиты2. Так, 
на первый вопрос, поставленный перед ним 
и касающийся вступления империи в войну, 
он не моргнув глазом ответил, что осман
ский флот в Черном море был атакован рус
скими. Председатель Пятой комиссии не мог 
не отметить, что все знали, что дело обсто
яло противоположным образом. Отвечая на 
вопрос о пресловутом законе о депортации, 
Шюкрю-бей ответил, что было необходимо 
разработать проект закона для оправдания 
ожиданий армии и генеральных штабов, 
которые хотели убедиться в безопасности 
своего отступления. Затем он сослался на 
полученную информацию о «событиях в Ва
не, Битлисе, Кара-Гиссар-Шарки и на побе
режье Черного моря» для оправдания при
нятых мер. В этой связи Рагиб Нешашиби 
спросил: «Но как можно было применить их к 
женщинам и детям? Даже если эти вопросы 
не обсуждались Советом министров, мини
стры не могли не знать о них. Принял ли Со
вет решение, которое могло означать одо
брение действий военачальников?» Чтобы 
проиллюстрировать, что он имел в виду, Ра
гиб Нешашиби упомянул о случае «вали Д и
арбекира, который был снят с должности за 
его преступную деятельность в этой провин
ции. Менее чем через две недели после то
го, как он был уволен, он был назначен вали 
Сиваса по решению Совета министров. Тем 
не менее поскольку Решид-бей был уволен 
из-за его действий в Диарбекире, Совет ми
нистров не мог не знать о проступках, в кото
рых вали был виновен! Как можно было на
значить его на новую должность?» Не оспа
ривая эти обвинения, Шюкрю-бей отметил, 
что «Решид-бей был направлен в Ангору, но 
я не знаю, было ли это результатом той ро
ли, которую он сыграл в зверствах». Следую
щий вопрос о том, что Решид-бей купил дом 
за 9000 турецких фунтов, когда «министр

внутренних дел знал, что этот человек ока
зался в очень деликатном положении», был 
прозрачным намеком на богатства, которые 
высокопоставленные государственные чи
новники приобрели во время депортации 
армян. Реакция на этот вопрос, однако, была 
не более реакции на вопрос о «Специаль
ной организации», ответ на который закрыл 
слушания: «Это вопрос для военного мини
стра и командующих армиями, — ответил 
Шюкрю-бей, — поскольку Совет министров 
не принимал решений по этим вопросам. 
Поэтому я ничего не знаю о приписываемых 
им преступлениях»3.

С 12 по 13 ноября Пятая комиссия про
должает свою работу, допрашивая4 бывшего 
министра торговли и сельского хозяйства, 
затем бывшего министра иностранных дел 
Ахмеда Несими-бея, который с самого нача
ла скрывал тот факт, что он вошел в состав ка
бинета 5 ноября 1914г., после всеобщей мо
билизации (проведенной в августе 1914 г.), 
с тем чтобы оправдать свое пренебрежение 
злоупотреблениями, совершаемыми во вре
мя военных поборов. Что касается закона 
о депортации, бывший министр озвучил 
классические оправдания, включая сотруд
ничество армян с русскими и регулярный 
шпионаж во время военного положения. На 
всякий случай он добавил: «Почти везде мы 
обнаружили оружие, бомбы, флаги незави
симой Армении и подготовку к восстанию... 
Люди настаивали на необходимости приня
тия чрезвычайных мер. Главнокомандующий 
предложил выселить местное население из 
зон военных действий, где оно представля
ло опасность для армии, и переселить его 
в другое место, в индивидуальном или в 
массовом порядке. Эта, а также все другие 
чрезвычайные меры того же рода должны 
были быть применены только в случаях край
ней необходимости и пропорционально не
обходимости. По настойчивому настоянию 
главнокомандующего, который призывал к 
благополучию армии и безопасности ее опе
раций, мы чувствовали себя вынужденными 
предоставить эти полномочия командирам

1 Казарян А. Указ. соч. С. 34. Будучи бывшим мутесарифом Сереза, где он принимал участие в массовых 
убийствах македонцев в 1912 г., Шюкрю был замешан в убийстве журналистов и либеральных политиков.

г SHAT, SHM, S.R. Marine, Turquie, 1ВВ7 236, doc. № 1862 B-9, Constantinople le 19 mars 1920, L. Feuillet, 
annexe 20, deposition d ’Ahmed Sukru bey. Pp. 21-24; Ittihat-Terakki’nin sorgulanmasi. S. 171-207.

3 Ibid. P. 25, 36.
4 SHAT, SHM, S.R. Marine, Turquie, 1BB7 236, doc. № 1968 B-9, Constantinople le 15 avril 1920, trad, 

L. Feuillet, d§position d’Ahmed Nesimi bey, devant la Ve commission de la Chambre. Pp. 1-2, 10; Ittihat-Terakki’nin 
sorgulanmasi. S, 209-251.



различных армейских корпусов... Нас заве
рили, что, если эти меры не будут приняты, 
наша армия может фактически оказаться 
под перекрестным огнем... Таким образом, 
закон, о котором идет речь, представлял 
собой меру военной безопасности... Через 
некоторое время после того, как этот закон 
был обнародован, я направился в Карловы 
Вары по рекомендации моих врачей и оста
вался там с июля до конца августа. Поэтому 
я не был в Константинополе в течение боль
шей части периода, в котором обсуждаемые 
события имели место. После своего возвра
щения я узнал, что после введения этого за
кона некоторые очень злые люди совершили 
все виды злоупотреблений».

Таким образом, Ахмед Несими-бей ут
верждал, что армия спровоцировала введе
ние «мер». Как и другие, Ахмед Несими-бей 
спонтанно придумал алиби, по которому 
он был за границей летом 1915 г., для то
го чтобы обелить себя. Иными словами, он 
признал, что было совершено коллективное 
преступление, однако заявил, что он не имел 
ничего общего со всеми этими делами. Кро
ме того, добавил он: «Очевидно, что я ни в 
коей мере не несу ответственности за при
менение этих черезвычайных мер»1.

Пресловутый депутат Ильяс Сами, чью 
роль в ликвидации армян Муша мы уже рас
сматривали, тотчас перенял эстафету от 
своего коллеги, задав вопрос, который был, 
по меньшей мере, странным: «Как при при
нятии решения о депортации населения 
для спасения армии от опасности могло 
правительство не принять во внимание тот 
факт, что местное население проживало в 
регионе в течение многих лет? В результа
те женщины, невинные дети, беззащитные 
мусульманские [sic] жители были ликвиди
рованы бандами. Прежде чем приступить к 
депортации, все вопросы должны были быть 
серьезно рассмотрены. Депортированные 
лица должны были сначала быть защищены 
от нападения со стороны вооруженных банд 
и только потом переселены. Именно эта не
брежность привела к ликвидации половины 
общей численности населения. Ни одного 
мусульманина [?] не осталось».

Это выступление, которое поставило па
лача в роль жертвы и, похоже, вышло за рам

ки приличий, не вызвало никакой реакции. 
После этого гротескного интермеццо Рагиб 
Нешашиби возобновил свой допрос, задав 
следующий вопрос: «На ваш взгляд, были 
ли меры по депортации применены в отно
шении всех, включая женщин и детей, или 
только в отношении мужчин-бойцов?» Ахмед 
Несими-бей подоспел с совершенно обезо
руживающим ответом: «Что касается жен
щин, было указано, что будет хуже оставить 
одних в их деревнях, и это утверждение бы
ло на самом деле оправданно общим состо
янием региона. Более того, было указано, 
что женщины будут заниматься шпионажем 
и что некоторые из них уже были арестова
ны. Однако закон оставил этот пункт на ус
мотрение тех, кто его применял, после при
нятия во внимание потребностей военного 
положения. Я обращаюсь к моим армянским 
коллегам. Вы знакомы с моими идеями и мо
им отношением. Если вы не знакомы с ними, 
вы можете узнать о них. Я изо всех сил про
тивился принятию меры такого рода... Если 
нарушения были совершены и если депорта
ция также состоялась и за пределами зоны 
военных действий и без учета необходимо
сти военного времени, виновные должны по
нести наказание».

Посредством этого слушания был сделан 
шаг вперед. Хотя депутаты не всегда бы
ли очень пытливыми, им иногда удавалось 
вызвать замешательство министров. По
казывая, что он боролся за предотвраще
ние «меры такого рода», Ахмед Несими-бей 
явно подразумевал дискуссию вокруг этого 
вопроса в правительстве или партии мла
дотурок. Остальная часть его фразы также 
осторожно указывает, что эта «мера» была 
применена «вне зоны военных действий и 
без учета необходимости военного време
ни». Его допрос завершился вопросами о 
«Специальной организации». Он сказал, что 
он «не знал о создании таких банд»2.

Слушание, которое состоялось 10 ноя
бря, кажется, отмечает дискурсивный сдвиг. 
Нельзя исключить, что этот сдвиг вытекает 
из подготовительных совещаний в младоту
рецких кругах. Слушание являлось достаточ
но важным, поскольку это был допрос Ибра- 
гим-бея, бывшего министра юстиции3. Как и 
предшествующий свидетель, Ибрагим-бей

1 ibid. Pp. 11-12.
2 Ibid. Pp. 13-18,43.
3 SHAT, SHM, S.R. Marine, Turquie, 1BB7 236, doc. № 2054 B-9, Constantinople le 3 mai 1920, L. Feuillet, 

deposition d'lbrahim bey. Pp. 12, 27-28; Ittihat-Terakki’nin sorgulanmasi. S. 133-169.



сначала заявил, что русские напали на Тур
цию. В отношении закона о депортации он 
напомнил, что в результате событий в Эрзу
руме, Шабинкарахисаре и Битлисе, а также 
«прокламаций армянских комитетов, у пра
вительства не осталось выбора, кроме как 
провозгласить закон о депортации. За этим 
последовало решение Совета министров о 
сумме, подлежащей взысканию с активов 
эмигрантов для обеспечения пропитания и 
комфорта депортированных лиц... Нам со
общили о некоторых злодеяниях, и я был 
глубоко встревожен, поскольку это было 
действительно неприемлемо».

Таким образом, появилась новая деталь: 
не утверждая, что Совет министров обсуж
дал закон о депортации, но упоминая, с до
лей цинизма и юмора, решение, предназна
ченное для обеспечения «комфорта депор
тированных лиц», Ибрагим-бей в конечном 
счете дал Пятой комиссии понять, что де
баты о судьбе армян действительно имели 
место, не рассказав никаких подробностей. 
Однако он пошел еще дальше, утверждая, 
что он создал комиссию по расследованию, 
состоявшую из гражданских чиновников, в 
том числе судебных чиновников, которых 
он сам выбрал, «включая Ассим-бея, пред
седательствующего судью уголовного суда, 
очень благородного и честного человека, и 
Нихад-бея, заместителя Генерального про
курора... Эти комиссии были прикреплены к 
Министерству внутренних дел и направляли 
свои доклады в это ведомство». Вслед за 
этим Рагиб Нешашиби спросил: «Как армей
ские командиры могли позволить убивать 
людей?» Он был, однако, резко призван к по
рядку председателем Пятой комиссии, кото
рый, очевидно, опасался, что вопрос может 
привести к раскрытию информации, которое 
он до сих пор был в состоянии предотвра
тить: «Мы говорим не о массовых убийствах. 
Мы говорим о законе». В качестве министра 
юстиции Ибрагим-бея затем спросили, были 
ли законы представлены в Государствен
ный совет и какие законы были оглашены 
без предварительного представления ему. 
Однако Ибрагим-бей также страдал ам
незией. Его также спросили, принимал ли 
Совет министров решение, «имеющее от
ношение к депортации и другим злоупотре
блениям. Поскольку этот вопрос имеет ре
шающее значение и все министры несут за 
это ответственность». В этой связи бывший 
министр заявил, что «особое обращение, 
иногда проявлявшееся при применении за

кона о депортации, имело место без ведома 
правительства». Однако Рагиб Нешашиби, 
ничуть не обескураженный такими ответа
ми, упомянул случай д-ра Решид-бея, вали 
Диарбекира, «который был доставлен сюда 
для ответа на серьезные обвинения. Одна
ко пятнадцать или двадцать дней спустя он 
был назначен вали Ангоры. Это назначение, 
несомненно, было сделано Советом мини
стров». Снова Ибрагим-бей не смог «при
помнить этого».

Фуад-бей, автор ходатайства из десяти 
пунктов, вступил в дискуссию. «Два из этих 
временных законов, — вспоминает он, — 
чрезвычайно важны. Первый из них это за
кон об оставленном имуществе, а второй 
разрешение на исполнение смертных при
говоров без ираде». Он получил следующий 
ответ: «Действительно, существовал за
кон, касающийся активов депортированных 
лиц; однако цель этого закона состояла в 
том, чтобы сохранить их собственность и 
защитить ее от расхищения». Такое благо
родное старание, кажется, не убедило со
беседников Ибрагим-бея. Харун Хильми- 
эфенди продолжил допрос обвиняемого: 
«Ибрагим-бей говорит, что депортация была 
проведена в военных зонах во имя безопас
ности армии». Ибрагим-бей ответил: «Мы не 
отдавали им приказы. Военные приказали 
им провести депортацию по этой причине». 
Хильми-эфенди продолжал использовать 
свое преимущество: «Командирам действи
тельно были даны очень широкие прерога
тивы. В зонах военных действий они были 
уполномочены наказывать тех, кто находил
ся под их командованием, как они считали 
нужным. Но многие люди были депортиро
ваны или казнены в районах, не входящих 
в зону военных действий». Это замечание, 
однако, не произвело никакого эффекта, 
Ибрагим-бей просто ответил: «Мы не зна
ли об этом». Затем Хильми-эфенди затро
нул вопрос о позиции правительства, задав 
следующий вопрос: «После того как вы были 
проинформированы об этих событиях, про
вел ли Совет министров обсуждение с це
лью положить им конец?» Ибрагим-бей от
ветил: «Об этом не было сказано! И вообще 
ничего официального характера». Затем 
ему указали на то, что документы были опу
бликованы и распространены в парламенте. 
Ибрагим-бей отвечал: «Они были опублико
ваны не правительством, а Министерством 
внутренних дел». Это дало Рагибу Нешаши
би возможность возобновить дебаты: «Разве



Министерство внутренних дел не являлось 
частью правительства? Люди рассказывают 
о гораздо более многочисленных случаях 
массовых убийств и о существовании много
численных документов по этому вопросу. 
Как такое могло произойти?»

Ответ Ибрагим-бея огорошил аудиторию: 
«Министерство внутренних дел опубликова
ло документы о зверствах, совершенных ар
мянами в отношении мусульман в восточных 
вилайетах. Этот вопрос не касается моего 
министерства, более того, он не обсуждался 
Советом министров. Документы были выда
ны как нам, так и депутатам... Я полагаю, что 
депутаты были информированы об этих во
просах лучше, чем правительство». Рассле
дование преступлений, совершенных против 
армян, вдруг превратилось в разбиратель
ство, сконцентрированное на «зверствах, 
совершенных в отношении мусульман», о 
которых министр юстиции был, однако, ин
формирован не так хорошо, как парламент. 
Таким образом, Ибрагим-бей оказался в 
сложной ситуации. Хильми-эфенди продол
жил атаку: «Люди рассказывают, что когда 
немусульмане были депортированы в Ан
гору, их кварталы были подожжены для об
легчения разграбления их имущества. Это 
правда?» Бывший министр не знал.

Отвечая на вопрос о «Специальной орга
низации», Ибрагим-бей ответил: «Я ничего 
не знал об этой организации, как и Совет 
министров. Мы абсолютно не имели понятия
о цели и деятельности этой организации. 
Я абсолютно ничего не знаю об этом, и, бо
лее того, знать об этом не входит в мои обя
занности». Раздраженный, без сомнения, 
уклончивыми ответами, даваемыми обвиня
емым, Ильяс Сами сделал вывод: «На боль
шую часть вопросов, поставленных перед 
ним, Ибрагим-бей ответил, что либо он не 
знал о фактах, либо они произошли после 
того, как он покинул министерство... Более 
того, весь кабинет должен ответить за со
бытие, произошедшее осенью в Эрзуруме. 
Омер Наджи-бей начал применять меры, 
свойственные «Специальной организации». 
Весьма любопытно, что Ибрагим-бей, бу
дучи членом Совета министров в то время,

когда произошли эти события, узнал о них 
только после свершившегося факта». Того 
не желая, депутат из Муша только что на
рушил закон, налагающий молчание, и явно 
упомянул имя Омера Наджи-бея, главы ор
ганизации (ее г[лавного] ш[таба]) в Эрзуру
ме. Когда несколько позже его спросили, по
чему при таких обстоятельствах он не ушел 
в отставку, Ибрагим-бей наконец выпалил: 
«Я остался в кабинете, чтобы предотвратить 
акты такого рода, о которых я был в курсе, 
в той степени, которая была в моей власти. 
Будьте уверены, что когда я говорю, что мы 
ничего не знали о “Специальной организа
ции” , я имею в виду, что ни одно решение не 
было принято Советом министров»1.

27 ноября Пятая комиссия допросила 
Исмаила Джанполата, бывшего начальника 
полиции Константинополя и министра вну
тренних дел (1917-1918). Он был одним из 
последних министров, который должен был 
давать показания перед Пятой комиссией, 
и он должен был пролить свет на события, 
которые нас интересуют. Ведь именно при 
Исмаиле Джанполате армянская элита сто
лицы была задержана в ночь с 24 на 25 апре
ля 1915 г. Тем не менее на вопрос о законе о 
депортации Исмаил Джанполат довольство
вался тем, что, отвечая с редким цинизмом, 
сказал, что «в ходе заседания Совета мини
стров 4 августа [1917 г.], [он] решил возвра
тить домой арестованных мужчин и что никто 
не возражал. Для выполнения этой меры бы
ли даже приняты первые шаги: Управление 
по делам эмигрантов начало осуществлять 
необходимые приготовления. Уже был издан 
приказ, разрешающий возвращение депор
тированных лиц из Самсуна и его окрестно
стей»2. Возможно ли, что выдающийся член 
КЕП не знал о том, что армяне из Самсуна 
и близлежащего региона утонули в Черном 
море или были уничтожены на дорогах?

Хотя, как мы только что видели, рассле
дование, проведенное османским парла
ментом и его Пятой комиссией, по крайней 
мере, инициировало дискуссии о престу
плениях, совершенных против армянского 
населения, кабинет султана и великого ви
зиря Тевфик-бея уже в ближайшее время

1 Ibid. Pp. 27-41.
2 SHAT, SHM, S.R. Marine, Turquie, 1BB7 236, doc, № 2000 B-9, Constantinople le 21 avril 1920, trad. 

L, Feuillet, dSposition de I’ancien prefet de police de Constantinople et ministre de I’lnterieur, Ismail Canbolat bey. 
Pp. 7-8; Ittihat-Terakki’nin sorgulanmasi. S. 417-436. Подразделение этого Департамента по делам мигрантов 
Субдепартамент по делам депортированных лиц, базирующийся в Алеппо, управляло 25 концентрационны
ми лагерями, где несколько тысяч армян лишились жизни.



пришел к выводу, что, учитывая характер 
текущего парламента, имевший в своих ря
дах отъявленных преступников, он не в со
стоянии вершить правосудие. Но тот факт, 
что Мирная конференция, по всей вероят
ности, должна была вскоре состояться, оз
начал, что перед союзниками нужно было 
привести военных преступников к суду. На
конец, к этому следует добавить, что каби
нет не был в состоянии обеспечить прохож
дение любого закона существующим пар
ламентом. Соответственно, султан решил 
распустить его. При этом он намеревался 
принять из рук законодательного органа 
задачу вершить правосудие в отношении 
младотурок и тем самым лишить депутатов 
их депутатской неприкосновенности, что

привело к незамедлительным арестам не 
менее двадцати четырех из них1. 21 декабря 
министр иностранных дел Мустафа Решад 
предстал перед парламентом с тем, чтобы 
ответить на вотум недоверия, объявленный 
Гусейном Кадри. В частности, он отметил, 
что действия предыдущих правительств бы
ли изучены «с помощью фонаря Диогена» и 
что амплитуда злоупотреблений, совершен
ных в отношении армян, теперь выходит из 
тени. «Зверства, которые, — как сказал ми
нистр, — вызвали возмущение всей челове
ческой расы. Страна, препорученная нашей 
заботе, была превращена в гигантскую бой
ню». «Таково официальное признание», — 
заключила ежедневная газета, издававшая
ся на французском языке2.

' Кригер. Указ. соч. С. 51.
2 Отчет заседания: La Renaissance, № 13, du 22 decembre 1918. P. 1.



Мазхарская административная следственная 
комиссия и создание военных трибуналов

В довольно необычном контексте партии- 
государства, которое подписало Мудрос- 
ское перемирие, хотя при этом организовало 
«второй этап» войны в Анатолии, правитель
ство Тевфик-паши столкнулось с сильным 
сопротивлением, когда сняло с парламента 
обязанность вершить правосудие в отноше
нии младотурецких преступников и поста
новило, чтобы они предстали перед специ
альным судом. Совершенно очевидно, что 
новые власти в Стамбуле были осведомлены 
об угрозе расчленения, повисшей над импе
рией, и необходимости очистить страну от 
клики, которая привела к гибели и искорене
нию части ее населения. Преступления, со
вершенные во время войны, висели тяжелым 
бременем на будущем Турции, и были все 
основания полагать, что Высокий суд, кон
тролируемый иттихадистскими депутатами, 
должен был завершиться, как показали слу
шания, проводимые Пятой комиссией, паро
дией на правосудие, и этого было бы недо
статочно для того, чтобы успокоить великие 
державы и оправдать надежды проявления 
определенной щедрости с их стороны. Ины
ми словами, проведение зачистки младоту
рецких чиновников, которые повсеместно 
заседали в правительстве и армии, и даль

нейшее проведение эффективных судебных 
процессов являлись двумя необходимыми 
условиями для успокоения правительств за
падных держав и улучшения имиджа на пред
стоящей Мирной конференции.

Вариант свершения правосудия над 
преступниками в национальных судах, без 
сомнения, являлся как минимум непривле
кательным в то время, когда победители 
рассматривали возможность создания меж
дународного Высокого трибунала. При вы
боре этого варианта правительство Тевфик- 
паши столкнулось бы с противостоянием 
младотурецкой сети, которая могла рассчи
тывать на поддержку сотен тысяч османских 
подданных во всех слоях общества, которые 
принимали участие в актах насилия, извлек
ли прибыль от разграбления армянского или 
греческого имущества или все еще держали 
в плену женщин и детей. Умело управляемая 
младотурками, эта сплоченная сеть пред
ставляла собой блок отказа, который отвер
гал свою ответственность по всем направ
лениям. Несмотря на этот барьер, прави
тельство Тевфик-паши решило действовать 
быстро, не дожидаясь того, когда союзники 
создадут свой собственный правовой меха
низм на основе Гаагских принципов.

Расследование дел младотурецких преступников 
следственной комиссией и военным трибуналом

Без сомнений, султан учитывал эти со
ображения, когда 23 ноября 1918 г. создал 
правительственную следственную комис
сию еще до роспуска парламента. Государ
ственный совет, по-видимому, дискретно 
вынудил султана обнародовать фирман

(указ. — Прим. пер.) о создании такой след
ственной комиссии в рамках Департамен
та государственной безопасности. Гасан 
Мазхар-бей, бывший вали Ангоры, был на
значен председателем комиссии1. Сразу 
после ее создания Мазхарская комиссия

1 Акдат Т. Insan Haklari ve Ermeni Sorunu, Ankara, 1999. S. 445-446. Источник подробно описывает, как 
формировалась следственная комиссия; в ее состав также входили Аврамакис, судья апелляционного суда



приступила к сбору личных сведений и дру
гих доказательств, фокусируя свои рассле
дования, прежде всего, на государственных 
служащих, причастных к преступлениям, со
вершенным против армянского населения. 
Как показано в исследовании, проведенном 
Ваагном Дадряном1, комиссия рассматри
вала пункты 47, 75 и 87 Уголовного кодекса 
Османской империи в качестве основы для 
своей работы и пользовалась довольно ши
рокими прерогативами, поскольку могла 
вызывать в суд свидетелей, осуществлять 
обыск и изымать документы и даже аресто
вывать и заключать в тюрьму подозреваемых 
с помощью судебной полиции или других 
государственных органов. С самого начала 
Мазхар-бей направил официальный цир
куляр губернаторам и вице-губернаторам 
провинций, требуя, чтобы они присылали 
ему оригиналы или заверенные копии при
казов о депортации и массовых убийствах 
армян, которые были получены местными 
органами власти. Комиссия также присту
пила к допросу свидетелей под присягой. 
В течение периода чуть менее трех месяцев 
она составила сто тридцать дел досудебного 
расследования, которые постепенно пере
давала в военный трибунал, который был 
сформирован в то же самое время. Эти дела 
содержали многочисленные официальные 
или полуофициальные документы, лишь не
которые из которых были опубликованы в 
правовом приложении к «Takvim-i Vakayi» 
(Официальной газете), а также в ежеднев
ной османской, турецкой, армянской или 
французской прессе2. В провинциях, где 
многие вали, мутесарифы и каймакамы, на
значенные во время войны, все еще остава
лись на своих должностях, некоторые из них 
сохранили приказы, полученные из столицы,

по неосторожности или в целях защиты себя 
от возможных обвинений, несмотря на ин
струкции, которые предписывали им унич
тожить эти приказы или вернуть их обратно 
после прочтения. Таким образом, Комиссия 
смогла получить ряд телеграфных приказов 
природу и происхождение которых мы рас
смотрели3. Эти телеграммы были отправле
ны из провинциальных правительственных 
центров, располагавшихся, в частности, в 
Конье, Ангоре, Диарбекире и Сивасе.

Именно эти провинциальные материалы, 
послужившие основой для обвинительных 
актов, составленных в различных судах, бы
ли позже проведены перед военным трибу
налом Стамбула. В обвинительном заклю
чении и копии телеграмм, представленных 
в военном трибунале 27 апреля 1919 г., ука
зывается, что в ходе расследования стало 
ясно, что многие важные «документы, каса
ющиеся этой организации, и все документы 
Центрального комитета иттихадистов были 
украдены»4. Архивы «Специальной органи
зации» и Центрального комитета иттиха
дистов, двух организаций, которые, как мы 
видели, были тесно связаны между собой, 
были изъяты из штаб-квартиры Нури Осма
нийе после ухода правительства Талаат-па- 
ши в отставку, Мидхатом Шюкрю, его гене
ральным секретарем5. Примечание (№ 31) 
министра внутренних дел, прикрепленное к 
обвинительному заключению юнионистов, 
раскрывает факты, «доказывающие, что до
сье, содержащие важную информацию и 
переписку Организации, были изъяты Азиз- 
беем, директором Департамента уголов
ного розыска [из Государственной службы 
безопасности] перед уходом Талаат-паши 
в отставку»6. Иными словами, досье были 
зачищены в двух местах, где принимались

последней инстанции; Арти Мосдичян, судья стамбульского апелляционного суда, И два гражданских ин
спектора Хусни и Эмин-бей: Кригер. Указ. соч. С. 305.

1 Dadrian V. Histoire du genocide armSnien. P. 507.
2 Кригер. Указ. соч. С. 33. Источник цитирует турецкие газеты: «Adalet», «Аксат», «Alemdar», «Sabah». 

«Реуат», «Tasviri Efkar», «Vakit», «Yeni Gun», «Zaman»; армянские газеты: «Аравот», «Ариамарт», «Ардзаганк». 
«Азатамарт», «Тарагир», «Киликиа», «Горизон», «Най лур», «Тжакатамарт», «Жаманак», «Нор Кианк», «Нор ор», 
«Бюзандион», «Вератзнунд», «Верджин лур»; французские газеты: «Le Bosphore», «Le Moniteur Oriental», «La 
Renaissance», «Le Spectateur d ’Orient», «L'Officiel», которые делали сообщения о различных слушаниях на су
дебных процессах.

3 См. выше, с. 395-396.
4 Обвинительное заключение, вынесенное 12 апреля 1919 г., было зачитано в военном трибунале 

27 апреля 1919 г., как и все письма и документы, на которых основывалось обвинение. «Takvim-i Vakayi», 
№ 3540, du 5 mai 1919, p. 6.

5 APC/PAJ 7 152 etX  281 (en anglais), doc. № 14/1, dossier sur Midhat Sukru bey.
6 Обвинительное заключение и различные документы, поддерживающие обвинение. «Takvim-i Vakayi», 

№ 3540, du 5 mai 1919, p. 6.



решения, и, соответственно, где хранились 
директивы, циркуляры и телеграммы, разо
сланные Центральным комитетом иттиха
дистов и специализированными отделами 
Министерства внутренних дел. Также в на
чале октября 1918 г., за два дня до отставки 
Талаат-паши, были удалены статистические 
данные о депортированных и уничтоженных 
армянах, которые хранились, по данным то
го же судебного источника, на территории 
политического отдела Министерства вну
тренних дел, где они помещались вместе с 
досье «Специальной организации» (Mahrim 
dosieler), известными как «Специальный се
кретный архив»; эти документы были ночью 
упакованы в ящики и транспортированы в 
неизвестном направлении. Во всяком слу
чае, такой ответ получило Министерство 
внутренних дел на неоднократные требова
ния военного трибунала1. Это дает понять, 
что среди других мер, предпринятых ими до 
бегства из страны, Талаат и Энвер отдали 
инструкции, необходимые для уничтожения 
следов своих преступлений. В статье, опу
бликованной в ежедневнике «Сабах», Муста
фа Сабри, председатель «Хюрриэт Иттилаф» 
(с либеральными тенденциями), заявил, что 
Иззет-паша незадолго до подписания Му- 
дросского перемирия, на котором Иззет-па
ша возглавлял правительство, «позволил и 
создал необходимые условия для уничтоже
ния большого количества официальных доку
ментов, связанных с военными событиями»2. 
Хотя это заявление, сделанное членом оппо
зиции, может показаться сомнительным, тем 
не менее оно указывает, что оппозиция ре
жима иттихадистов подозревала, что власти 
и администрация потворствовали беглецам.

Вполне вероятно, что некоторые из до
кументов, похищенных иттихадистами, бы
ли уничтожены; однако есть указания на то, 
что другие документы были сохранены в

безопасном месте «Караколом» или ввере
ны друзьям беглецов или членам их семей. 
Совпадающие сведения предполагают, что 
обыск штаб-квартиры КЕП в Нури Османийе 
был проведен полицией сразу после отъез
да младотурецких лидеров. Они заверяют 
об обнаружении официальных документов 
и телеграмм; однако следователи, которые 
проводили обыск, по-видимому, не нашли 
более щекотливые материалы. С другой сто
роны, обыск в доме Ахмеда Рамиз-бея, зятя 
Бахаэдцина Шакира, на улице Сабон Хан в 
Шишли, который был проведен в субботу 
14 декабря 1918 г. начальником полиции 
Константинополя, похоже, был более пло
дотворным: здесь был обнаружен большой 
мешок, содержащий также много секретных 
досье, которые, очевидно, происходили из 
штаб-квартиры в Нури Османийе, среди ко
торых были протоколы тайных заседаний ко
митета 3.

Уничтожение или изъятие центрального 
архива, связанного с уничтожением армян, 
было не единственной мерой, предпринятой 
лидерами иттихадистов. Во время проведе
ния операций, в частности, ответственным 
секретарям и делегатам партии были вы
даны строгие инструкции уничтожить теле
графные приказы, полученные ими сразу 
после их расшифровки. Здесь следует от
метить, что процесс декодирования шифро
ванных телеграмм привел к возникновению 
нескольких различных типов документов4, 
и это затруднило уничтожение всех копий в 
провинциях, особенно циркуляров, которые 
были широко распространены в силу свое
го характера. Среди известных документов 
следует проводить различие между теми, 
которые исходили от лидеров «Специальной 
организации», и теми, которые были форма
листическими и бюрократическими по фор
ме и которые исходили, в частности, от Ми-

1 Ibid. Выдержка из письменных показаний генерала Вехиба (с. 17), в которых также упоминается о 
большом количестве «директив, циркулярных писем и шифрованных телеграмм, направленных Министер
ством внутренних дел и Военным министерством в адрес вали провинций и военачальников о проведении 
быстрых массовых убийств всех армян без исключений». В показаниях Вехиба также утверждается, что Ка- 
мил-эфенди, депутат парламента из Стамбула и председатель Второй парламентской подкомиссии, сооб
щил «Икдаму» об исчезновении досье, относящихся к расследованию Пятой комиссии, которые хранились в 
парламентском архиве после роспуска парламента. По запросу Мустафы Асима генеральный секретарь пар
ламента передал этот архив правительству; по сведениям, собранным военным министром и военным три
буналом, среди украденных документов были документы, приложенные к протоколам допросов. «Жоговрди 
дзайн», № 456, 6 апреля 1920 г. (на арм. яз.).

2 «Нор кианк», № 107, 3 февраля 1919 г. (на арм. яз.)
3 La Renaissance, № 7, 15 decembre 1918, p. 1. См. также: et Ariamard, du 18 d^cembre 1918, p. 2. «Ариа- 

март», 18 декабря 1918 г., с. 2 (на арм. яз.).
4 См. выше, с. 395-396.



нистерства внутренних дел. У нас есть всего 
несколько документов из первой категории 
(мы описали их в части четвертой данной 
книги) и большее количество других доку
ментов. Тем не менее поскольку у системы 
истребления было два лица, одно из которых 
было государственным и общественным, в 
то время как другое было секретным и же
стоким, первое и более полно документи
рованное лицо позволяет нам оценить де
ятельность лиц, ответственных за второе. 
Меры предосторожности, которые были 
приняты, чтобы замаскировать приказы об 
уничтожении, чтобы только официальные 
приказы дошли до последующих поколений, 
отражают общий образ КЕП, обширную ма- 
нипулятивную операцию, которую нелегко 
понять.

Судья, председательствующий в военном 
трибунале, перед которым предстали лиде
ры юнионистов, которых еще можно было 
найти в Стамбуле, был, вероятно, знаком с 
их практиками и иерархией, руководившей 
совершением этого преступления. 12 мая
1919 г., на пятом судебном заседании, он 
тщательно допросил полковника Ахмеда 
Джевада', военного коменданта столицы и 
члена политбюро «Специальной организа
ции», ибо ему было известно, что все прика
зы, направляемые в провинции, обязательно 
проходили через его руки2. Председатель
ствующий судья сначала позволил секре
тарю суда зачитать несколько телеграмм и 
затем спросил у него, действительно ли на 
них стоит его подпись. «Это возможно, — от
ветил полковник, — я не помню, много вре
мени прошло с тех пор». В конце концов, 
однако, он согласился, что это именно он 
отметил на полях, что необходимо вернуть 
«оригиналы этих важных телеграмм» «в со
ответствии с правилами». Тем не менее 
он сослался на военные инструкции когда 
председательствующий судья спросил его, 
было ли это одной из стандартных проце
дур «Специальной организации». Полковник 
подтвердил, что 21 января 1915 г. он получил 
приказ из Генерального штаба армии, «за

печатанный печатью», предписывающий ему 
«вернуть документ, о котором идет речь, 
копия приказа министра была адресована 
каждому армейскому командиру. После по
лучения информации она должна была быть 
отправлена обратно в указанные места.. 
После распространения и исполнения при
каза он подлежал уничтожению». Председа
тельствующий судья, однако, указал Ахмеду 
Джеваду, что в суде имеется копия этого 
циркуляра об организации батальонов чете 
инициатива создания которых исходила из 
Военного министерства (№ 1117), и доба
вил, что «в нем ничего не говорится об унич
тожении приказов». Он также спросил пол
ковника, уничтожал ли тот приказы по своей 
«собственной инициативе». Ахмед Джевад 
не смог ответить на этот вопрос3. Таким об
разом, из этого допроса выяснилось, что 
требовалось отправлять «оригиналы» обрат
но в Стамбул, в то время как «приказы», вы
пущенные в некодированной форме,должны 
были уничтожаться на местах. Отметим, что 
Ахмед Джевад тщательно избегал упомина
ния «Специальной организации», система
тически отсылая судью, ведущего допрос, к 
Военному министерству, хотя телеграммы, 
зачитанные на этом судебном заседании, 
были подписаны, как отметил председатель
ствующий судья, лидерами «Специальной 
организации».

Военный трибунал установил стандарт
ную процедуру для установления подлин
ности официальных или полуофициальных 
документов, отправленных министрами, 
государственными должностными лицами, 
чиновниками или лидерами «Специальной] 
организации]»: после зачитывания доку
мента обвиняемого или свидетелей попро
сили подтвердить, что на нем действительно 
стоит их подпись. Если они это отрицали, 
трибунал обращался к получателям доку
мента, о котором шла речь, и часто преуспе
вал в установлении их подлинности таким 
образом. Сравнивая и сопоставляя часто 
противоречивые заявления разных лиц, три
бунал делал выводы, которые заслуживают

' Пятое заседание судебного процесса над юнионистами 12 мая 1919 г.: «Takvim-i Vakayi», № 3554, le
12 mai 1919. Pp. 67-69. Телеграмма бюро, подписанная Азизом, Атифом, Назымом и Халилом, датирована
13 ноября 1914 г. Судья, председательствующий на процессе, зачитал еще одну телеграмму и затем спросил 
полковника Джевада, его ли руке принадлежит пометка «уничтожить» на полях телеграммы и получал ли он 
подобные инструкции (Ibid., р, 68).

2 См. выше, с. 261-263.
3 См. выше, с. 826, примечание 1. Пометка на полях прочитанной одной телеграммы гласит: «Специаль

ная организация». Согласно правилам, необходимо отправить обратно оригиналы телеграмм. 8-го числа се
го месяца [ноябрь 1914 г.]. Джевад».



доверия. Следственные судьи военного три
бунала и правительственной следственной 
комиссии смогли таким образом изучить 
двести девяносто три досье1.

Инцидент, который произошел в феврале
1919 г. в Айнтабе, где британские военные 
власти захватили официальные докумен
ты, находившиеся во владении мутесарифа 
города, позволяет предположить, что были 
предприняты инициативы, хотя бы только и 
на местном уровне, уничтожить корреспон
денцию между министром внутренних дел и 
провинциями, датируемую военными года
ми. Нота протеста Блистательной Порты от 
17 июня 1919 г. указывает, что британский 
офицер направился с визитом к мутесарифу 
Айнтаба для того, чтобы «попросить его пе
редать все телеграммы и письма, которыми 
обменивались вилайет и имперское Мини
стерство внутренних дел, с одной стороны, 
и мутесариф, с другой стороны, в период с 
1330 до 1334 г. [1914-1919 годы]». Столкнув
шись с отказом османского чиновника под
чиниться, офицер приказал окружить здание 
и закрыть выходы из него, а затем захватил 
документы, о которых шла речь. Эта проце
дура была выбрана после отправки «цирку
лярной телеграммы главы телеграфа в Диар
бекире с инструкциями для учреждений, на
ходящихся под его юрисдикцией, уничтожить 
оригиналы устаревших документов»2.

Провинциальные власти редко обраща
ли внимание на требования документов от 
следственной комиссии или военного три
бунала. Несколько вилайетов все же ответи
ли на требования положительно и переслали

хранившиеся у них телеграммы и другие ма
териалы. По данным британского докумен
та разведки, который раскопал Ваагн Да- 
дрян, только от одного вилайета Ангоры 
следственная комиссия получила сорок две 
шифрованные телеграммы3. Вилайет Конья 
также «провел поиск копий телеграмм» и вы
слал их в Министерство внутренних дел4.

Документы, собранные в отдельных ви
лайетах, были адресованы Министерству 
внутренних дел и правительственной след
ственной комиссии во главе с Мазхар-беем, 
представительства которой располагались 
в «специальном бюро штаб-квартиры Де
партамента государственной безопасно
сти», иначе известного как «Генеральный 
директорат по расследованиям»5. Это бю
ро, в свою очередь, передавало их военно
му трибуналу после удостоверения их под
линности6. Письмо, датированное 2 апреля
1919 г., которое министр внутренних дел 
Джемаль-бей направил председательству
ющему судье военного трибунала7, напо
минает ему, что «всем заинтересованным 
было сообщено, что оригиналы шифро
ванных телеграмм, имеющих отношение к 
вопросу о депортации, отправленных ми
нистерством в адрес вали в период между 
маем 1331 [1915] г. и концом апреля 1333 
[1917] г., которые должны быть доступны 
в телеграфных учреждениях, должны быть 
собраны и незамедлительно отправлены 
государственным должностным лицом, на 
это уполномоченным. Настоящим мы на
правляем вам при этом все документы, от
правленные нам Министерством почтовой и

1 Кригер. Указ. соч. С. 33.
2 Public Record Office, FO 371/4174, № 102551. От Артура Калторпа, Верховного комиссара в Констан

тинополе, лорду Керзону, Константинополь, 27 июня 1919 г., касательно официальных документов, находя
щихся во владении мутесарифа Айнтаба, захваченных британскими военными властями 4 февраля 1919 г. 
Телеграмма от 12 мая 1919 г., направленная делегатом в Трапезунде в адрес М. Дефранса, Верховного ко
миссара в Константинополе (CADN, Trebizonde, carton 77, № 38), указывает, что, по словам сирийского врача 
Решида Кавак-бея, часть архива Комитета «Единение и прогресс» могла бы быть отправлена в Нахичевань 
в прошлом декабре через Эрзурум и Трапезунд и все еще находится в этом городе, в доме некого Джафар- 
бея.

3 D adrian V. Op. cit. P. 507.
4 APC/APJ, PCI Bureau, L  186. Шифрованная телеграмма № 197 от секретаря вилайета Конья действую

щему вали, переданная в Министерство внутренних дел 27 марта 1335 (1919) г. или 24 Cemazi ul-Akher 1337.
5 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, L  247-248. Письмо из Министерства внутренних дел пред

седателю военного трибунала от 27 июля 1919 г., с приложенной расшифровкой телеграммы д-ра Решида в 
адрес Исмаила Хакки, вали Аданы, от 17 мая 1915 г.

6 APC/PAJ, Bureau d’information du Patriarcat, L  183-185. Письмо, подтверждающее получение докумен
тов, переданных властями Коньи, удостоверено 27 марта 1919 г. министром внутренних дел.

7 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, L  146. Блистательная Порта, Министерство внутренних дел, 
специальное бюро дирекции общей безопасности, письмо Джемаль-бея председателю военного трибунала, 
от 30 Cemazi ul-Akhr 1337 (от 2 апреля 1335 [1919] г.).



телеграфной связи: сорок две телеграммы, 
отправленные в адрес префектуры Ангора в 
специальном досье и, в связи с тем же во
просом, корреспонденцию, которая была 
направлена нам префектурой Конья (содер
жащую копии шифрованных документов)».

По-видимому, Министерство почтовой, 
телеграфной и телефонной связи также по

просило собрать и передать корреспонден
цию, датированную военными годами. Та
ким образом, 17 апреля 1919 г. генеральная 
дирекция почтового отделения Диарбекира 
переслала в министерство, которому она 
подчинялась, телеграмму д-ра Решида Ис
маила Хакки, адресованную вали Аданы и 
датированную 17 мая 1915 г.1.

Создание османских военных трибуналов

Формирование военных трибуналов ста
ло, очевидно, логическим продолжением 
работы Мазхарской комиссии. В начале де
кабря апелляционный суд, кабинет главного 
прокурора Стамбула, сделал первые шаги в 
направлении их создания, которые приняли 
определенную форму на встрече директора 
отдела Министерства юстиции по уголов
ным делам и главного юрисконсульта Мини
стерства внутренних дел. 13 декабря 1918 г. 
армянские круги, близкие к патриархии, 
заявили, что «лица, обвиняемые в участии 
в армянских погромах, чья вина была дока
зана следственной комиссией», предстанут 
перед внеочередным военным трибуналом 
под председательством Махмуда Хайрета 
Тиранли, состоявшем из пяти членов' трех 
военнослужащих и двух гражданских судей2. 
16 декабря 1918 г. султан официально учре
дил трибунал и 25 декабря 1918 г. уточнил, 
что для регионов, которые не были на во
енном положении, существующим судам 
вменялось в ответственность организовать 
судебные процессы. Однако чрезвычайный 
военный трибунал был официально учреж
ден только 8 января 1919 г,3. По указу сул
тана было создано три военных трибунала в 
Константинополе, а также десять судебных 
ведомств в следующих провинциях, с их про
курорами и следственными судьями:

1) вилайет Ангора и Кастамону, санджак 
Болу;

2) вилайет Трапезунд и санджак Самсун 
(главный прокурор Нусрет-бей, следователь 
Геворг-эфенди);

3) вилайет Бурса и Эдирне, санджак Ча- 
талджа;

4) вилайет Айдын (Смирна), санджаки Ча- 
наккале и Караси (главный прокурор Муста
фа Ремзи, следователь Арам Ипекян);

5) вилайет Конья, санджаки Эскишехир, 
Крахисар, Кютахья и Анталия;

6) вилайет Сивас, санджаки Кайсери и 
Йозгат;

7) вилайеты Харперт и Диарбекир;
8) вилайеты Эрзурум, Ван и Битлис;
9) вилайет Адана и санджак Мараш (глав

ный прокурор Исмаил-бей, следователь 
Апостолаки-эфенди);

10) санджаки и мутесарифаты Урфа, Айн
таб и Зор (главный обвинитель Иззет-бей, 
следователь Григор-эфенди).

Каждое из этих судебных ведомств имело 
свой собственный операционный бюджет4. 
Стоит отметить, что в нескольких провинци
альных военных трибуналах были назначе
ны армянские следователи. Следует также 
отметить, что судебные ведомства самых 
восточных вилайетов оставались формаль
ными, поскольку в них не были назначены 
прокуроры и судьи, исполнявших служебные 
обязанности. Представляется разумным 
предположить, что цель этих местных трибу
налов состояла в проведении местных рас
следований в местах, где не могла функци
онировать правительственная следственная 
комиссия, и что в то время Блистательная 
Порта приняла твердое решение пролить 
свет на преступления, совершенные в неко
торых регионах во время войны. В феврале

1 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, L  247-248. Письмо из Министерства внутренних дел пред
седателю военного трибунала, от 27 июля 1919 г., с приложенной расшифровкой телеграммы д-ра Решида в 
адрес Исмаила Хакки, вали Аданы, от 17 мая 1915 г.

2 La Renaissance, № 5, vendredi 13 d£cembre 1918, Двумя гражданскими мировыми судьями стали 
Шевкет-бей и Артин Мосдичян, оба из Апелляционного суда. Двое других судей должны были быть назначе
ны военными властями (La Renaissance, № 8, 16 decembre 1918).

3 D adrian V. Op. cit. P. 508-509. Источник цитирует имперские указы, опубликованные в «Takvim-i Vakayi»,
об официальном создании военных трибуналов.

4 La Renaissance, № 34, lundi 13 janvier 1919.



судья, председательствующий в военном 
трибунале, потребовал у Министерства вну
тренних дел передать его службам оригина
лы или заверенные копии документов, отно
сящихся кдепортации армян. 3 марта 1919 г. 
отставка правительства Тевфик-бея и заме
на кабинета во главе с Дамад Ферид-пашой, 
по-видимому, произошла из-за его противо
стояния реализации проекта по созданию 
специального судебного ведомства для 
свершения правосудия в отношении иттиха
дистов. Уже 5 марта новый Совет министров 
рассмотрел доклад, составленный Сами-бе- 
ем, с предложением упразднить областные 
суды и направить все дела, связанные с мас
совыми убийствами и депортациями, исклю
чительно в военные, а не смешанные трибу
налы, базирующиеся в Константинополе1.

8 марта 1919 г. султан ратифицировал ак
кредитацию этого нового военного трибуна
ла с расширенными полномочиями и исклю
чительно военными судьями2. Кроме того, 
стоит отметить, что смешанный трибунал, 
который начал судить организаторов резни в 
Йозгате лишь двумя месяцами ранее, 6 мар
та вдруг приостановил свою деятельность 
в ходе двенадцатой сессии суда. Когда су
дебный процесс был возобновлен,судебная 
коллегия была составлена исключительно из 
военных судей. Самое основное изменение, 
однако, состояло в отсутствии истца, с того 
момента представляемого прокурором3.

По сведениям газеты «Сабах», суд разде
лил обвиняемых, которые должны были пред
стать перед судом отдельно по обвинениям в 
«массовых убийствах и незаконном личном 
обогащении», на следующие категории:

1) те, кто действительно инспирировал 
преступления против армян;

2) те, кто работал в тени главных преступ
ников, таких как влиятельные члены Цен
трального Комитета «Единение и прогресс»;

3) члены тайных организаций, таких как 
«Специальная организация», а также высо
копоставленные военные и уголовные пре
ступники, выпущенные из тюрьмы;

4) депутаты парламента, которые не про
тестовали и молчаливо согласились с совер
шенными преступлениями;

5) журналисты, которые аплодировали и 
поощряли эти преступления и манипулиро
вали общественным мнением посредством 
дезориентирующих провокационных статей;

6) те, кто воспользовались этими престу
плениями для собственного обогащения;

7) легион из пашей и беев, руководивших 
этими преступлениями4.

Судебные процедуры были отчетливо 
ускорены, когда бразды правления принял 
Дамад Ферид-паша, и в это время младоту
рецкие лидеры, которые до этого избежали 
ответственности, были арестованы. Военная 
тюрьма Стамбула и тюрьма военного трибу
нала, известная как отдел Бекирага, где со
держались подозреваемые и обвиняемые, 
оказались ненадежными. Соучастие людей 
в администрации позволило многим из об
виняемых скрыться, особенно из тюрьмы 
военного трибунала. Обстоятельства во
круг побега д-ра Решид-бея, бывшего вали 
Диарбекира, из отдела Бекирага, совершен
ного 25 января 1919 г., свидетельствуют, по 
меньшей мере, об определенной небрежно
сти. Когда Решид-бея везли под охраной «в 
Хамам», трое мужчин схватили его и затол
кали в «черный автомобиль», который исчез 
до того, как его охранники смогли отреаги
ровать6. Очевидно, что это было делом рук 
сети «Каракола».

Стоит отметить, что впоследствии воен
ный трибунал оправдал подполковника Али 
и лейтенанта Юсуфа Зию, соответствен
но надзирателя и помощника начальника 
арестного дома, прикрепленного к военному 
трибуналу. За оказание помощи Халил-паше 
[Кугу] в осуществлении побега были привле
чены к суду двое мужчин6.

Что касается компетенции трех военных 
трибуналов, созданных в Стамбуле, только 
военный трибунал № 1 судил лиц, обвиня
емых в совершении преступлений против 
армянского населения. Военный суд № 2,

1 La Renaissance, № 82, 7 mars 1919.
2 В. Дадрян ссылается на два судебных заседания в марте 1919 г.: 1) судебное заседание, проведенное

8 марта, под председательством судьи Февзи-паши («Takvim-i Vakayi», № 3493); 2) судебное заседание, про
веденное 19 марта, под председательством судьи Назым-паши («Journal d ’Orient», 23 avril 1919; «Takvim-i 
Vakayi», № 3503).

3 Кригер. Указ. соч. С. 309-310.
4 La Renaissance, № 113, 12 avril 1919, p. 1.
5 La Renaissance, № 43, 26 janvier 1919. Этот учредитель адистов КЕП покончил с собой десятью днями 

позднее: Kieser. Dr Mehmed Reshid (1873-1919). P. 265.
6 La Renaissance, № 286, 4 novembre 1919.



по-видимому, специализировался на делах, 
связанных с незаконной конфискацией иму
щества. Имперский указ от 15 мая 1919 г. 
изначально учредил две комиссии, которым 
было поручено расследовать экономические 
злоупотребления и «внутренние вопросы»1. 
По данным стамбульской прессы, тысяча 
семьсот офицеров, которые обогатились во 
время войны «ввиду финансово неблаговид
ного действия», оказались под следствием в 
начале августа 1919 г.2. Создание военного 
трибунала № 2 не было, однако, официально 
признано до 27 октября, когда были назна
чены главный прокурор Исмаил Васиф-бей и 
два следственных судьи Али Риза и Гусейн- 
бей. Этот военный трибунал занимался «де
лом о секретной военной комиссии Нигех- 
бан» и делом о «Красном Ханджаре»3.

Военный суд № 3 судил старших офи
церов. В частности, он провел предвари
тельное следствие генерала Вехиб-паши4. 
Вехиб-паша, который предстал перед ко
миссией военного трибунала следственной 
комиссии в среду 3 декабря 1919 г.5, был 
заключен в тюрьму после того, как военный 
трибунал единогласно решил судить его6. 
Пресса не публиковала четких сообщений о 
причине такого обвинительного заключения; 
однако весьма вероятно, что это было связа
но с долгим докладом7, с которым Вехиб-па- 
ша предстал перед Мазхарской комиссией в 
начале декабря. Нарушая закон о молчании 
и откровенно рассказывая о преступлени
ях, совершенных КЕП, ответственное долж
ностное лицо из числа младотурок совер
шило акт, граничащий с предательством, 
и его коллеги военного трибунала № 3, по-

видимому, желали заставить его заплатить 
за это.

Что касается провинциальных военных 
трибуналов, следует отметить, что в некото
рых из них председательствующие судьи бы
ли назначены лишь в конце ноября или даже 
в начале декабря 1919 г.: подполковник Му
стафа Тевфик-бей в Болу8, полковник Абдул 
Вахид-бей в Текирдаге и полковник Кемаль- 
бей в Самсуне9. В начале февраля 1920 г. 
генерал-майор Ибрагим-паша был назначен 
председательствующим судьей в военном 
трибунале Ангоры10. Можно, конечно, спро
сить, какую цель имели эти назначения, если 
вспомнить, что центральное правительство 
было не в состоянии утвердить свою власть 
в таких городах, как Болу, Самсун и Ангора, 
которые находились под контролем нацио
налистического движения.

Во всяком случае, эти кандидатуры были 
неразрывно связаны с отменой должностей 
начальника прокуратуры и следователей в 
провинциях11, по-видимому, ввиду того, что 
они завершили свои расследования в от
ношении лиц, ответственных за массовые 
убийства армян и греков.

Сведения, предоставленные Сетрагом 
Карагезяном, назначенным в марте 1919 г. 
судьей-следователем в Трапезунде, пред
ставляют ценную информацию об атмосфе
ре, которая царила в некоторых провинциях 
сразу же после перемирия12. Нусрет-бей, 
коллега Сетрага Карагезяна, главный про
курор Трапезунда, который был назначен на 
должность на два месяца раньше и обличен 
ответственностью начать расследование, 
«не сделал ничего и даже не остался в го-

1 La Renaissance, № 140, 141 et 142, des 15, 16 et 17 mai 1919.
2 La Renaissance, № 208, 2 aout 1919, reprend i’information dans Turkce Stambul.
3 La Renaissance, № 281, 28 octobre 1919.
4 La Renaissance, № 307, 27 novembre 1919.
5 La Renaissance, № 313,4 decembre 1919.
e La Renaissance, № 318, 10 d6cembre 1919.
7 Выдержка из письменных показаний генерала Вехиба от 5 декабря 1918 г. «Takvim-i Vakayi», № 3540, du

5 mai 1919, p. 7, col. 2 и полный текст 12-страничных письменных показаний: APC/PAJ, Bureau d ’information 
du Patriarcat, L  171-182.

8 La Renaissance, № 310, 30 novembre 1919.
9 La Renaissance, № 313, 4 decembre 1919.
10 La Renaissance, № 366, 7 fevrier 1920.
11 La Renaissance, № 323, 16 decembre 1919.
12 APC/PAJ, Bureau d ’info.rmation du Patriarcat, 3 662-666, dossier № 1. Письмо Сетрага Карагезяна от 1 ию

ня 1919 г. о Трапезунде и расследованиях, проводимых там после заключения перемирия. CADN, Consulat de 
Trebizonde, carton 77. Телеграмма № 48 от 1 июня 1919 г. от делегата Верховного комиссара в Трапезунде в 
адрес М. Дефранса, Верховного комиссара в Константинополе. Автор ссылается на встречу с Карагезяном, 
который жаловался «конфиденциально на проблемы, с которыми он столкнулся при выполнении своей мис
сии, и высказывал намерение уйти со своего поста».



роде». Армянский судья-следователь, чья 
«миссия состояла в проведении расследо
вания преступлений депортации и массовых 
убийствах армян», сразу же начал сотрудни
чать со своим коллегой. Тем не менее по его 
словам, «ни одно из усилий, предпринятых 
мною, не произвело результата. После му
чительных трех с половиной месяцев труда 
я пришел к следующим выводам: 1) осман
ское правительство не намерено наказывать 
виновных в массовых убийствах или других 
преступников или убедиться в свершении 
правосудия. Его единственной целью было 
обмануть Европу и Америку и общественное 
мнение в цивилизованных странах; б) про
грамма КЕП представляет собой кристалли
зацию менталитета турецкого народа; в) по
давляющее большинство государственных 
чиновников, жандармы, офицеры жандарме
рии, начальники полиции и полицейские, ко
торые организовали и провели депортации 
и массовые убийства, по-прежнему занима
ют должности, которые они тогда занимали. 
Следовательно, они никогда не будут заинте
ресованы в успехе расследования. Государ
ственные чиновники создали всевозможные 
трудности, чтобы свести нашу миссию на 
нет. Вместо ареста обвиняемых, привода 
свидетелей и исполнения приказов, им от
данных, полиция и жандармерия предупреж
дают виновных, то есть своих бывших сооб
щников, обо всех ожидающихся действиях; 
г) с использованием средств, имеющихся в 
настоящее время, ничего нельзя сделать для 
применения принципов правосудия.

Вот несколько доказательств того, что 
я только что сказал. 1) Несчастная гречан
ка, которая имела смелость рассказать мне 
все, что знала о массовых убийствах, была 
убита. 2) До сих пор ни один из виновных не 
был арестован полицией или жандармери
ей. Едва я вызвал двух преступников, не со
общая им о причине повестки, и приступил 
к их аресту, универсальное чувство гнева и 
раздражения дало о себе знать во всех клас
сах народа, от губернатора до беднейшей 
крестьянской семьи. Полицейский, который 
работал на меня и оформил приводы на двух 
преступников, которых я уже арестовал, 
был немедленно заменен другим, якобы бо
лее компетентным. Теперь они заняты при
думыванием тысячи различных способов 
освобождения арестованных. Само собой 
разумеется, я категорически отказался от 
всех предложений, которые были сделаны 
мне в этом отношении; однако они работа

ют непрерывно для достижения своей цели.
3) 22 мая я приказал майору жандармерии 
привести восемь обвиняемых, один из ко
торых, человек по имени Хаджи Мехмед, 
был получателем контрибуций. 23 мая мне 
пришлось снова отдать тот же приказ; тем 
не менее никакой реакции не последовало. 
В этой связи 25 мая я обратился к прокуро
ру, и снова безрезультатно. Затем, 26 мая, 
я написал письменное обращение полков
нику жандармерии. Наконец, 28 мая 1919 г., 
до меня дошел следующий ответ: «Один из 
восьми обвиняемых находится в Офе, второй 
уехал в Россию, третий умер, а остальные 
пять находятся под судебным процессом». 
Однако судебный процесс, о котором идет 
речь, до настоящего времени не дал никаких 
результатов. Я снова обратился в жандарме
рию Офа, однако даже не получил ответа на 
мои запросы. Разочарованный отношением 
жандармерии, я написал о двух случаях в по
лицию и потребовал арестовать и привести 
Хаджи Мехмеда, получателя контрибуций. 
Мне сказали, что его нет в деревне. Я снова 
написал в жандармерию, но не получил от
вета. Наконец, 14 июня я написал непосред
ственно начальнику разыскиваемого лица 
(«дефтердар») (казначей. — Прим. пер.). 
6 июля он прислал мне ответ, датирован
ный 21 июня, в котором говорилось: «Гаджи 
Мехмед болен, он вернется через несколь
ко дней». Тем не менее никто не явился, и 
человек, который организовал массовые 
убийства, еще занимает свою должность, 
и он не потерпел никаких неудобств. Я рас
сказал обо всем этом губернатору, который 
ответил мне: «Нам не хватает сотрудников, 
которые нужны для выполнения ваших при
казов». Я ответил: «Но преступники, которые 
передвигаются по городу, как им заблаго
рассудится, даже не были арестованы, и об
виняемые государственные чиновники регу
лярно получают свою зарплату». Губернатор 
довольствовался тем, что ответил: «Я скажу 
кое-что об этом». Однако никаких измене
ний не произошло. Позже я сообщил глав
ному прокурору обо всем, что произошло, 
но не увидел никаких результатов или его 
реакции. 4) Я вызвал известного юниониста 
и организатора массовых убийств по имени 
Келим, первого секретаря Администрации 
общественных работ. После его допроса я 
запросил от губернатора письменный при
каз, уполномочивающий меня на его арест. 
Прокурор направил обвиняемого обратно 
домой, продержал его дело в течение двух



дней и позже направил его мне. Через два 
дня после этого я был обязан оформить за
каз на арест, но Келим не был арестован. 
Он обвиняется в совершении преступления; 
есть ордер на его арест, он считается бе
глецом, но в то же время у него есть место 
работы. 5) 26 мая я потребовал копию не
скольких приказов, касающихся массовых 
убийств, отданных предшествующим прави
тельством. Мне просто сказали, что «таких 
приказов не существует». 6) Я издал приказ 
об аресте печально известного организато
ра массовых убийств по имени Хаккы Через 
месяц мне сказали: “Десять дней назад Хак
кы уехал в Эрзурум” . Почему они дожида
лись его отъезда, прежде чем ответить мне?
7) Я издал приказ об аресте печально из
вестных организаторов массовых убийств, 
таких как Решад, Кахиа, Омер, Хаккы, Хай- 
реддин, Сулейман и Мурат, и я написал ряд 
писем на эту тему, но не добился вообще 
никаких результатов. 8) До моего приезда 
начальник полиции провел расследование 
преступлений, совершенных лейтенантом 
полиции Рауфом. Я три раза просил губер
натора и начальника полиции прислать мне 
досье, но моя просьба осталась без ответа. 
Согласно информации, предоставленной 
свидетелями, досье было сожжено... 9) Хотя 
я издал приказ на арест Г аджи Али Хофуз-за- 
де Ёмера, известного юниониста и органи
затора массовых убийств, он передвигается 
по городу в автомобиле, как ему заблагорас
судится, он не арестован, и он не потерпел 
никаких неудобств. Недавно он приехал в 
город с Решатом, Кахья, Сулейманом и дру
гими и зашел в здание правительства, чтобы 
поговорить с губернатором. 10) Известный

организатор массовых убийств и грабитель 
Топал Осман был официально назначен мэ
ром Кирасона. Есть ли необходимость при
водить дальнейшие доказательства?

Если правительство не подвергает аре
сту грабителей и людей, совершивших мас
совые убийства, если оно не наказывает 
преступников, если кровожадные монстры 
которые должны быть арестованы по при
казу компетентного органа, находятся на 
свободе и даже ведут беседы с чиновника
ми в официальных должностях, то зачем мь 
направлены сюда? Если цель не состоит в 
обмане Европы и Америки, то почему турки 
хотят устроить этот хорошо продуманный 
фарс? Но армянин никогда не может слу
жить податливым инструментом в руках лю
дей, которые хотят совершить постыдную 
несправедливость. Судья не может играть 
гнусную, подлую роль»1.

Этот случай провинциального армян
ского судьи Османской империи, конечно, 
не был единичным случаем. Если власти 
Стамбула и имели объективные причины для 
привлечения лиц к ответственности, чтобы, 
так сказать, очистить государство и пред
стать в более презентабельном положении 
на Мирной конференции, очевидно, что про
винции по-прежнему находились под кон
тролем КЕП и что его элиты отнюдь не были 
настроены предстать перед судом. Какими 
бы ни были расхождения между различными 
турецкими националистическими течения
ми, они сошлись в одном: в категорическом 
отказе выполнять свои обязанности; непри
миримом желании увидеть свой совместный 
проект строительства турецкого националь
ного государства доведенным до конца.

’ Ibid.



Уцелевшие армяне в местах их «изгнания» 
в последние дни войны

В ходе похода на север в конце 1917 г. и 
на протяжении 1918 г. британские войска под 
командованием генерала Алленби иногда 
встречали депортированных лиц, которые 
осели в разных местах Палестины и на Си
нае. Это были, по сути, уцелевшие армяне из 
колонн, которые три года ранее были направ
лены по маршруту Хама—Хомс—Дамаск— 
Аврана—Солт—Кереки—Маан—Синай.

Первая группа из сорока уцелевших была 
освобождена британскими войсками в ноя
бре 1917 г., в области Вади Муса Иордании, 
которая ознаменовала северные пределы 
зон изгнания. Они проживали в пещерных 
жилищах или на руинах города Петры1. По
степенно другая информация об уцелевших, 
собранная армией генерала Алленби, до
стигла Каира2, и египетская столица начала 
первые гуманитарные операции при под
держке британских военных властей3. За
хват Иерусалима, произошедший 9 декабря
1917 г., привел, например, к обнаружению 
около пятисот депортированных лиц, кото
рые нашли убежище в зданиях, относящихся 
к армянскому монастырю Святого Якова4. 
Три месяца спустя их число возросло до

шестисот пятидесяти5. Около ста детей-си- 
рот, которые были найдены в районе Солта 
к западу от Аммана, были размещены в мо
настыре вскоре после этого. В ходе военных 
операций, проводимых в феврале 1918 г., 
девятьсот депортированных лиц были так
же найдены в Тафиле на южной оконечности 
Мертвого моря в ужасном состоянии здоро
вья. Они представляли собой остатки почти 
десятитысячной колонны депортированных 
лиц из Гуруна, Мараша, Хаджина, Дёртьё- 
ля, Кайсери и Мардина, которые достигли 
Тафиля6. В апреле 1918 г. британцы оказа
ли помощь одной тысяче пятистам депор
тированным из Киликии, которые влачили 
свое существование в Солте, и некоторым 
другим дальше к югу, в Кереке, выходцам из 
Аданы, Мараша, Айнтаба, Кесаба и Карсба- 
зара7.

Следует также отметить, что во время 
британского наступления армяне из другой 
категории попали в руки союзных войск: сот
ни армянских солдат, которые служили в ос
манской 4-й армии, были взяты в плен в то 
же самое время, как и их османские товари
щи, и были интернированы, как и те.

1 Bibl. Nubar, Archives de I’Union, correspondance du siege, vol. 23, f  225. Письмо из Центрального комитета 
в адрес полковника Дидса, руководителя Разведывательного управления Военного министерства, от 5 ноя
бря 1917г.

2 Ibid, vol. 23, f  272. Письмо из Центрального комитета в адрес полковника Бремона, от 16 ноября 1917 г.
3 Ibid, vol. 23, Г  276. Письмо из Центрального комитета в адрес руководителя Разведывательного управ

ления в Каире, от 16 ноября 1917 г.
4 Ibid, vol. 24, f  139. Письмо из Центрального комитета в адрес руководителя Разведывательного управ

ления в Каире, от 31 декабря 1917 г.
5 Ibid, vol. 26, f  48. Письмо из Центрального комитета в адрес Погоса Нубара, от 22 апреля 1918 г.
6 «900 deportes liberes a leur tour a Tafile (Sinai)», Mioutioun, janvier-fevrier 1918, № 61. P. 5.
7 Bibl. Nubar, Archives de I'Union, correspondance du sifege, vol. 26, f  91; SHAT, Service Historique de la 

Marine, Service de renseignements de la Marine, sous-s§rie Q87. Доклад Гуассена, датированный 19 января 
1919 г., Иерусалим, подтверждает на основании информации, переданной Ар. Миндикяном, что напряжен
ность в этом регионе растет и что в гаремах удерживается много девушек и молодых женщин, которых ар
мянские делегаты оказались не в силах спасти.



Первая большая группа депортирован
ных лиц была обнаружена в Дамаске, кото
рый пал перед натиском арабских и бри
танских войск 1 октября 1918 г.: тогда было 
обнаружено почти тридцать тысяч человек. 
Их положение было тем более ужасным, по
скольку они выжили, до тех пор работая на 
османскую армию1. Наконец, осенью 1918 г. 
французские силы обнаружили четыре тыся
чи армян в Бейруте, когда вступили в город 
8 октября; еще одну тысячу они обнаружили 
в Баальбеке и Захле. В последующие дни две 
тысячи были найдены в Хомсе, пять тысяч в 
Мааре, и одна тысяча в Хаме2. 26 октября 
был освобожден последним Алеппо и его 
окрестности. Там было найдено сорок тысяч 
армян. В целом, накануне перемирия, на оси 
Алеппо—Дамаск—Синай оставалось сто ты
сяч депортированных лиц.

В Алеппо отъезд вали Мустафы Абдулха- 
лика 26 сентября 1917 г. снизил опасность, 
которой подвергались депортированные ли
ца. Ряд уцелевших армян, переживших мас
совые убийства в Зоре, и другие лица, ко
торые прятались в близлежащих деревнях, 
постепенно стали искать помощи и убежища 
в областном мегаполисе. Немецкий приют 
Беатрис Ронер был закрыт, братья Мазлу- 
мян были сосланы в Захле, и отец Арутюн 
Есаян, заместитель епископа города, вдох
новитель гуманитарных операций в Алеппо, 
был арестован в феврале 1917 г. Все эти 
события положили конец программам по 
оказанию помощи депортированным лицам 
и привели к роспуску комитета по подготов
ке и оказанию помощи3. Несколько частных 
инициатив, оказывающих помощь депорти
рованным лицам, тем не менее позволили 
в некоторой степени компенсировать от
сутствие организованных структур. Ерванд 
Отян, который вернулся в Алеппо в середине 
марта 1918 г., отмечает, что там были Арам 
Антонян, проживавший в отеле «Барон», а 
также д-р Погосян, д-р Хекимян, Микаэл На-

танян, Антон Рштуни и Григор Анкут; это оз
начает, что подпольной сети удалось спасти 
этих интеллектуалов. Однако Ерванд Отян 
также отмечает, что власти устраивали на 
улицах облавы на армян призывного возрас
та и отправляли их в Бозанти4. Таким обра
зом, ситуация была далека от нормальной. 
Печально известный информатор Аршавир 
Саакян, который донес властям на Гнча- 
ков, следил там за армянскими беженцами. 
Е. Отян, известный своей неосторожностью, 
попал в его руки и был приговорен к ссылке в 
Диарбекир5. В ожидании изгнания, благода
ря участию армянского врача, который рабо
тал в полиции Алеппо, он наблюдал за дей
ствиями местной полиции и отмечал, как в 
Министерстве внутренних дел принимались 
решения в отношении отдельных случаев, 
таких, как случай молодой гречанки из Алек
сандрии, которая была описана как «опасная 
особа»6. Тот же свидетель описывает ситуа
цию армянских солдат, которые проходили 
службу на Сирийском фронте в течение бо
лее трех лет без отпуска7.

Вторая большая группа уцелевших армян 
была найдена в Месопотамии, в областях 
Мосул и Багдад. Турецкие войска оставили 
Мосул 21 октября; генерал Али Ихсан-паша 
пытался снова занять там позиции после 
возвращения из Азербайджана, но был из
гнан британскими войсками8. Бывший па
триарх Завен, который оказался в изгнании 
в Багдаде, теперь пытался вернуть женщин 
и детей, которые были разбросаны по всей 
области. Он арендовал пять домов, в ко
торых размещал депортированных армян, 
прибывших из пустынь, в том числе молодых 
женщин, которые занимались проституцией, 
чтобы выжить9. В конце декабря были воз
вращены тысяча семьсот уцелевших армян: 
и к январю 1919 г. их число достигло четырех 
тысяч, включая тысячу сирот10.

Еще одна сложная проблема состояла 
в том, чтобы вернуть тысячи женщин и де-

1 La Renaissance, № 46, samedi 25 Janvier 1919.
2 Ibid.
3 Тер-Егиаян 3. Указ. соч. С. 179.
4 Отян Е. Указ. соч. № 124, 134.
5 Там же, № 137-140.
6 Там же, № 145-147.
7 Там же, № 149.
8 Тер-Егиаян 3 . Указ. соч. С. 242-24.
9 Там же. С. 247. Arch, de la В. Nubar, DNA, 1-15. В письме епископа М. Серопяна в адрес Погоса Нубара, 

Мосул, 6 января 1919 г., упоминается 100 проституток.
10 Тер-Егиаян 3 . Указ. соч. С. 249-250, 269, 273. Отец Барсег Торосян из Арсланбега и отец Гевонт из 

Гейве помогали собирать этих уцелевших и предоставляли им кров и пищу.



тей, удерживаемых арабскими племенами 
в регионе Анезес, Альбу Дьябс и Зобас. Из
начально местные религиозные лидеры и 
знаменитости, в частности в регионах Де- 
хок и Захо, посредством совместной декла
рации обратились за помощью к Нолдеру, 
полковнику военной безопасности и бри
танскому гражданскому губернатору, что 
позволило организовать кампанию по воз
вращению этих женщин и детей, для чего 
иногда приходилось применять силу1. Бри
танские власти, однако, вскоре взяли под 
контроль такие операции, особенно когда 
речь шла об армянах, обращенных в ислам, 
или «замужних» молодых женщин, чтобы не 
оттолкнуть местное население2. В Багдаде, 
по оценкам патриарха, число депортиро
ванных армян достигло двух тысяч чело
век3.

Однако самая большая проблема со
стояла в семидесяти пяти тысячах армян 
и халдейских сирийцев с равнин Урмии и 
Салмаста, которые 18 июля 1918 г. бежали 
в Хамадан и Бакубу, чтобы избежать угрозы 
расправы со стороны османских войск под 
командованием Али Ихсан-паши. Покинув 
Иранский Азербайджан, эти христиане со
вершили долгий путь в поисках защиты. Бу
дучи преследуемыми турецкими войсками, 
некоторые из них были убиты в окрестностях 
Хейдарабада или при нападениях курдских 
племен, которым они подвергались в пу
ти. Другие умерли от истощения или пали 
жертвами хитросплетений, как в случае с 
четырьмястами всадниками, облаченными 
в британские мундиры, которые убили быв
шего губернатора Вана Кости Амбарцумяна 
недалеко от горного перевала Сахин Галэ. 
Около пяти тысяч человек лишились жизни 
во время этой операции, осуществленной 
совместно турецкими войсками и курдскими 
нерегулярными частями4.

В сентябре 1918 г. полковник Шардиньи, 
глава французской военной миссии на Кав

казе, оценил число христианских беженцев 
в Хамадане в пятьдесят тысяч человек5. Он 
также отметил, что они были постепенно 
эвакуированы в Багдад, за исключением 
мужчин, способных носить оружие: таким 
образом, семь тысяч человек, в том числе 
три тысячи армян, были «завербованы» бри
танскими военными властями. По сведени
ям Араратяна, полномочного представителя 
Республики Армения в Персии, из восемнад
цати тысяч армянских беженцев, покинув
ших Азербайджан, двенадцать тысяч прибы
ли в Бакубу, большинство из Вана, и около 
четырех тысяч армян из Салмаста и Урмии 
остались в Газвине и Хамадане6.

К концу 1918 г. палаточный городок, кото
рый британцы заложили в Бакубе к северо- 
востоку от Багдада, был заселен примерно 
пятнадцатью тысячами армянских бежен
цев, большинство из которых происходи
ли из Вана7. Фонд помощи лорда Мейера 
предоставлял значительные суммы на обе
спечение пропитания этих депортированных 
лиц. Классификация армян, проживавших 
в Бакубе в декабре 1919 г., в зависимости 
от их места происхождения показывает, 
что 10 247 из них прибыли из региона Ван, 
2530 из Иранского Азербайджана, 547 из 
Битлиса, 385 из Алеппо, и 290 из Киликии. 
В то же время некоторые другие были вы
ходцами с Кавказа, из Эрзурума, Сиваса, 
Харперта, Бурсы, Ангоры и столицы8. В ла
гере также располагался приют, основанный 
в октябре 1918 г. и находившийся в веде
нии Ассоциации по защите армянских си
рот («Вордахнам»), которая базировалась в 
Египте. Тысяча двести детей, в основном из 
регионов Вана и Азербайджана, жили здесь 
в палатках. Когда в январе 1919 г. патриарх 
Завен посетил лагерь на обратном пути в 
Константинополь9, он обсуждал с генералом 
Остеном условия, на которых англичане мог
ли бы создать армянский батальон. Восемь
сот пятьдесят армянских солдат отказыва-

1 Там же. С. 254. Патриарх собрал временный сиротский приют в арендованном доме в Мосуле, 10 янва
ря 1919 г. Там же. С. 255.

2 Там же. С. 256.
3 Там же. С. 270.
4 Golnazarian-Nichanian М. Op. cit. Pp. 198-199.
5 A.M.G., 16 N 3186: Beylerian A. Op. cit. P. 670.
6 Доклад в Министерство иностранных дел от 26 декабря 1918 г. Национальный архив Армении, ф. 276, 

т. 1, дело 79, № 1-7: Golnazarian-Nichanian М. Op. cit. Р. 200.
7 Национальный архив Армении, ф. 57, т. 5, дело 198, л. 1а-2а: Golnazarian-Nichanian М. Op. cit. Р. 202-203.
8 Archives centrales de I’ugab, Bagdad, 1910-1937, CIII-7. Письмо от 18 июня 1920 г. из Багдадского коми

тета в штаб-квартиру в Каире,
9 Тер-Егиаян 3. Указ. соч. С. 257.



лись служить где-либо, кроме своих родных 
регионов1.

В Басре, где патриарх готовился вступить 
на пароход, следовавший в Константинополь, и 
возобновить свои функции, он обнаружил еще 
одну группу уцелевших армян из Вана, которым 
оказали помощь бельгийский консул Дервишян 
и Аршак Сафрастян, который, в свою очередь, 
был на пути в Париж для воссоединения с ар
мянской национальной делегацией2.

Без сомнения, сто пятнадцать тысяч че
ловек — это реалистичная оценка числа 
уцелевших армян, проживающих в районе, 
простирающемся от Синая через Сирию к 
Персидскому заливу, в момент, когда было 
подписано перемирие. Однако эта оценка не 
принимает в расчет одну категорию уцелев
ших: женщин и детей, удерживаемых в этих 
регионах бедуинскими племенами. Эту кате
горию мы обсудим отдельно.

Армянское присутствие в Малой Азии 
вскоре после перемирия

Стамбульский ежедневник, выходящий 
на французском языке, делит уцелевших ар
мян на следующие категории: 1) те, кто при
нял ислам и проживал в мусульманских по
селениях, 2) те, кто был разбросан по всей 
империи, живя в изоляции и находясь в по
иске своих семей, о чьей судьбе ничего не 
известно, и 3) те, кто вернулся в свои дома, 
которые они, как правило, нашли лежащими 
в руинах или заселенными «новыми владель
цами, которые не намеревались уступать по
мещение»; 4) те, кто вновь вступил во владе
ние своим имуществом (исключение); 5) те, 
у кого недостаточно средств для возвраще
ния в свои родные регионы; 6) те, кто вер
нулся, но не смог восстановить свои дома и 
снова покинул их, направляясь в области, в 
которых их безопасность была обеспечена3.

При рассмотрении регион за регионом 
методов проведения депортации мы обна
ружили, что некоторым категориям армян, 
в частности, тем, кто работал на армию или 
муниципалитеты, было разрешено оставать
ся в своих домах на более или менее времен
ной основе, как правило, после их согласия 
принять ислам. Мы также отметили много 
случаев как в городах, так и в сельской мест
ности, когда молодые женщины и дети были 
похищены, помещены в приюты или «приня
ты» в семьи. Наконец, мы не можем прене
бречь ни населением, бежавшим на Кавказ в 
начале войны, которое ненадолго вернулось 
в свои дома в вилайетах Эрзурум и Ван до 
повторного бегства в начале 1918 г. во вре
мя турецкого наступления, ни армянами из 
Стамбула или Фракии, которые нашли убе
жище в первую очередь в Болгарии; в целом

они решили, что легче всего вернуться до
мой. В общем, рассматривая ноябрь 1918 г., 
мы оказываемся перед сложной ситуацией: 
люди оказались разбросаны по обширной 
территории в резко противоположных жиз
ненных ситуациях. Реконструкция довоенно
го армянского общества представляла собой 
проблему, решение которой затруднялось 
не только демографической катастрофой, 
ставшей результатом геноцида, но и новой 
ситуацией, сложившейся в ходе конфликта. 
Политика КЕП по расселению мухаджиров в 
бывшие армянские дома сделала изгнание 
армян необратимым. Захват армянского 
имущества локальными сетями младотурок 
стал еще одним свершившимся фактом, ко
торый было трудно повернуть вспять мирны
ми средствами. Эта многогранная проблема 
до сих пор не подвергалась серьезному из
учению, но заслуживает исследования, по
скольку разоблачает атмосферу, царившую 
в провинциях Малой Азии, которые все еще 
находились под контролем младотурецких 
сетей.

По сведениям ЕрвандаТер-Мартиросяна, 
молодого офицера из Таласа, который был 
зачислен в 19-ю бригаду по возвращении 
из Дарданелл, весной 1916 г. небольшие 
островки депортированных армян были раз
бросаны по всей Анатолии. 19 апреля, на
правляясь в Османийе со своим подразде
лением, Ерванд Тер-Мартиросян встретил 
там своего соотечественника Карапета Хер- 
гимяна, который рассказал ему, что его мать 
и два брата прошли этот путь до отправле
ния в Зор. Прибыв в Мараш 29 мая, молодой 
человек стал свидетелем отправления ко-

1 Там же. С. 262.
2 Там же. С. 266-268.
3 La Renaissance, № 291, samedi 8 novembre 1919.



лонны двух тысяч депортированных армян к 
югу1. В начале июня он столкнулся в Малатье 
с несколькими армянами из Трапезунда, об
ращенными в ислам, и увидел, что собор был 
преобразован в конюшню. Дальше к северу, 
в Харпуте, он отметил наличие горстки като
лических и протестантских семей, а также 
армян, обращенных в ислам, которые про
живали в условиях крайней нищеты. Будучи 
в Палу 15 июня, он не упоминает ни об одной 
встрече с соотечественниками. Тем не ме
нее он узнал, что молодые женщины удержи
вались в гаремах правительственных чинов
ников и офицеров, как это было в Ябагхуре и 
дальше на восток, где в то время пролегала 
линия фронта2.

Ерванд Отян, чьим трехлетним стран
ствиям из Стамбула в Дер-Зор мы следова
ли, отмечает, что весной 1918 г. пять-шесть 
тысяч выживших в Сирийской пустыне про
живали в Султанийе, к югу от Коньи. Вали 
Коньи Муаммер (который ранее занимал 
пост вали Сиваса) взял на вооружение по от
ношению к ним политику непрерывного пре
следования. Единственными присутство
вавшими там армянскими мужчинами были 
депортированный из Бурсы Гарник Шишма- 
нян, у которого имелся бутик в Султанийе, а 
также несколько фармацевтов и агрономов. 
Они, как могли, помогали женщинам и де
тям, которые нашли убежище в городе; эти 
люди пытались сводить концы с концами, 
принимаясь за небольшую работу3. Около 
шести тысяч выходцев из Зейтуна, которые 
были депортированы в Султанийе в апреле 
1915 г., умерли там от голода, и их тела были 
похоронены в братских могилах4. Отян про
вел последние месяцы войны в городе и все 
еще работал в качестве переводчика, когда 
немецкие офицеры, иногда принимаемые за 
англичан, следовали через город. Именно 
от немецких офицеров депортированные в 
Султанийе однажды узнали, что Алеппо пал 
под натиском британцев. Из стамбульской 
прессы они узнали, что 14 октября прави
тельство Иззет-паши издало указ о том, что 
депортированные армяне могут вернуться

домой. Тем не менее пишет Отян, это были 
«просто слова»5.

После окончания военных действий бес
конечный поток солдат и гражданских лиц 
хлынул из Сирии в Малую Азию. Например,
19 января в Киликии «все поезда были под
вергнуты тщательному досмотру; при об
наружении во владении турецких офицеров 
или солдат армянских женщин или сирот 
<...> последние были немедленно освобож
дены^ Вновь образованный Национальный 
совет в Адане осмотрительно запретил ар
мянам переступать пределы линии, прохо
дящей через Бозанти, «в результате чего все 
армяне, которые оказались в Киликии, там и 
остались. Таким образом, в настоящее вре
мя там находится 35 000-40 ООО депортиро
ванных лиц»6. Этот запрет был незамедли
тельно введен в ответ на участившиеся убий
ства депортированных армян, вернувшихся 
домой. Конечно, ситуация не была одина
ковой везде. В вилайетах Эрзурум, Битлис 
и Ван было спокойно, поскольку там уже не
возможно было найти ни одного армянина. 
В других местах было очевидно, что младо
турецким сетиям не составляло труда про
водить политику запугивания, противодей
ствуя возвращению депортированных армян 
и, таким образом, предъявляя права на их 
собственность. Сообщения, поступавшие в 
патриархию в Константинополе, явно озна
чали, что поборы и убийства, совершенные 
в некоторых провинциях, были результатом 
скоординированного плана.

В феврале 1919 г. в вилайете Сивас груп
пой чете под командованием Налбанда Из- 
зедина Камиля, «печально прославившегося 
преступлениями, которые он совершил во 
время депортации», было убито двенадцать 
армянских беженцев, которые только что 
вернулись в Зару. Судья, председательству
ющий там в суде, который был дядей Камиля, 
не счел целесообразным заключить этих пре
ступников под стражу. В Сивасе, когда Смир
на была оккупирована греческими войсками, 
власти организовали митинги, на которых 
пропагандисты бывшего КЕП пробуждали

1 BNu/Fonds A. Andonian, Materiaux pour I’histoire du genocide, P.J.1/3, liasse 26, Kayseri, f' 46. Доклад Ер
ванда Тер-Мартиросяна, двадцатитрехлетнего уроженца Таласа, который учился в Таласском американском 
колледже.

2 Ibid, f  46 v‘ .
3 Отян Е. Указ. соч. № 153, 159 и 164,
4 Там же, № 167.
5 Там же, № 170-171; Жаманак, 15 октября 1918 г. (на арм. яз.)
6 La Renaissance, № 47, dimanche 26 janvier 1919.



«мусульманский фанатизм» и проповедовали 
в мечетях священную войну против христи
ан. В июле в Инебазаре лидер чете Камиль 
напал на группу армянских беженцев, воз
вращавшихся в свои дома, и убил нескольких 
из них1. Армянские источники отмечают, что 
сразу после окончания Конгресса в Сивасе, 
проведенного 4 сентября 1919 г., Мустафа 
Кемаль, Фахри-паша и Рауф-бей приступили 
к созданию временного правительства, дове
рив важные посты тем, на ком лежала основ
ная ответственность за массовые убийства2. 
Вполне очевидно, что Кемаль действовал по 
сценарию «сопротивления», инициирован
ного КЕП3, даже несмотря на то что сподвиж
ники Кемаля провозгласили свою независи
мость от младотурецкой сети4.

Ситуация в Токате была схожа с ситуаци
ей в Сивасе. Местные юнионистские лидеры, 
непосредственно причастные к массовым 
убийствам, совершенным в 1915 г., Гурчи 
Ахмед, бухгалтер вилайета, Фаик, предсе
датель «эмвали метруке», и имам Бекир, ко
торый завладел имуществом, принадлежав
шим монастырю Святого Иоанна Златоуста, 
препятствовали возвращению уцелевших 
армян и реституции их конфискованного 
имущества5. Позднее в Мерзифуне две ты
сячи уцелевших армян, возвращавшихся в 
свои дома, пали жертвами массовой резни; 
«турки сожгли все, что осталось нетронутым 
в старом армянском квартале»6. Наконец, 
следует отметить, что военные трибуналы, 
созданные новыми «националистическими» 
властями, приговорили около двух тысяч ар
мян к смерти в одном лишь только вилайете 
Сивас и что большое число молодых людей 
было зачислено в рабочие батальоны7

По другим сообщениям, в вилайете Тра
пезунд призыв в рабочие батальоны греков в

возрасте 20-25 лет подтверждает, что в ян
варе 1919 г. преступники, участвовавшие в 
массовых убийствах греков и армян, не были 
привлечены к ответственности и были даже 
назначены на важные посты8. Французский 
дипломат писал, что репатриантам «при
шлось нелегко при восстановлении их соб
ственности в силу молчаливой оппозиции со 
стороны низших турецких официальных чи
нов, которые имели поддержку со стороны 
руководителей местного отделения Коми
тета «Единение и прогресс». Те, кто прини
мал активное участие в армянских погромах, 
которые были пугающе жестокими в этом 
городе, и кто был заинтересован в сохране
нии украденного имущества и препятство
вании возвращению свидетелей, пытались 
посредством террористических актов рас
пространить тревогу среди возвращавшихся 
армян, некоторые из которых бежали во вто
рой раз»9.

В марте младотурецкие сети раздали 
крестьянам оружие, в то время как три сот
ни солдат ушли в партизаны, поддавшись 
уговорам трех офицеров-юнионистов, к 
которым присоединились Экрем-бей и его 
группа чете. Аналогичная ситуация царила 
дальше к западу, в Орду, Кирасоне, Бафре, 
Самсуне, Униве и Чарсамбе10. Хотя в Трапе
зунде убийства не были такими системати
ческими, как во внутренних районах страны, 
они были не менее частыми, как это отметил 
американец, который проезжал через город 
21 июня 1919 г. Офицер также отметил, что 
недвижимое и движимое имущество вернув
шихся армян до сих пор не было им возвра
щено11.

В Измите, где во время войны мухаджи- 
ры из Салоник и Румелии были размещены 
и заменили армян, едва ли тридцать депор-

1 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, Ч 808-809. Поборы, совершенные в провинциях после за
ключения перемирия. В числе пострадавших оказались д-р Сисак, Аида Бояджян, Агавни и Акоп Киркирян и 
др. В Заре 140 уцелевших и 325 в округе Шабинкарахисар. APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, Ч 485
487. Статистика вилайета Сивас.

2 Ibid.
3 Zurcher Е. Т. Op. cit. Р. 69.
4 Ibid. Р. 73. Различие между кемалистским и иттихадистским движениями, принятое в официальной ту

рецкой историографии, кажется искусственным в отношении периода Сивасского конгресса (Ibid., р. 68-69).
5 См. с. 838, примечание 1.
6 APC/PAJ, Bureau d’ information du Patriarcat, Ч 810.
7 Ibid. По данным доклада патриархии, было осуждено и казнено 2797 человек, из них 2040 армян и 

757 греков.
8 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, 4 811, «La situation des chr£tiens dans le vilayet de TrSbizonde 

depuis I’Armistice de Moudros».
9 CADN, Consulat de Trebizonde, carton 77. Телеграмма № 6 от 13 января 1919г., направленная делегатом 

Верховного комиссара в Трапезунде в адрес М. Дефранса, Верховного комиссара в Константинополе.
10 APC/PAJ, Bureau d’information du Patriarcat, Ч 815-829.
11 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, 1 101. Доклад, Трапезунд, 25 июня 1919 г.



тированных армян вернулись к 30 сентября
1920 г.1, и ни одного армянина нельзя бы
ло найти в окружающем регионе, где акты 
грабежа и убийств участились в течение
1919 г.2. После первого заключения в тюрьму 
местных руководителей младотурок воен
ный трибунал в Биледжике освободил 15 ок
тября 1919 г. «юнионистских лидеров города 
Мерджимак-заде Ахмеда, Дебе-оглу Али, 
Джади-заде Хаджи Ахмеда и их пособников». 
Эти люди сразу же «возглавили национа
листическое движение и сеяли страх среди 
армян». Наблюдатели также отмечали, что 
они организовали публичные демонстрации 
«с флагами и группой, с криками “Да здрав
ствует Иттихад”»3!

Ситуация в соседнем регионе Бурсы за
метно отличалась. Первоначально новый 
вали приказал арестовать местных юни
онистских лидеров, которые обвинялись, 
в частности, в массовом убийстве в Атра- 
носе4: д-ра Мидхат-бея, адвоката Османа 
Нури, Мухеддина и Хакки Баха, Садык-бея, 
который сформировал батальон из трехсот 
чете, и других. Французская разведка, од
нако, отмечала образование «группировок, 
состоявших из офицеров запаса»5, иными 
словами, местные младотурки не выброси
ли белый флаг. В апреле 1919 г. вернулось 
800-1000 депортированных армян, то есть 
около десяти процентов от довоенного на
селения6. Несколько месяцев спустя банды 
чете начали преследовать этих уцелевших 
армян, требуя с них деньги за защиту, в то 
время как местная пресса опубликовала о 
них подстрекательские статьи и самые мо
лодые были призваны в состав сил Кемаля. 
Следует также отметить, что суд над лица
ми, ответственными за массовые убийства 
в Атраносе, завершился 8 марта 1920 г. вы

несением оправдательного приговора, что 
привело к кампании репрессий, которая вы
нудила армян оставить Бурсу навсегда. Их 
незамедлительно заменили мухаджиры7.

Единственная информация, которая име
ется у нас в отношении ситуации в восточных 
провинциях, исходит из Харпута, где Геворг 
Агаронян, бывший переводчик французско
го консула, снова начал работать в качестве 
«информационного агента» в марте 1919 г.8. 
В своем первом сообщении, датированным
1 мая, он отмечает, что у него возникли про
блемы, поскольку государственные чиновни
ки, «все из которых являлись юнионистами», 
не были заменены. «Мы практически живем 
под властью Талаат-паши и Энвер-паши», 
пишет он. Он также подчеркивает, что вер
нувшиеся депортированные армяне стол
кнулись с огромными проблемами в связи с 
предъявлением своих прав на «недвижимое 
и движимое имущество, девочек и женщин, 
которые были похищены», и с поиском про
дуктов питания. В судах, добавляет он, иски 
христиан никогда не принимались во внима
ние. Он отмечает, что было совершено не
сколько убийств. Он также сообщает о том, 
что пять армянских заключенных, которые 
были арестованы Али Ихсан-пашой в Дер- 
симе в начале 1918 г. (Ихсан-паша приказал 
расстрелять большинство беженцев, захва
ченных в Дерсиме), были признаны вино
вными в «шпионаже» и все еще находились 
за решеткой9. Наконец-то узнали, что КЕП 
был реорганизован в Харпуте под новыми 
названиями, такими как «Хурриет Итилаф» 
(Либеральная Антанта) и «Ассоциация Кур
дистана», партиями, которые защищали ту
рецкие и курдские интересы10. В августе Ге
ворг Агаронян сообщил своему начальству 
об аресте Хулуси-бея11, начальника полиции

1 APC/PAJ, Bureau d’information du Patriarcat, 2 914. Доклад о ситуации в Исмите, от 30 сентября 1920 г. (на арм. яз.).
2 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, 3 282-290. Доклад о мародерстве и поборах, имевших ме

сто в 1919-1921 гг. в районе Исмита.
3 APC/PAJ, Bureau d’information du Patriarcat, Ч 851-856. Доклад о ситуации в вилайете Бурса в 1919 г.; о 

поборах в Ченгилере, см. Ibid., Ч 856.
4 См. выше, с. 631, о массовых убийствах мужчин, задержанных в Орханели, в районе Атраноса.
5 SHAT, Service Historique de la Marine, Service de Renseignements de la Marine, Turquie, 1BB7 231, doc. 

№ 1992. Доклад лейтенанта Роллена, Константинополь, 15 апреля 1919 г., с. 2-3.
6 Ibid. Р. 4,
7 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, Ч 873, dossier № 144, Bursa.
8 CADN, Consulat de Trebizonde, carton 76. Телеграмма № 6, направленная делегатом Верховного комис

сара в Трапезунде в адрес М. Дефранса, Верховного комиссара в Константинополе, июнь 1919 г.
9 CADN, Trebizonde, carton 77. Доклад № 1 агента Геворга Агароняна делегату Верховного комиссара в 

Трапезунде, 1 мая 1919 г.
10 Ibid. Р.З.
11 CADN, Consulat de Tr§bizonde, carton 76. Доклад агента Геворга Агароняна делегату Верховного комис

сара в Трапезунде, 15 августа 1919 г. Агент утверждает, что Хулуси был направлен в Эрзурум для привлече
ния к суду военным трибуналом. Он также добавляет, что, как он полагает, есть люди, которые собираются 
помочь ему бежать.



вилайета, бывшего лейтенанта полиции Эр
зурума, где он, в частности, участвовал в 
массовых убийствах в ущелье Кема1.

Статистические данные, подготовлен
ные совместно Вселенской и Армянской 
патриархиями в начале 1919 г., показыва
ют, что около 250 тысячам уцелевших гре
ков и армян удалось вернуться в свои дома 
или осесть в следующих регионах: в Кон
стантинополе 2339 греков и 470 армян, в 
Эдирне 52 907 греков и 2355 армян, в Эр
зуруме 6 греков и 3193 армянина, в Адане 
133 грека и 45 075 армян, в Ангоре 140 гре
ков и 1735 армян, в Айдыне 26 790 греков 
и 132 армянина, в Битлисе ни одного гре
ка и 762 армянина, в Бурсе 20 034 грека и 
13 855 армян, в Диарбекире ни одного грека 
и 195 армян, в Сивасе 731 грек и 2897 ар
мян, в Трапезунде 10 890 греков и 2103 ар
мянина, в Кастамону ни одного грека и ни 
одного армянина, в Конье 2346 греков и 
10 012 армян, в Мамурет уль-Азизе ни од
ного грека и 1992 армянина, в Ване ни од
ного грека и 732 армянина, в Эскишехире 
ни одного грека и 216 армян, в Эрзинджане 
ни одного грека и 7 армян, в Урфе ни од
ного грека и 394 армянина, в Ичиле ни од
ного грека и ни одного армянина, в Исми- 
те 184 грека и 13 672 армянина, в Болу ни 
одного грека и ни одного армянина, в Теке 
ни одного грека и ни одного армянина, в 
Джанике 2286 греков и 801 армянин, в Ча- 
талдже ни одного грека и ни одного армяни
на, в Айнтабе ни одного грека и 430 армян, 
в Карахисаре ни одного грека и 298 армян, 
в Дарданеллах 741 грек и 222 армянина, в 
Караси 32 165 греков и 899 армян, в Кай
сери 14 греков и 47 армян, в Кютахье ни 
одного грека и 721 армянин, в Караси ни 
одного грека и 241 армянин, в Ментесе 
804 грека и ни одного армянина, в Нийдэ 
ни одного грека и ни одного армянина. Это 
дает в общей сложности 152 510 греков и 
103 456 армян2. Само собой разумеется, что 
число репатриантов постоянно менялось 
в результате более поздних возвращений, 
особенно тех депортированных лиц, кото
рые в начале 1919 г. все еще находились 
в Сирии, Месопотамии и Трансиордании, 
или, опять же, женщин и детей, которые 
лишь постепенно освобождались из семей,

которые их удерживали. После кампании 
репатриации, которая затронула в первую 
очередь депортированных в Сирии и Месо
потамии, а также беженцев в Болгарии и, в 
меньшей степени, на Кавказе, репатриация 
армянского населения накануне Севрского 
договора представляла собой следующую 
картину3: в Константинополе 150 000, в ви
лайете Эдирне 6000, в мутесарифате Исмит
20 000, в вилайете Бурса 11 000, в санджаке 
Биледжик 45 000, в санджаке Караси 5000, в 
санджаке Афионкарахисар 7000, в вилайете 
Айдын 10 000, в вилайете Кастамону и Бо
лу 8000, в санджаке Киршехир 2500, в сан
джаке Йозгат 3000, в санджаке Ангора 4000, 
в вилайете Конья 10 000, в санджаке Сивас
12 000, в санджаке Токат 1800, в санджаке 
Амасия 3000, в санджаке Шабинкарахисар 
1000, в санджаке Трапезунд нет, в санджаке 
Лазистан 10 000, в санджаке Гюмюшхан нет, 
в санджаке Джаник 5000, в вилайете Эрзу
рум 1500, в Ване (только в городе) 500, в 
вилайете Битлис нет, в вилайете Диарбекир 
3000, в санджаке Харпут 30 000, в санджаке 
Малатия 2000, в санджаке Дерсим 3000, в 
вилайете Адана 150 000, в санджаке Алеппо 
5000, в санджаке Айнтаб 52 000, в санджа
ке Урфа 9000, в санджаке Мараш 10 000, в 
Иерусалиме 2000, в Дамаске 400, в Бейруте 
1000, в Авране 400. Это дает в общей слож
ности 543 600 армян.

Эта разбивка требует некоторых замеча
ний. Двести тысяч из этих армян были сосре
доточены в Киликии, куда их призвали вер
нуться британские, а затем и французские 
войска. По сведениям Ваге Ташджяна, путем 
репатриации уцелевших армян в Киликию 
Франция стремилась избежать рисков на
пряженности в Сирии, поскольку позволить 
депортированным лицам остаться там не 
было бы популярной мерой. В то же вре
мя французы были уверены, что они могут 
рассчитывать на поддержку армянского на
селения в Киликии, в частности, при дости
жении цели получения мандата на регион4. 
Как и в неоккупированных районах Малой 
Азии, репатриация такого большого числа 
армян, вне зависимости от того, являлись ли 
они выходцами из Киликии или нет, вызва
ла громкие протесты местных младотурец
ких сетей, которые извлекали свою выгоду

1 См. выше, с. 320, примечание 5.
2 APC/PAJ, Bureau d’information du Patriarcat, T- 367. Перечень регионов, в которые вернулись армяне и 

греки.
3 APC/PAJ, Bureau d'information du Patriarcat, 1  543-544, Armeniens presents dans I’Empire ottoman lors du 

traite de S£vres.
4 Tachjian V. La France en Cilicie et en Haute-M6sopotamie (1919-1933), Paris, 2004. Pp. 36-44.



из недовольства, вызванного вопросом о 
восстановлении прав на армянское иму
щество, присвоенное во время геноцида, а 
также освобождением молодых женщин и 
детей, которые были похищены1. В течение 
двух и более лет, пока французы занимали 
Киликию, местные отделения «Каракола» 
систематически препятствовали усилиям 
французской администрации во главе с пол
ковником Бремоном по содействию мир
ному сосуществованию различных групп, 
которые давно присутствовали в Киликии. 
Колониальная администрация, несмотря 
на свою добросовестность, едва ли могла 
обеспечить реституцию собственности, а 
также людей. Психологическое состояние 
армянских репатриантов, разъяренных, в 
частности, тем, что их жены, дочери и се
стры по-прежнему удерживались в гаремах, 
также породило бесчисленные конфликты 
и привело к сведению счетов. Киликия ста
ла ареной конфронтации между жертвами 
и мучителями, что усилило давнюю вражду, 
лежащую непреодолимой пропастью между 
этими двумя группами. Осознание армяна
ми того, что к ним несправедливо отнеслись, 
проявилось здесь более свободно, нежели 
в других местах, благодаря французскому 
военному присутствию. С другой стороны, 
местные младотурецкие лидеры стремились 
сохранить то, что они приобрели, свергнуть 
французское колониальное иго как можно 
скорее и одновременно изгнать киликийских 
армян, которые во время геноцида подвер
гались лучшему обращению, чем остальные 
армяне. Представители местной турецкой 
элиты начали более тесно сотрудничать с 
движением младотурок, которое частично 
сплотилось под знаменем кемалистов2.

Как блестяще показал Ваге Ташджян, 
движение кемалистов непреклонно при
держивалось политики демографической 
гомогенизации КЕП. Насильственно или с 
помощью административных мер, оно ме
тодично стремилось сделать невозможным 
для репатриантов пребывание в их род
ных городах и селах, терроризируя этих 
нетурок в надежде вынудить их спасаться 
бегством. Его стратегия, направленная на 
преследование представителей Высокой 
комиссии по делам беженцев Лиги Наций, а 
также гуманитарных организаций, которые, 
как мы увидим, оказывали помощь бежен
цам, красноречивее всяких слов говорит о 
его желании очистить Турцию от «инород
ных тел». «Национально-освободительная 
война», подготовленная младотурками и 
проводимая Мустафой Кемалем, была, по
мимо нескольких стычек с французскими 
войсками и войны с Грецией, обширной 
операцией, целью которой являлось завер
шение геноцида путем изгнания уцелевших 
армян. Политика, принятая в отношении 
греков Малой Азии, лишь подтверждала су
ществование этой политической цели, ко
торая не могла помешать даже поражению 
Османской империи в войне. Согласно све
дениям, представленным Армянской патри
архией, 37 957 греческих и армянских пере
селенцев были убиты в вилайетах Конья, 
Сивас, Кастамону и Трапезунд, причем по
давляющее большинство из них были убиты 
в Трапезунде3. Герберт Гиббонс, репортер, 
работавший в этом районе, телеграфиро
вал: «Несмотря на повторные формальные 
изобличения, турки Ангоры сознательно 
проводят политику беспощадного истребле
ния греков»4.

Политическое управление патриархата в послевоенный период

Сразу после подписания Мудросского 
перемирия институт Константинопольской 
Армянской патриархии, который был рас
пущен властями в 1916 г., был восстанов
лен по требованию Антанты. Это было тем 
более актуально, что институт патриархии 
был в то время, когда перед сотнями тысяч

оставшихся в живых встал целый ряд вопро
сов, имевших жизненно важное значение. 
В декларации, опубликованной в ноябре
1918 г., французские и английские Верхов
ные комиссары потребовали, чтобы прави
тельство Османской империи позаботилось 
об осуществлении репатриации уцелевших

11bid. Pp. 45-53.
2 Zarifian J. Le sancak de Sis/Kozan, Master thesis, University Paris VIII, 2003.
3 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, 4 543. Список репрессий против армянского населения по

сле перемирия.
4APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, С 375. Телеграмма Гиббонса в «Монитор» Бостона, Тра

пезунд, 24 мая 1920 г. О депортации греков в вилайете Сивас и поборах, которым они подверглись после 
войны. См. АРС/ PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, Ч 793 и следующие.



депортированных греков и армян, переда
ло им обратно их имущество, которое было 
конфисковано у них, вместе с банковскими 
депозитами, а также добилось освобожде
ния женщин и детей, похищенных во время 
депортации1. Приоритеты армянских ли
деров заключались в восстановлении прав 
уцелевших лиц, которые возвращались в 
свои дома, обеспечении им надлежащей 
поддержки, а также установление средств 
судебного иска против тех, кто совершал на
силие или захватывал имущество.

Армянский руководящий орган был соз
дан еще до того, как патриарх Завен, кото
рый все еще находился в изгнании в Мосуле, 
вернулся в Константинополь. В январе дер
жавам Антанты был направлен меморандум, 
который отражал позицию армянского руко
водящего органа2. В то время как нет ника
ких сомнений относительно «благих намере
ний великого визиря Тевфика», интересно, 
могут ли жертвы восстановить свои права, 
«в то время как восемьдесят процентов го
сударственных служащих являются юнио
нистами и были глубоко вовлечены в одни 
и те же преступления». Проведение чистки 
в администрации казалось тем более необ
ходимым для армянских лидеров, поскольку 
запросы в отношении военных преступле
ний не расследовались и предварительные 
досье, собираемые судьями, ведущими 
расследования, передавались в военный 
трибунал крайне медленно. В достаточно 
специфической ситуации, наступившей в ре
зультате назначения Верховных комиссаров 
Антанты, у армян возникало чувство, что во
енный опыт не изменил поведения властей. 
Армянские лидеры отмечали: «Само собой 
разумеется, что если бы союзные державы 
не были очевидцами этих трагедий, в соот
ветствии с многолетней практикой власти 
бы заявили, что ничего подобного не имело 
места и что это были всего лишь ложные слу
хи либо что речь идет о незначительном про
исшествии, спровоцированном армянами». 
Они пошли еще дальше, объявив державам, 
что «правительство не собирается наказы
вать виновных»3. Скептицизм, озвученный

таким образом армянскими лидерами, лишь 
слегка прикрыл пропасть, которую насилие 
создало между османскими армянами и 
турецкими властями. Патриарх сомневал
ся не в добросовестности правительства, 
а скорее в самом государстве, до с их пор 
полностью контролируемом младотурками. 
Соответственно, он отметил, что в случае, 
если не будет проведена радикальная чист
ка, не может быть и речи о том, что лидеры 
КЕП будут привлечены к суду. Еще один до
вод со стороны армянских лидеров в оправ
дание их скептицизма был не менее важен; 
то, что называлось «многовековой привыч
кой», состоявшей в рассмотрении массовых 
преступлений, совершаемых в отношении 
целых народов, в качестве законного «нака
зания». Автор передовых статей «Spectateur 
d ’Orient» хорошо это понимал, когда писал: 
«Это первый случай в истории Турции, когда 
бывший великий визирь и бывшие министры 
были привлечены к суду и подверглись ри
ску быть наказанными за преступления, со
вершенные против населения этой страны... 
Ныне бывшие турецкие лидеры подверга
ются уголовному преследованию за то, что 
отдали приказ к массовой резне христиан. 
Это единственный случай в истории импе
рии, когда это произошло, и представляет 
собой глубокие изменения в традициях этой 
страны. В чем кроется причина этого? Един
ственной причиной является исход мировой 
войны»4.

Иными словами, перспектива появилась 
оттого, что Османская империя была сдви
нута с привычных позиций, что побудило 
новые власти привлечь иттихадистов к суду, 
несмотря на общественное мнение. Чтение 
стамбульской прессы убедило армянских 
лидеров, что у них нет шансов на возмез
дие посредством османских судов. С само
го начала армянские лидеры выступали за 
создание Международного суда и начали 
работать в этом направлении. В публичном 
заявлении от 6 января 1919 г. д-р Давидян, 
председатель Политического совета, от
метил, что, несмотря на отъезд тех, кто нес 
основную ответственность за массовые

1 APC/PAJ, Т- 368. Армяно-греческий комитет, созданный союзнической комиссией, постоянно встре
чался с представителями патриархии и «American Near East Relief» в период с 26 февраля 1919 г. до весны 
1922 г. для наблюдения за реабилитацией уцелевших, спасения людей, которые были обращены в ислам, и 
пр. FO 371-3658, first session, 26 February 1919.

2 La Renaissance, № 50, mercredi 29 janvier 1919.
3 Ibid.
4 Spectateur d ’Orient, № 116, 29 avril 1919, «Le proces de I’Union et Progres».



убийства, большинство турецкого населе
ния не изменило свои взгляды и осталось 
настроенным агрессивно: «Мы видим, осо
бенно в провинции, ту же самую недобросо
вестность в отношении восстановления прав 
на “награбленное добро” , сирот, девушек и 
женщин. Те же самые угрозы нависли над го
ловами несчастных, бежавших от массовой 
бойни»1.

Адмирал Калторп незамедлительно учре
дил греческо-армянский комитет2, которому 
было вменено в обязанности проявлять вни
мание к проблемам беженцев, а также на
правил свои усилия по выявлению, аресту и 
обвинению авторов преступлений против че
ловечности. Д-р Григор Давидян был пред
ставителем армян в этом комитете3. Однако 
необходимо было дождаться возвращения 
патриарха Завена, который прибыл 19 фев
раля 1919 г. для цели создания Информа
ционного бюро [«Дегегаду диван»], которое 
было возглавлено Аршагом Алпояджяном 
(1879-1962) и отнесено под непосредствен
ное руководство Армянского политического 
совета4. Завена Егиаяна приняла большая 
толпа в условиях, которые «могли оскорбить 
религиозные и национальные чувства жите
лей Стамбула»5, как жаловались власти.

Информационному бюро была поручена 
миссия по сбору старых и свежих докумен
тов по демографическим вопросам, армян
ским гонениям, массовым убийствам, де
портациям и захваченному недвижимому 
и движимому имуществу, а также фактов о 
тех лицах, на которых лежала основная от
ветственность за массовые убийства, сви
детельств очевидцев, доказательств и ста
тистики в отношении жертв похищений и 
секвестированных сирот6. Информационное 
бюро также регулярно готовило доклады о 
положении в провинциях и поборах, совер
шенных «националистическими силами». На

эту тему было отправлено три сотни отчетов 
в Верховную британскую комиссию. Прежде 
всего, Информационным бюро были под
готовлены двести девяносто два досье на 
инициаторов депортации, «которых турки 
пытаются обелить»7. Таким образом, армян
ские лидеры решили собрать документы и 
другие доказательства в преддверии созда
ния международного судебного органа, ко
торому вменялось бы в обязанность судить 
преступления, совершенные османским го
сударством.

В своих мемуарах патриарх отмечает, что 
новые власти не сделали ничего для того, 
чтобы помочь уцелевшим вернуться в свои 
дома, особенно в восточных вилайетах, в 
результате чего многие из них наводнили 
Стамбул, что еще больше затруднило задачу 
армянских лидеров. Он отмечает, что прави
тельство не пыталось улучшить свою пози
цию и вело себя точно так же, как предше
ствующие правительства «поступали в про
шлом, в дни Иттихада, за исключением того, 
что перестали совершаться массовые убий
ства»8. Завен резюмирует ситуацию следую
щим образом: «После поражения Турции мы 
были в состоянии предъявлять требования; 
у турецкого правительства, с его стороны, 
было ощущение, что мы работали против не
го, предъявляя обвинения против него перед 
европейскими державами». Он приходит к 
выводу, что в этих обстоятельствах трудно 
«выстраивать дружеские отношения», тем 
более что армянские круги в своем боль
шинстве были настроены против восстанов
ления отношений с Блистательной Портой, 
предпочитая выждать и посмотреть, что ре
шит Антанта9. Одна попытка сближения была 
предпринята весной 1919 г. Сенатор Манук 
Азарян посетил патриарха от имени велико
го визиря Дамада Ферида, чтобы предло
жить восстановить отношения «в том виде, в

1 La Renaissance, № 43, mercredi 22 janvier 1919.
2 Public Record Office, FO 371/4174, № 118377. Письмо адмирала Калторпа лорду Керзону, 1 августа

1919 г.
3 APC/PAJ, Р 900-902. Доклад о деятельности Информационного бюро в 1919-1920 гг., представленный 

Карапетом Нуряном, членом Политического совета, июнь 1920 г.
4 Тер-Егиаян 3. Указ. соч. С. 301-302, 304.
6 Там же, с. 277; La Renaissance, №71, samedi 22f6vrier 1919.
6 Доклады Информационного бюро часто публиковались франкоязычной ежедневной газетой «La 

Renaissance», которая выходила с декабря 1918 г. до весны 1920 г. под руководством Тиграна Чаяна, бывше
го члена Государственного совета, и Карапета Нуряна, с содействием д-ра Топджяна. Завен указывает, что 
публикация этой газеты финансировалась патриархией. Тер-Егиаян 3. Указ. соч. С. 302-303.

7 Там же. С. 304.
8 Там же. С. 305.
9 Там же. С. 307.



каком они были до войны». В качестве жеста 
доброй воли великий визирь сообщил па
триарху, что комиссия, которой вменяется в 
обязанности «урегулировать армянский во
прос», членом которой являлся Азарян, была 
создана при Блистательной Порте. Патриарх 
ответил, что великому визирю очень хорошо 
известно, что произошло с армянским наро
дом и что в этих условиях он задавался во
просом, почему тот не предпринял ничего 
для того, чтобы помочь тысячам уцелевших, 
живущих в Константинополе в ужасных усло
виях; почему тот не пошевельнул пальцем, 
чтобы предоставить им помощь и снабдить 
их продуктами питания, одеждой и жильем. 
Он отметил, что правительство не принесло 
«ни малейшей жертвы» для них и не вырази
ло «ни малейшего сожаления за совершен
ные действия». «Как вы можете ожидать, — 
воскликнул он, — что мы будет развивать 
отношения с монархом и правительством, 
которые смертельно ранили нас и которые, 
похоже, не вложили меч обратно в ножны и 
не пожалели о том, что они натворили? Если 
великий визирь желает что-то сделать, пусть 
позаботится об этих людях. Если он это сде
лает, я буду первым, кто выкажет ему свою 
благодарность»1.

Позиция армянских лидеров при пресле
довании армянского населения в период во
енного времени четко изложена в докладе 
от 27 декабря 1918 г.2, который заслуживает 
рассмотрения. Описание структур и методов 
функционирования КЕП, которое выступало 
введением к настоящему докладу, стремит
ся показать, что «в каждом городе, большом 
или небольшом», «бюрократия», «армия», 
«все гражданские агенты правительства, по
лиция, жандармерия, все видные деятели, 
священнослужители, представители прессы 
и даже преступники» были допущены в ко
митеты, поскольку невозможно было «быть 
государственным служащим, не будучи юни
онистом».

Центральный комитет был описан в до
кладе как «высший государственный совет», 
отвечающий за «все внутренние и внешние 
дела». В докладе также отмечается, что «ко
митет смог заручиться поддержкой всего 
турецкого народа, за исключением ничтож

ного меньшинства, и по понятной причине:
1) комитет был единственной организацией, 
которая предложила должности всем своим 
членам, 2) комитет стремился укрепить эко
номическое положение турецких подданных 
за счет других; он предоставил все преиму
щества турецким торговцам, в то же время 
притесняя немусульман, 3) комитет поль
стил турецкому сознанию с его панислам
скими идеями и пропагандой пантюркизма,
4) комитет разбудил фанатизм турецких кре
стьян и населения, 5) путем отмены капиту
ляций комитет предоставил туркам неогра
ниченную свободу действий».

Будучи изложенным в терминологии, 
принятой в то время, это описание не отно
сится к нашему вопросу и показывает, что 
армяне хотели поделиться опытом своего 
столкновения с тюркизмом с представите
лями Антанты. Что касается «преступлений, 
совершенных против армян, греков и других 
народов», в докладе утверждается, что «про
грамма была определена после долгих раз
мышлений, и ее применение проводилось 
с непревзойденным мастерством». Доклад 
делит преступников на несколько различных 
категорий: 1) распорядители и организато
ры, 2) кадры, которые предоставляли «сред
ства для совершения массовых убийств, гра
бежей и насилия, 3) те, кто просто выполнял 
приказы. К первой категории доклад относит 
членов Центрального комитета и кабинеты 
военного времени, депутатов парламента, 
ответственных секретарей, «большинство» 
вали и мутесарифов, а также некоторых жур
налистов. Согласно докладу, подавляющее 
большинство гражданских и военных чинов
ников, начальников полиции и командиров 
жандармерии относятся ко второй катего
рии. К третьей категории доклад относит все 
курдские, черкесские, чеченские и лазские 
батальоны чете, а также солдат и офицеров 
регулярной армии3.

Это иерархизация преступников раз
работана в последующем докладе, содер
жащем список тех, кто являлся главным 
виновником «массовых убийств и депорта
ций»4. Изначально необходимо отметить, 
что патриархия, делегированная «народом», 
адресовала этот доклад непосредственно

1 Там же. С. 308.
2 APC/PAJ, 1Э578. Доклад Армянской патриархии в Константинополе, 27 декабря 1918 г.: «Ответственные 

за злодеяния, совершенные в отношении армян».
3 Ibidem.
4 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat armenien, h 114-125. Primary list of the chief instigators and 

perpetrators of the Armenian massacres and deportations of the Years of the Great War (1914-1918).



«правосудию союзных держав». Вводная 
часть текста настаивает на «морально-по
литическом эффекте», который «судебное 
решение и наказание» могут оказать на раз
витие «настроений в Турции», влияющих 
на «ее будущее поведение по отношению к 
“меньшинствам”». Мы не знаем, был ли этот 
документ подготовлен по запросу со сторо
ны Верховных комиссаров Антанты, но он 
свидетельствует, по крайней мере, о после
довательности политики, принятой армян
скими лидерами, которые, видимо, никогда 
не предусматривали ничего иного, кроме 
международного суда. Более того, армяне 
не скрывали тот факт, что они стоят перед 
выбором: составить исчерпывающий список 
обвиняемых, «большой или малый», или «вы
брать» наиболее глубоко вовлеченных орга
низаторов вместе с их основными соучаст
никами. В первом случае объем преступле
ний и «десятки тысяч убийц», вовлеченных 
в злодеяния, останутся недосягаемыми для 
«человеческого правосудия». Следователь
но, заявляется в докладе, патриархия до
бровольно ограничилась представлением 
выбора «документов, которые находились в 
ее руках» и составлением списка главных ви
новников, игнорируя их «агентов»1.

Информационное бюро также заявляет, 
что сделало выбор в пользу классификации 
по провинциям ответственных секретарей 
КЕП, губернаторов, военных командиров, 
начальников жандармерии, начальников 
полиции, высокопоставленных чиновников, 
священнослужителей и других видных дея
телей, участвовавших на местах в «ликвида
ционных комиссиях», которые организовали 
разграбление армянского имущества или 
создание банд «Специальной организации», 
которые вырезали население2.

Последующий доклад поднимает клю
чевую проблему, представленную необхо
димостью собирать «доказательства» ви
новности «высокопоставленных лиц», ныне 
находящихся в бегах, которые планирова
ли, организовывали и отдавали приказы о 
депортациях, массовых убийствах и огра
блении армян. Доклад указывает, что труд

но найти «окончательное доказательство», 
«черным по белому», приказов, отданных 
ими, поскольку им ничего не мешало «унич
тожить большинство таких доказательств до 
подписания перемирия». Информационное 
бюро также предлагает, чтобы «трибунал, 
назначенный Лигой Наций», допросил чле
нов четырех комиссий по расследованию, 
направленных в провинции после депорта
ции, в ответ на «возмущения», озвученные 
в Европе и Америке, когда их достигли «но
вости о зверствах», совершенных против 
армян3. После «официального заявления о 
том, что никаких массовых убийств не про
исходило, турецкое правительство» напра
вило в провинции комиссии для подготовки 
«отчетов, подтверждающих официальные 
заявления».

Мы уже упоминали о некоторых докла
дах, подготовленных председателями этих 
следственных групп в конце 1915 или в на
чале 1916 г.; допросы этих людей Пятой ко
миссией доказывают, что доклады так и не 
были опубликованы и были «похоронены» в 
Министерстве внутренних дел4. Информа
ционное бюро предлагало допросить членов 
этих комиссий с расчетом на то, что неко
торые из них серьезно восприняли миссию, 
возложенную на них, и представили разру
шительные отчеты. Это касалось Мазхар- 
бея, который был выбран для проведения 
расследования в Харпуте и Диарбекире5. 
Очевидно, что выводы, которые он сделал, 
убедили Талаат-пашу держать их при себе. 
Функционирование второй комиссии по рас
следованию, уполномоченной проводить 
исследования в регионах Ангоры и Коньи, 
также привлекло внимание Армянского бю
ро. Согласно заявлениям, сделанным Ради- 
беем перед трибуналом, судья Хулуси, пред
седательствующий на суде, шурин Тахсин- 
бея, удовлетворился допросом нескольких 
жандармов, которые были наказаны за «на
рушения», оставив без внимания, как отме
чает доклад патриархии, «бойню в Келлере и 
Богазляне, хотя для этих двух мест, во вся
ком случае, у нас имеется вопиющее доказа
тельство происходивших там событий»6.

11bid., h 117-119.
2 Ibid., h 124.
3 APC/PAJ, Bureau d’information du Patriarcat arm. de Constantinople, 3 25-34. Second report on Turks 

responsibles for the armenian atrocities of the Bureau of Information: the question of Turkish witnesses (Part 1).
4 См. выше, с. 814.
5 См. выше, с. 396, примечание 5 (доклад от 20 декабря 1915 г. о Диарбекире), с. 468, примечание 3 (до

клад от 9 декабря оХарберде) — 1090, с. 469, примечание 5.
6 APC/PAJ, Bureau d’information du Patriarcat arm, de Constantinople, 3 25-34, цитированный рапорт.



Что касается третьей комиссии, которая 
провела расследование в вилайетах Эрзу
рум, Ван и Битлис, «где были совершены 
самые варварские массовые убийства», Ин
формационное бюро отмечает, что предсе
датель комиссии Нихад-бей, шурин Исмаила 
Муштака, генеральный секретарь Сената, 
официально не обнаружил ни одного нару
шения «в ходе депортаций». После подпи
сания перемирия он также был приглашен 
на должность прокурора на первом военном 
трибунале, где Махмуд Хайрет-паша был 
председательствующим судьей, но «он от
казался от этой должности, чтобы не быть 
вынужденным судиться со своими коллега
ми из Комитета «Единение и прогресс»'. Со
общая эту информацию, Информационное 
бюро стремилось показать, как правило, эти 
запросы осуществлялись структурами соз
данными КЕП. В этом отношении ситуация с 
Асим-беем, председателем четвертой и по
следней комиссии, отвечающей за проверку 
провинций Адана, Алеппо и Дамаск, была 
еще более вопиющей. Асим-бей, член КЕП, 
бывший инспектор суда в Салониках и быв
ший директор департамента Министерства 
юстиции по уголовным делам, представил 
отчет, в котором не было упомянуто ни од
ного правонарушения. Похоже, что именно 
Асим-бей обратил внимание Стамбула на 
то, что в регионе Дер-Зор депортированные 
армяне представляли от пятидесяти до ше
стидесяти процентов от общей численности 
населения, то есть долю, которая была «не
желательной». Согласно Информационному 
бюро, именно после подачи этого отчета Та
лаат-паша направил Зеки, мутесарифу Дер- 
Зора, приказ о ликвидации армян2. Таким 
образом, можно утверждать, что лидеры па
триархии сыграли важную роль в сборе ин
формации о младотурецких преступниках и 
еще в 1919 г. имели точное понятие о фактах 
и соответствующих обязанностях главных 
лидеров КЕП.

Меморандум, направленный в адрес бри
танских спецслужб д-ром Аветисом Накашя- 
ном, бывшим беспартийным депутатом пар

ламента от столицы, разработал юридически 
обоснованные рассуждения относительно 
антиармянских поборов3. По его сведени
ям, если порядок ликвидации был сформу
лирован в специальном законе, то ситуация 
может рассматриваться как узаконенная, 
но можно было также считать, что речь шла 
о преступлении, вне зависимости от того, 
было ли оно совершено «по приказу, сфор
мулированному как закон или нет». В первом 
случае только покойный султан и некоторые 
члены кабинета министров могли считаться 
ответственными, тогда как остальные лица 
лишь выполняли приказы и исполняли свой 
долг. Во втором случае речь идет о возник
новении «коллективной ответственности», в 
отношении которой он считал необходимым 
сделать несколько замечаний.

1) Каждый чиновник, от министра до про
стого жандарма, прекрасно знал, что этот 
закон был не более чем предлог для убий
ства и грабежа целого народа. Все знали, 
что закон открыл двери тюрем для преступ
ников, чтобы те могли быть зачислены в 
«Специальную организацию»; что эти банды 
базировались в определенных точках на до
рогах для нападения на колонны, убийств, 
насилия и грабежей. Это было сделано от
крыто, и, следовательно, те, кто доставлял 
армян в лапы этих преступников, точно так 
же несут ответственность, как и те, кто со
вершал эти убийства.

2) Каждый турецкий чиновник был абсо
лютно уверен, что армяне, которых он от
правлял в ссылку, умрут тем или иным об
разом; нельзя было ожидать, что человек 
преодолеет путь от Самсуна до Мосула го
лодным и выживет. Нет никаких сомнений в 
намерении чиновников послать депортиру
емых на верную смерть, и, следовательно, 
нет никаких сомнений, что все, кто отправил 
этих людей в путь, являются такими же пре
ступниками, как остальные.

3) Турки прекрасно знали, что в депорта
ции армян не было никакой военной необхо
димости; однако такая военная необходи
мость изначально служила в качестве пред-

1 Ibidem.
2 Ibid. По данным того же доклада, некто Шевфик-бей, секретарь Асима, предоставил ценную информа

цию не только в отношении своей собственной деятельности, но также и в отношении деятельности вали 
Джевдет-бея в Адане и Абдулхалика в Алеппо, а также в отношении мутесарифов и военачальников этих ви
лайетов.

3 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat arm. de Constantinople, 104-105. Меморандум д-ра Нака- 
шяна в адрес полковника Баллара, сотрудника британской разведывательной службы «Интеллидженс Сер
вис», Галата, июль 1920 г.



лога для ликвидации народа. Это вопрос 
преступления, совершенного целым наро
дом, и в его совершении участвовали все.

4) Никакие форс-мажорные обстоятель
ства не могут оправдать такие действия: не
которые вали и низшие чины подали в отстав
ку, среди них Джелал-бей, Мазхар-бей и Ре- 
шид-паша, вали Коньи, Ангоры и Кастамону, и 
не участвовали в совершении этих преступле
ний. Другие не подали в отставку, но и не под
чинились приказам, как Фаик Али в Кютахье. 
Перед нами случай умышленного убийства, 
совершенного тысячами преступников.

5) Большинство чиновников, которые 
играли активную роль в мерах по ликвидации 
и грабежах, не выказали никаких признаков 
раскаяния.

Д-р Аветис Накашян пришел к выводу, 
что османское общество не имело «единого 
представления о справедливости». «В этой

стране миллионы людей, — писал он, — счи
тают произошедшее наказанием, которое 
должно было быть назначено, как наказа
ние животного»1. Армянские лидеры также 
придерживались позиции, которая делала 
акцент на «коллективной ответственности». 
Для того чтобы защищать интересы жертв 
в один голос, патриархия заключила согла
шение с католическими и протестантскими 
лидерами, которое привело к созданию со
вместного совета, в котором заседали ли
деры всех трех общин2. Этот совет также 
довольно тесно сотрудничал с Вселенской 
патриархией. Два прелата даже направили 
общую декларацию на Мирную конференцию
24 февраля 1919 г., в которой призвали к соз
данию судебного органа для осуществления 
правосудия над младотурецкими преступни
ками3. Это, конечно, не могло не пробудить 
враждебность в младотурецких кругах.

Восстановление прав на «оставленное имущество»

Второй сложный вопрос, которым за
нималась патриархия, был связан с восста
новлением прав на имущество, незаконно 
изъятое во время геноцида. Это повлекло за 
собой вопрос о репарациях за материаль
ный ущерб, причиненный армянскому насе
лению. Иными словами, это ниспровергало 
идею построения «национальной экономи
ки», а также передачу армянского имущества 
кругам, связанным с движением младоту
рок. Первым шагом на этом пути, очевидно, 
должна была стать отмена «Закона об остав
ленном имуществе», принятого 26 сентября 
1915 г., который легализовал захват этого 
имущества4. В феврале 1919 г. смешанная 
комиссия, состоящая из представителей Ар
мяно-греческого комитета, созданного ан
гличанами, представила в Совет министров 
законопроект, отменяющий закон, принятый 
в сентябре 1915 г. Комиссия стремилась обе
спечить правовой механизм для восстанов
ления прав на имущество, незаконно удержи
ваемое государством или частными лицами5.

Легко представить себе множество проблем, 
которые породила такая мера, особенно в 
регионах, где в армянских домах поселились 
мухаджиры, и будет легко понять, что пер
спектива того, что права на имущество армян 
могут быть восстановлены, во многом спло
тила местную знать и племенных вождей, 
удерживавших большую часть имущества, о 
котором шла речь. Убийства и запугивания, 
которым подверглись уцелевшие армяне, 
вернувшиеся в свои дома, можно объяснить, 
прежде всего, экономическими соображени
ями. Отмена «Закона об оставленном иму
ществе» была равносильна нападению на 
местную элиту, поскольку это ставило под со
мнение право собственности на имущество, 
которое его владельцы считали уже окон
чательно приобретенным, и подняло шум и 
крик в этих кругах. Таким образом, удовлет
ворение прав уцелевших лиц представляло 
собой чрезвычайно опасную операцию для 
османского правительства. Поэтому прави
тельство действовало осторожно, чтобы не

11bidem.
2 Тер-Егиаян 3. Указ. соч. С. 299-300.
3 Там же. С. 313-314.
4 См. выше, с. 232. Здесь патриарху оказывал помощь Армяно-греческий комитет, созданный союзни

ческой комиссией, в котором эти вопросы решались в каждом конкретном случае в ходе 85 координацион
ных собраний (которые проводились в период с 19 февраля 1919 г. по 29 марта 1922 г.), в которых прини
мали участие представители Греческой и Армянской патриархий и American Near East Relief: FO 371/ 3658, 
371/4195, 371/4196, 371/4197, 371/5087, 371/5213, 371/5214, 371/6548, 371/6549, 371-7879.

5 Тер-Егиаян 3. Указ. соч. С. 321.



ратифицировать закон, который позволил бы 
уцелевшим вернуть свое имущество по всей 
империи, регулярно отодвигало дату всту
пления такого закона в силу, при этом делая 
вид, что действует добросовестно1, и тем са
мым раздражало армян и греков. Далее сле
дует подчеркнуть, что эти акты конфискации 
затрагивали не только личное имущество, но 
и «национальное достояние», в теории неот
чуждаемое, законным собственником кото
рого была константинопольская Армянская 
патриархия. Это имущество представляло 
собой хороший кусок: около двух тысяч пяти
сот церквей, четыре сотни монастырей с зем
лями, принадлежащими им, две тысячи школ, 
а также земля и арендуемая собственность2. 
В июле 1919 г. Политический совет патриар
хии направил правительству официальную 
ноту с требованием материальной помощи и 
передачи доходов, накопленных за счет на
циональной собственности, конфискованной 
во время войны, что могло повлечь огромные 
расходы, порожденные возвращением уце
левших лиц, сосредоточенных в столице. По 
словам патриарха, Совет так и не получил от
вета от Блистательной Порты3.

В отсутствие закона патриархия прила
гала все усилия для восстановления своего 
имущества. Когда патриархии стало известно 
о том, что в Стамбуле и провинциях все еще 
есть склады, в которых хранится армянское 
имущество, она, не колеблясь, использовала 
«неправомерные» методы для возвращения 
этого имущества. Но ей так и не удалось вы
играть дело в отношении личного имуще
ства4, тем более что державы Антанты проде
монстрировали определенную сдержанность 
по этому вопросу, чтобы не способствовать 
развитию кемалистско-юнионистского дви
жения и сохранить социальный мир.

Таким образом, доклад Информацион
ного бюро указывает, что после переми
рия, на складе Центральной комиссии по 
«оставленному имуществу», расположенном 
в Стамбуле по адресу: Большой Базар, Курк- 
джи Хан, второй этаж, все еще хранилось

около тридцати сейфов, оставшихся «без 
владельца», некоторые из которых не были 
взломаны. Также на том же этаже гостиницы 
хранились предметы древности, древние ру
кописи, священные вазы и некоторые пред
меты, награбленные во время войны5. Толь
ко после затягивания в течение года власти в 
конечном счете 8 (21) января 1920 г. в ответ 
на заключительную жалобу патриархии6 при
няли Закон о восстановлении прав на остав
ленное армянское имущество, состоявший 
из тридцати трех статей7. Статьи, касающи
еся движимого имущества, представляют 
своего рода правовой постгеноцидный «кар
манный справочник»:

Статья 1. Любое гарантийное письмо или 
расписка, выданные депортированным лицом 
армянской национальности, и любое отчужде
ние его движимого имущества, сделанное им 
собственноручно, являются недействитель
ными, если такое гарантийное письмо или 
расписка были выданы или права на имуще
ство были приобретены во время депортации 
или в месяце, предшествующем депортации.

Статья 2. Каждое депортированное лицо 
армянской национальности, и, в случае его 
смерти, его наследник, имеет право подать 
иск в отношении движимого имущества, ко
торого он был лишен тем или иным способом 
администрацией или специальным комите
том, против лица, во владении которых он 
обнаруживает вышеуказанное имущество, 
но не против администрации или специаль
ного комитета.

Статья 3. Каждое депортированное лицо 
армянской национальности, и, в случае его 
смерти, его наследник, имеет право требо
вать компенсацию от правительства за лю
бые убытки, которые он, возможно, понес в 
результате продажи его движимого имуще
ства специальными комитетами. Комиссия 
в составе председательствующего судьи 
гражданского суда, председателя местного 
муниципалитета и делегата от Армянской 
патриархии должна оценить стоимость объ
ектов, которых истец мог быть лишен.

' Там же. La Renaissance, № 140-141-142, 15, 16 et 18 mai 1919.
г Kevorkian et Paboudjian. Op. cit. P. 60.
3 Тер-Егиаян 3. Указ. соч. С. 312. Присутствовали: Степан Караян, д-р Григор Давидян, Давид Тер- 

Мовсесян, ГайгХоджасарян, Нерсес Оганян, Хачик Севаджян и др.
4 Там же. С. 321-322.
5 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, M 126.
6 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, C 181-186, № 193. Письмо патриархии в адрес Министер

ства юстиции от 3 января 1920 г. касательно закона об «оставленном имуществе».
7 «Takvim-! Vakayi», № 3747, 12/25 janvier 1920, p. 6, col. 1 et2.



Статья 4. Любое нарушение положений 
статей 1, 2 и 3 наказывается штрафом в сум
ме пятисот турецких фунтов и двумя годами 
лишения свободы1.

Министр финансов направил текст этого 
закона провинциальным властям2; однако по 
понятным причинам этот закон никогда не

Армянские

Даже после подписания перемирия в ос
манских тюрьмах оставалось значительное 
число «политических» заключенных, несмо
тря на четвертую статью перемирия, которая 
предусматривала их освобождение. Мы уже 
видели, что военные трибуналы непрерыв
но функционировали в течение всей войны 
и приговорили ряд армян к смертной казни 
или лишению свободы на различные сроки, 
которые, как правило, смягчались депорта
цией. По неясным причинам администра
ция продолжала удерживать в заключении 
несколько сотен людей (в первую очередь 
дезертиров) и несколько десятков женщин. 
В докладе за февраль 1919 г. упоминается 
двадцать пять заключенных, в том числе пять 
женщин, содержащихся в тюрьме Исмита, 
сорок восемь заключенных в Кайсери, при
говоренных к срокам от пяти до пятнадцати 
лет лишения свободы, тридцать два заклю
ченных в Конье, в том числе двадцать два 
заключенных, содержащихся в тюрьме за 
совершение «рядовых» преступлений, пят-

применялся в регионах, в которых централь
ное правительство уже давно уступило свои 
полномочия кемалистско-юнионистскому 
движению. Неприменение этого закона сде
лало необходимым включение специально
го положения об оставленном имуществе в 
Севрский договор3.

заключенные

надцать заключенных в Болу; восемнадцать 
в Бурсе, и шесть в тюрьме стамбульского 
военного трибунала, называемой Отдел Бе
кирага4.

Эти случаи, следует отметить, в ограни
ченном количестве вызывают недоумение. 
Если бы речь шла об обычных заключен
ных, можно было бы предположить, что ос
манская администрация просто исполняла 
приговор и что закон о депортации к ним не 
применялся. Тем не менее несколько де
талей, содержащихся в досье, которое ар
мянская организация направила турецким 
властям, указывают на то, что многие из этих 
заключенных были обвинены или осуждены 
за дезертирство. Это были исключительно 
заключенные, содержащиеся в Западной 
Анатолии, где армянские мужчины не были 
систематически вырезаны. Это может объ
яснить тот факт, что заключенные, о которых 
идет речь, содержались в тюрьмах до фев
раля 1919 г., словно в империи султанов не 
произошло никаких изменений.

Похищенные женщины и дети и формирование турецкой нации

Судьба, уготованная женщинам и де
тям, похищенным во время геноцида армян, 
представляет собой развитие плана младо
турок, идеологические последствия которого

имеют важное значение для понимания фун
даментального характера преступления. Ту
рецкая программа призывала к демографи
ческой гомогенизации, которая также будет

1 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, С 192, «Propriet6s mobilieres».
2 La La Renaissance, № 382, 26 f6vrier 1920, et № 388, 4 mars 1920. La Renaissance, № 355, dimanche 

25 janvier 1920. Источник объявляет о вступлении в силу нового закона в отношении имущества жертв мас
совых убийств. По мнению, высказанному изданием, закон узаконил расхищение: «Никто не может принять, 
читаем мы здесь, идею о том, что турецкое государство должно наследовать все имущество жертв массовых 
убийств».

3 Во всяком случае, толкование патриарха состоит в следующем: Тер-Егиаян 3. Указ. соч. С. 321; Trait6 
de paix entre ies Puissances alliees et associ£es et la Turquie du 10 aout 1920 (Sevres), texte francais, article 288. 
Pp. 107-108.

“ SHAT, Service Historique de la Marine, Service de Renseignements de la Marine, Turquie, 1BB7 231, doc. 
№ 302, Constantinople, le 13 fevrier 1919. Армяно-греческий комитет, а также представители Греческой и Ар
мянской патриархий и American Near East Relief координировали операции. Британский Верховный комиссар 
претворял в жизнь их решения: FO 371/3658, 371/4195, 371/4196, 371/4197, 371/5087, 371/5213, 371/5214, 
371/6548, 371/6549, 371-7879.



принимать форму политики ассимиляции, 
задуманной как альтернатива физическому 
устранению. Такая ассимиляция была осно
вана на обращении в ислам, эквивалентном 
для младотурок принятию тюркизма, кото
рое подразумевало, что жертвы отказывают
ся от отождествления себя с армянской на
цией с тем, чтобы влиться в доминирующую 
группу. Кроме того, следует отметить, что за 
рассуждениями о демонизации армянского 
народа скрывалось парадоксальное почте
ние по отношению к преследуемой группе 
или, по крайней мере, некоторым из ее чле
нов, рассматриваемым индивидуально. Мы 
уже видели, какое обращение применялось к 
некоторым категориям женщин и детей, и в 
частности, что определенное число чиновни
ков и должностных лиц юнионистов стреми
лось «жениться» на образованных молодых 
женщинах для того, чтобы создать с ними «ту
рецкие» семьи. Другими словами, тюркизм 
не накладывал никаких «расовых» запретов и 
даже поощрял модернизацию общества пу
тем ассимиляции отдельных жертв. Опреде
ленное число иттихадистов было убеждено, 
что эти женщины могут создать идеальную 
семейную обстановку, в которой они смогли 
бы вылепить современную турецкую семью, 
о которой они мечтали. Иными словами, цель 
КЕП состояла в том, чтобы устранить армян
скую идентичность и ее территориальную ба
зу, при этом переняв ее культурные достиже
ния, а также ее материальное имущество для 
построения тюркизма. Здесь применялась 
не идеология, основанная на уничтожении 
расы, а желание устранить основы идентич
ности, что подразумевает физическое устра
нение одних и ассимиляцию других. То, что 
не удалось осуществить посредством «ос
манских» ценностей начала младотурецкой 
революции из-за отсутствия общего культур
ного основания, было достигнуто путем фи
зического устранения или принуждения. Же
лание ассимилировать часть преследуемой 
группы представляет собой одну из особен
ностей геноцида армян. Следствие этой осо
бенности проявилось в том, что некоторые 
из жертв стали частью частной жизни их му

чителей, на основе временно или постоянно 
навязанной идентичности. Эта группа состо
ит по большей части из тех, кто дожил до кон
ца войны. Другими словами, значительная 
часть людских ресурсов, посредством кото
рых армянский народ реконструировал се
бя насколько возможно, ранее должна была 
быть направлена на формирование турецкой 
нации как фактор современности и элемент 
демографической политики иттихадистов.

Тем не менее следует отметить, что план 
по ассимиляции армянских женщин и де
тей не всегда давал ожидаемые результаты 
из-за сопротивления со стороны некоторых 
жертв или отсутствия энтузиазма некоторых 
мучителей.

Судьба депортированных армян зависе
ла от категории, в которую они попали. Сре
ди тех, кто выжил, можно выделить, с одной 
стороны, женщин и детей, похищенных во 
время первого этапа геноцида и удержива
емых в турецких и курдских семьях, и, с дру
гой стороны, женщин и детей, захваченных 
в плен в ходе второго этапа геноцида араб
скими семьями или бедуинскими племена
ми. Первые были, прежде всего, жертвами 
турецкой политики ассимиляции, а вторые 
воспринимались как товар, обладающий 
определенной коммерческой ценностью. 
Общим для людей обеих категорий было то, 
что они выжили по объективным причинам, 
идеологическим или материальным, хотя 
они испытали в корне различный опыт, в за
висимости от среды, в которой они оказа
лись.

Молодые женщины, которых неизменно 
обращали в ислам и трансформировали в 
рабынь, удерживаемых в гаремах, или «за
мужем», часто рожали детей, чьи отцы были 
одновременно мучителями этих женщин и их 
спасителями. Таким образом, в конце войны 
дети армянских матерей, обращенных в ис
лам, были разбросаны по всему Ближнему 
Востоку: их можно было найти в турецкой, 
курдской и арабской средах, в то время как 
похищенных детей постарше можно было 
найти в семьях или племенах, либо в турец
ких приютах.

Поиск женщин и детей, находящихся в Сирии и Месопотамии

Судьба армянских женщин и детей, удер
живаемых в племенах или семьях, представ
ляет собой один из аспектов геноцида, ко
торый был проигнорирован до работы Ваге

Ташджяна. Оказалось невозможным опреде
лить их число и местонахождения с географи
ческой точки зрения. Однако благодаря бри
танской разведке существуют списки женщин



и детей, идентифицированных по именам, 
которые также содержат имена вождей беду
инов, которые отказались отдать своих залож
ников. С помощью этих документов мы можем 
установить характерные черты этих жертв. 
Они были по большей части молодыми жен
щинами около двадцати лет, удерживаемы
ми в Вади Муса, Маане или в других местах’ , 
которые служили в качестве объектов при
быльной торговли, которая вышла за пределы 
Трансиордании. Таким образом, эти молодые 
женщины часто продавались на невольничьих 
рынках в Аравии. Следы некоторых из них мо
гут даже быть найдены в Тунисе или Алжире, 
куда они были доставлены паломниками, воз
вращающимися из Мекки2.

На основе этой информации весной
1918 г. были сформированы разведыватель
ные группы спасения, контролируемые еги
петскими армянами3, из дезертиров осман
ской армии, большинство из которых были 
из Урфы4. Первая группа, во главе с Левоном 
Етнегперяном, солдатом, который служил 
в Четвертой османской армии в Дамаске5, 
пользовалась поддержкой эмира Файсала 
и британского Генерального штаба и могла 
продолжать свои операции после заключе
ния перемирия6.

Далее к северу, в Сирийской пустыне во
круг Зора, в апреле 1919 г. была сформиро
вана другая разведывательная группа спасе
ния под командованием Рубена Геряна. При 
проведении своих поисковых операций эта 
группа встретилась с нескрываемым неже
ланием сотрудничать со стороны бедуинов. 
«Муфеттиш эль-Эрмен» («армянские реви

зоры», как их прозвало коренное населе
ние) иногда были вынуждены использовать 
силовые методы, чтобы убедить племенных 
вождей отпустить армян, удерживаемых 
ими7. С июня по август 1919 г. Рубену Геря- 
ну удалось отправить не менее 533 женщин 
и детей обратно в Алеппо8. Он также выпол
нял миссии в непосредственной близости от 
Мосула, где он спас сотни людей, в том чис
ле четырехста детей-сирот, поступивших в 
приют в Бакубе9.

В 1919 г. по инициативе французских во
енных властей армянские следователи были 
направлены в Верхнюю Месопотамию, что
бы продолжить там поиски армян, удержи
ваемых в неволе. Левон Аджемян, бывший 
персидский консул в Алеппо, таким образом, 
отвечал за спасение заложников, удержива
емых в Рас-эль-Айне и Нисибине10.

В июле 1920 г., накануне Севрского до
говора, по оценкам Константинопольской 
патриархии, число детей-сирот, все еще раз
бросанно проживающих в пустынях Сирии 
и Месопотамии среди племен джибуров и 
шаммаров, достигало 580011. Патриархии не 
было известно, сколько молодых женщин по- 
прежнему можно было там найти. Дети были 
доставлены, в частности, в армянские учреж
дения12 и Американский фонд помощи Ближ
нему Востоку, который открыл ряд детских 
домов в Алеппо, Бейруте и Иерусалиме13. 
Армянский благотворительный союз, в част
ности, взял на себя обязательство создать 
приюты для молодых женщин и их детей, на 
которые была возложена задача реабилита
ции этих глубоко травмированных людей14.

1 Материалы, на которые мы ссылаемся в последующих тринадцати примечаниях, были любезно предо
ставлены В. Ташджяном. Bibl. Nubar, Archives de I’Union, correspondance du siege, vol. 26, ff. 61-63. Письмо 
Центрального комитета в адрес директора Разведывательного управления, 25 апреля 1918 г.

2 Bibl. Nubar, Archives de la DNA 1-16. Корреспонденция, апрель—май 1919 г., докладная записка Армян
ского национального совета в адрес Погоса Нубара, 28 апреля 1919 г.

3 Bibl. Nubar, Archives de I’Union, correspondance du siege, vol. 26, ff. 163-164. Письмо Центрального коми
тета в адрес директора Разведывательного управления, 25 апреля 1918 г.

4 Yotn6ghp6rian L. Journal personnel (inedit). Pp. 26-30; Sahaguian. Op. cit. Pp. 1166-1177.
5 Yotneghperian L. Op. cit. Pp. 40-41.
6 Ibid. Pp. 43-48.
7 Archives Bibl. Nubar, Orphelins arrrteniens, «Dossier Herian: extraits de journaux».
8 Kevonian D. Refugies et diplomatie humanitaire: les acteurs europeens et la sc£ne procheorientale pendant 

I’entre-deux-guerres, Doctoral thesis, University of Paris I, 1998. P. 106.
9 Archives Bibl. Nubar, Orphelins агтёпiens, «Dossier Нёпап: extraits de journaux». P. Херян скончался в 

1921 году в Александрии.
10 Kevonian D. Op. cit. Pp. 105-106.
11 APC/PAJ, Bureau d’information du Patriarcat, 1  543-544. «Armeniens presents dans I’Empire ottoman lors 

du traite de Sevres».
12 Kevorkian R. & Tachjian V. Un siecle d ’histoire de I’Union generate arrrtenienne de bienfaisance, I, Paris, 2006. 

Pp. 64-89.
13 Barton J. L. Story of Near East Relief (1915-1930), New York, 1930.
14 Kevorkian & Tachjian. Op. cit. Pp. 60-68,



Поиск и уход за женщинами и детьми, находящимися 
в Малой Азии и Константинополе

В письме, написанном в январе 1920 г., 
то есть более чем через год после подпи
сания перемирия, Армянская патриархия 
оценивает число детей-сирот, находящих
ся под ее заботой, на уровне около ста ты
сяч, По оценкам патриархии, сотни тысяч 
женщин и детей по-прежнему находились в 
плену'. Несколько месяцев спустя, согласно 
патриархии, 6000 женщин и детей все еще 
удерживались против их воли в регионах 
Константинополя, Исмита, Бурсы и Эски- 
шехира, 2000 удерживались в Карахисаре, 
1500 в районе Болу, 3000 в Конье, 500 в Ка
стамону, 2000 в Трапезунде, 3500 в Сивасе, 
3500 в Кайсери, 300 в Эрзуруме, 25 000 в 
Диарбекире-Мардине, 3000 в Харпуте, 
5000 в вилайетах Битлис и Ван2. В короткие 
сроки патриархии пришлось мобилизовать 
усилия по оказанию помощи беженцам, со
средоточенным в Стамбуле, и в то же время 
открывать детские дома. Чтобы выполнять 
такие обширные обязательства, патриархия 
основала Комитет помощи сиротам («Вор- 
бахнам») и Центральный комитет для депор
тированных [«Таракрелоц кентронакан ханц- 
нажогов»], которые в середине мая 1919 г. 
совместно создали Национальную миссию 
помощи [«Азгайин хнаматарутюн»], опера
ции которой финансировались из доходов, 
получаемых от вновь установленного наци
онального налога. В своих мемуарах патри
арх Завен отмечает, что средств армянских 
общин Константинополя и Смирны, един
ственных, которые были на тот момент орга
низованы, не хватало, чтобы покрыть значи
тельные затраты на реализацию программы 
по реабилитации уцелевших3. К счастью, 
Американский фонд помощи Ближнему Вос
току принял активное участие в операциях 
по оказанию помощи не только в Сирии, но 
и в Малой Азии, в частности, путем открытия

детских домов в Харпуте и Сивасе, в которых 
заботились о нескольких тысячах детей4. 
В 1919-1920 гг. Национальная миссия по
мощи основала около пятнадцати детских 
домов в Константинополе:

1) центральный приют для детей-сирот 
в Кулели, на азиатской стороне города, был 
открыт в июле 1920 г. и заботился в среднем 
о тысяче детей,

2) детский дом в Бейлербей, также на 
азиатской стороне города, представлявший 
собой бывшую спецшколу для полицейских и 
жандармов, реквизированную англичанами, 
предоставил убежище для около 250 детей,

3) детский дом при Национальном госпи
тале Сурб Пргич в Еди-Куле принял 300 де
тей, многие из которых были больны,

4) приют для девочек в Бешикташе 
(120 подопечных),

5) приют для девочек в Кумкапи (100 де
вочек),

6) приют для девочек в Ускударе (100 де
вочек),

7) приют для девочек в Хаскее (130 дево
чек),

8) приют для девочек и ремесленное учи
лище в Арнавуд Кое (100 молодых женщин),

9) приют для девочек в Балате (100 дево
чек),

10) приют для девочек в Куручешме 
(50 девочек),

11) приют для мальчиков и девочек в 
Маркикёе (прикрепленный к средней школе 
Безазяна, с 80 подопечными), •

12-13) приюты Сестер Непорочного За
чатия в Пера и Саматии (500 девочек),

14) сельскохозяйственный приют в Арма- 
ше (60 мальчиков).

Ассоциация «Дпроцасер» взяла на себя 
ответственность за сотни других детей-си
рот, которые были помещены в приемные

1 APC/PAJ, Bureau conformation du Patriarcat, С 181-186, № 193. Письмо.патриархии в адрес Министер
ства юстиции от 3 января 1920 г.

2 APC/PAJ, Bureau d'information du Patriarcat, Ч 543-544, «Armeniens pr6sents dans I'Empire ottoman tors du 
traite de Sevres».

3 Тер-Егиаян 3. Указ. соч. С. 279-280; Национальное попечение, Общий рапорт, 1 мая — 31 октября
1919 г., Константинополь, 1920. С. 3 (на арм. яз.).

4 Тер-Егиаян 3. Указ. соч. С. 283; Barton J. L. Op. cit. Pp. 207-214. Армяно-греческий комитет, созданный 
союзнической комиссией, решал эти вопросы совместно с представителями Верховного комиссара в ходе 
85 координационных собраний (которые проводились с 19 февраля 1919 г. по 29 марта 1922 г.), в которых 
принимали участие представители Греческой и Армянской патриархий и American Near East Relief, прово
димых совместно с союзниками, которые вмешивались везде, где могли это делать. FO 3 7 1 /3658, 371/4195, 
371/4196, 371/4197, 371/5087, 371/5213, 371/5214, 371/6548, 371/6549, 371-7879.



семьи. Еще два приюта находились в ве
дении Фонда лорда Мейера, британской 
благотворительной организации (позднее 
переведенной на Корфу) и швейцарско-ар
мянской организации1.

Все эти учреждения приняли детей, 
найденных в детских домах, созданных ре
жимом младотурок или в мусульманских 
семьях, в столице или в провинции. 30 де
кабря 1918 г. доклад французской раз
ведки представил первоначальный список, 
включавший более пятидесяти детей-сирот, 
удерживаемых в Стамбуле или в его окрест
ностях, как правило, должностными лицами 
или государственными чиновниками или да
же пашами. Имена этих сирот обычно ука
зывали, что они были обращены в ислам. 
Так, Азадухи/Айше, девочка около десяти 
лет, жила в доме Джемаль-бея № 31 по ули
це Бекмез Тарласи в Кадыкёй. Временами 
(см. № 24) такая пленница была молодой 
женщиной «замужем» за офицером, отец 
которого своими руками убил родителей 
своей армянской невестки2.

Ситуации детей и молодых женщин, 
удерживаемых в турецких домах, были чрез
вычайно разнообразны. В то время как неко
торые из них были сексуальными объектами, 
другие официально состояли в браке, третьи 
были просто прислугой или усыновлялись. 
Встревоженные приходом англичан, некото
рые семьи спонтанно отдали детей, которых 
они удерживали. По сведениям патриарха 
Завена, британский Верховный комиссар 
сыграл ключевую роль в поиске этих сирот3. 
Тем не менее сами армянские лидеры были 
вынуждены организовать проведение спа
сательных операций, наподобие групп, ра
ботающих в Трансиордании, Сирии и Месо
потамии.

Во главе группы, отвечающей за прове
дение этих операций, стоял Аракел Чакрян, 
молодой человек, бывший профессор химии

Стамбульского университета. В течение не
скольких месяцев после перемирия он спас 
не менее 750 детей из государственных дет
ских домов и турецких домов в столице4. Ре
гистрационные книги, которые попали в руки 
лидеров патриархии, похоже, свидетель
ствуют о существовании организованной си
стемы, поскольку они перечисляют первона
чальные имена, места происхождения, а так
же новое отождествление армянских детей, 
которые были вручены турецким семьям5. 
Иными словами, безусловно, существовала 
официальная программа по усыновлению, и 
вместе с тем совершались нерегулируемые 
похищения.

Вскоре инициативы патриархии стано
вятся предметом жалоб со стороны турецких 
властей, которые утверждали, в частности, 
что дети, которых забрали из семей, были 
«настоящими турками». Таким образом, Вы
сокая комиссия решила создать «нейтраль
ный дом», в котором в сомнительных случа
ях временно размещали детей в ожидании 
результатов расследования в отношении их 
происхождения. Этот дом находился в со
вместном ведении двух женщин, одна из 
которых была армянкой, а другая турчанкой. 
Согласно статистическим данным, собран
ным Армянской патриархией, около трех 
тысяч детей были таким образом спасены в 
течение трех лет. Найти или идентифициро
вать от одной до двух тысяч остальных детей 
оказалось невозможно6.

В начале июня 1919 г. в столичных газе
тах вспыхнула жаркая полемика в отноше
нии этих детей. Она заслуживает присталь
ного внимания, поскольку эта полемика 
была, несомненно, инициирована, как сви
детельствует тон дискуссии, младотурец
кими кругами. Первоначальная анонимная 
статья «Патриархия плохо обращается с 
детьми», которая была напечатана в еже
дневнике «Илери» 3 июня 1919 г.7, стала

1 Тер-Егиаян 3. Указ. соч. С. 284.
2 SHAT, Service Historique de la Marine, Service de Renseignements de la Marine, Turquie, 1BB7 231, doc. 

№ 256, Constantinople. Письмо от 6 февраля 1919 г. и «Liste des orphelins qui se trouvent chez lesTurcs».
3 Тер-Егиаян 3. Указ. соч. С. 287.
4 Там же. С, 289. Команда Чакряна была заинтересована добиваться освобождения заключенных, воз

врата церковного «конфискованного» имущества и нахождения тайников младотурок. La Renaissance, № 42, 
19 janvier 1919, p. 2. Газета отмечает, что в Кайсери 500 молодых женщин, обращенных в ислам, «все еще не 
были выданы».

5 Тер-Егиаян 3. Указ. соч. С. 291.
6 Там же. С. 292-298. «Нейтральный дом» был закрыт в августе 1922 г. по требованию британского Вер

ховного комиссара.
7 APC/PAJ, Bureau d'information du Patriarcat, 3 260. Перевод статьи из «Илери»от 3 июня 1919 г. «Патри

архия плохо обращается с детьми».



первым выстрелом клеветнической кампа
нии, направленной против армянских ли
деров; эта статья показала, что юнионисты 
вновь активизировались в столице. «Мы со
общали, пишет «Илери», что 220 мусульман
ских сирот, проживавших в Кайсери, были 
привезены в Константинополь и переданы 
патриархии. Вчера мы получили очень не
приятную информацию по этому вопросу: 
персонал патриархии предпринял энер
гичные усилия, чтобы заставить этих детей 
признать, что они армянского происхожде
ния, подвергая свои жертвы очень жестоко
му обращению, в результате чего у многих 
из них появились синяки и следы побоев. 
Персонал патриархии сказал этим детям, 
что все мусульмане убиты, что у них нет дру
гого выбора, кроме как согласиться принять 
армянскую национальность и что в случае 
отказа они будут убиты. Один из наших ре
дакторов, который видел некоторых из де
тей, о которых идет речь, отметил, что на их 
телах имеются синяки и что их лица покрыты 
ранами. Только 42 из общего количества де
тей настояли, что они являются турками, в 
то время как другие сдались в ответ на эти 
угрозы. В медицинском заключении утверж
дается, что детям, которые были избиты, 
потребовалась медицинская помощь и что 
они были госпитализированы. Мы хотели бы 
знать, какие меры правительство планирует 
принять перед лицом таких фактов, как вы
шеизложенные»1.

Сообщения об угрозах убийства и других 
форм жестокого обращения, к которому па
триархия якобы прибегала для обращения в 
свою веру этих «турецких» сирот, напомина
ют о тюркизме, в который кадры КЕП ушли с 
головой. Возмутительный характер обвине
ний предлагает довольно верное отражение 
состояния общественного мнения. Рести
туция детей, обращенных в ислам во время 
геноцида, была воспринята как серьезный 
удар по турецкой нации.

В качестве доказательства своих слов 
ежедневник «Илери» описывает случай мо
лодой женщины двадцати двух лет, «Джеми- 
ле-ханум», которая была помещена в «ней
тральный дом» по предположению, что она

являлась армянкой. Поданным газеты, «что
бы убедить ее согласиться, что она была 
армянкой, пропагандисты обещали выдать 
ее замуж за богатого грека», но Джемиле 
«категорически отвергла это предложение». 
В заключение автор статьи спрашивает: «По 
какому праву армяне стремятся обратить в 
христианство молодую мусульманку двад
цати двух лет, достаточно взрослую для то
го, чтобы иметь полную свободу совести?»2. 
Кажется, можно предположить, что судьба 
этой несчастной тронула читателей газеты и 
помогла убедить их, что они стали жертвами 
угнетения, порожденного «этими» армяна
ми. В обновленном виде эта дискуссия явно 
имела целью продлить кампанию по клей
мению позором армянского населения, на
чатую в 1915 г. Это подтверждается циниз
мом определенных кругов, которые отдали 
по сценарию роль жертвы «турецкой нации».

5 июня вышла статья Сулеймана Назифа, 
двоюродного брата Зии Гёкальпа и одного 
из иттихадистов, отвечавших за реоргани
зацию партии3. Она исключила все сомне
ния по поводу того, что эта кампания была 
организованы «Караколом» или одной из его 
дочерних организаций4. В своей статье мла
дотурецкий лидер описывает «трагическую 
историю» двенадцатилетнего мальчика ро
дом из Шабинкарахисара, живущего в дет
ском доме в Ортакёе, который говорит, что 
его зовут Салем. Ребенок якобы был перво
начально принят в приют в Конье, а затем до
ставлен в Константинополь. «Когда они при
были в Хайдарпашу, пишет Сулейман Назиф, 
они были встречены определенным числом 
армян, мужчин и женщин. Мусульманских 
детей, несмотря на их невинные протесты и 
слезы, увели вместе с армянскими детьми. 
Приют в Шишли стал для этих детей местом 
соблазнов и в то же время мучений. Малень
кие шести- и семилетние дети, соблазнив
шиеся пирожными и виноградом, сказали, 
что они были армяне. Эти дети были обла
сканы и получили коврик, на котором пола
галось спать. Тех, кто не хотел отказаться 
от своей религии, избили и лишили пищи, 
их разместили на жестком диване и пытали. 
Нет никаких сомнений в этих фактах. Эти де-

11bid.
2 APC/PAJ, Bureau d’information du Patriarcat, 3 266. Перевод статьи из «Илери» от 3 июня 1919 г. «Бедная 

Джемиле-ханум».
3 См выше, с. 802.
4 APC/PAJ, Bureau d’information du Patriarcat, 3 259-260-261. Перевод статьи из ежедневника «Хадисат», 

№ 158 от 5 июня 1919г.



ти, мальчики и девочки, в возрасте от шести 
до шестнадцати лет, подняли свои полные 
слез, дрожащие голоса и сообщили о сво
их злоключениях с выражениями боли и от
чаянья. Невозможно переоценить чувства 
веры и собственного достоинства, которые 
развились в такую поразительную форму в 
этих нежных культивируемых сердцах. Они 
уже донесли свои мученичество до сведения 
общественности и потребовали освобожде
ния тех своих товарищей, которых еще не 
удалось освободить из безжалостных рук. 
Среди тех товарищей не только братья по 
религии, но и кровные братья. “Я вырвался 
оттуда, но мой брат и моя сестра все еще 
в их руках” , — некоторые из них сказали, 
вздыхая. Милосердная армянская миссия, 
которая якобы заботится о пропитании этих 
детей и следит за их благополучием, не име
ет времени на то, чтобы озаботиться о физи
ческих условиях существования, канувших в 
дискуссии обсуждения веры и религии. Бо
лезни, такие как проказа, заболевания глаз, 
и прочие, от которых страдают мусульмане, 
продолжают забирать свои жертвы и прод
левают их тяжкое испытание. Кто-то может 
себе представить, что мы преувеличиваем, 
но дело было передано в полицию, и офици
альное расследование идет полным ходом. 
Мы были бы рады видеть иностранцев в на
шем городе, проявляющих интерес к этим 
вопросам, но только по гуманитарным при
чинам. Тогда можно было бы дать миру спра
ведливое, точное представление о турках и 
их врагах. Могут ли армяне, которые рас
пространяют сетования о своих страданиях 
в четырех уголках земного шара для дости
жения своей цели, доказать свою невино
вность в суде, к которому их привлекут эти 
маленькие невинные дети? Если это так, мы

отбросим все наши жалобы и признаем все 
обвинения»1.

В завершение своей статьи Сулейман На- 
зиф пишет об одном из своих визитов в при
ют в Айнтуре в ноябре 1918 г. Армянские де
ти «без поддержки... накормлены, утешены, 
получают образование в этом учреждении, 
которое сверкает безупречной чистотой»; 
это только «укрепило» его «любовь... и ува
жение к своей расе»2. Основополагающие 
источники его дискурса напоминают обви
нения в ритуальном убийстве детей, в кото
ром в течение того же периода антисемиты 
обвинили евреев.

В выпуске «Тжакатамарт» от 6 июня
1919 г. армянский автор написал: «С того мо
мента, как «Алемдар» также присоединился 
к «Тасвиру», «Илери», «Хадисату» и прочим, 
все, что остается — это кричать: “Продол
жайте, господа, лгать, обманывать, резать и 
грабить, ибо таким образом вы непременно 
сможете сохранить все то, что осталось от 
вашего отечества”». В выпуске издания «Жа
манак» от 6 июня 1919 г. отмечается, что «те, 
кто придумывает или повторяет всю эту ложь 
и клевету, это те же самые люди, которые 
вчера обвиняли армян в массовых убийствах 
миллиона мусульман»3.

Таким образом, мы видим, что далеко до 
начала с чистого листа младотурецкие круги 
продолжали проводить пропаганду тюркиз
ма и крепко цеплялись за позиции, разра
ботанные Центральным комитетом иттиха
дистов в 1915 г. Как и по другим вопросам, 
например, в отношении оставленного иму
щества или обвинительного акта партийным 
кадрам, которые являлись инициаторами 
геноцида, у них, очевидно, не было никакого 
намерения уступать претензиям потерпев
ших или победителей.

11bid.
2 Ibid.
3 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, 3 261, «Fteponse des journaux armeniens aux allegations des 

journaux turcs».



Великие державы и вопрос «преступлений 
против человечности»

В совместном заявлении, опубликован
ном 24 мая 1915г., державы Антанты осуди
ли первые массовые убийства, совершен
ные в сельских районах вилайета Ван, «это 
новое преступление против человечества и 
цивилизации, совершенное Турцией». Дер
жавы предупредили «Блистательную Порту, 
что они возложат ответственность за эти 
преступления персонально на всех членов 
турецкого правительства, а также государ
ственных служащих, которые участвовали в 
массовых убийствах армян»1. Хотя это пред
упреждение было вынесено в военное вре
мя, оно,бесспорно,является историческим, 
поскольку вводит в юридическую лексику 
понятие преступление «против человечно
сти». Оно также является новаторским в том 
смысле, что указывает на коллективную от
ветственность правительства за массовое 
преступление. Тем не менее это вовсе не 
означает, что в момент принятия этого за
явления Франция и Великобритания осоз
навали, что они сталкиваются с преступле
нием современности, вдохновленным на
ционалистической идеологией. С учетом 
ранней даты предупреждения даже логично 
предположить, что они имели в виду тради
ционные массовые убийства, которые были 
совершены в период правления Абдул-Га- 
мида.

В конце войны победители имели гораз
до более точное представление о событиях 
и, несомненно, задавались вопросом, как 
им следует относиться к актам такого рода и 
такого масштаба на политическом и право
вом уровнях. Великобритания, которая ве
ла переговоры о заключении Мудросского 
перемирия практически в одиночку, с самого 
начала октября 1918 г. задавалась вопросом 
о том, какие положения должны быть вклю
чены в условия перемирия. Первоначально 
Великобритания намеревалась, прежде все
го, получить гарантии недопущения никаких 
«массовых убийств в будущем», особенно в 
восточных провинциях Малой Азии и на Кав
казе, где не было значительных британских 
военных сил2. В то время как стратегические 
цели по-прежнему являлись главными при
оритетами для Англии и Франции, они также 
рассматривали вопрос о создании системы 
по задержанию военных преступников и пре
данию их суду3. Адмирал Калторп, Верховный 
комиссар Великобритании в Константино
поле, быстро учредил армяно-греческую ко
миссию, чтобы она помогла ему собрать до
сье в поддержку обвинений младотурецких 
преступников4. Однако именно в рамках Мир
ной конференции было принято решение о 
процедуре, используемой в целях привлече
ния членов комитета КЕП к ответственности.

1 АМАЕ, Guerre 1914-1918, Turquie, 887. I. Armenie (26 mai 1915); FO 371/ 2488/51010 (28 mai 1915); A.A. 
Turkey 183/37, A17667; Foreign Relations of the United States, 1915 Supp., p. 981 (1928); U.S. National Archives, 
RG 59, p. 867. 4016/67 (28 mai): Dadrian V. Op. cit. P. 356, n. 26. Eric Avebury and Ara Saraf an (ed.), British 
Parliamentary Debates on the Armenian Genocide, 1915-1918, Princeton & London, 2003, Annexe I. Pp. 59-60. 
Источник отмечает, что в русскоязычной редакции декларации говорится о «преступлениях против христи
анского мира и цивилизации».

2 Nasibian A. Britain and the Armenian Question from 1915to 1923, London, 1984. Pp. 124-129.
3 PRO, FO 371/4141, file 71, № 6781. Письмо Калторпа в Министерство иностранных дел от 13 января

1919 г., содержащее рекомендации экстрадиции Энвера, Талаата «и прочих».
4 PRO, FO 371/4174, file 1270, ff. 251-262. Источник приводит описание организации деятельности Армя

но-греческого комитета, функционировавшего наравне с британской Высокой комиссией.



Работа комитетов Предварительной мирной конференции
С самого начала, с января 1919 г., Пред

варительная мирная конференция учредила 
несколько специализированных комиссий, 
ответственных за рассмотрение комплекс
ных вопросов и представление своих вы
водов в форме докладов'. 3 февраля 1919 г. 
была создана Комиссия по ответственности 
инициаторов войны и по санкциям. Эта ко
миссия, в свою очередь, учредила несколько 
подкомиссий: 1) Подкомиссия по уголовным 
делам, которая должна была определить 
действия с представлением доказательств, 
которые привели к войне, а также действия, 
совершенные во время войны, и 2) Подкомис
сия о военной ответственности, задача кото
рой заключалась в рассмотрении «нарушения 
законов и обычаев войны и законов человеч
ности». Еще одна рабочая группа, Комиссия 
по компенсациям и вознаграждениям, соз
данная 25 января 1919 г., отвечала, как сле
дует из ее названия, за оценку материального 
ущерба, причиненного в результате войны2.

Комиссия по ответственности инициато
ров войны и по санкциям, которая представ
ляет здесь для нас особый интерес, заявила
о своих намерениях на первой же рабочей 
сессии, которая состоялась 3 февраля. Ан
дре Тардье, ее временный председатель, 
напомнил, что Комиссия должна была «пе
ревести принципы справедливости, равен
ства и мира в действия». «Как, — воскликнул 
он, — мы можем пропускать мимо ушей при
зыв из могил наказать виновных и защитить 
человечество от повторения преступле
ния? Комиссия должна изучить факты с ис
пользованием сведений от потерпевших, с 
целью установления фактов, что виновные 
действовали преднамеренно и нарушили 
договоры, которые регулируют соблюдение 
прав человека и которые устанавливают за
коны и обычаи войны. Цель комиссии найти 
виновных за совершенные преступления, то 
есть тех, кто организовал их, и тех, кто вы
полнял их, и, наконец, установить правила, в

соответствии с которыми будут определены 
и применены санкции»3. Кроме «прав чело
века» и «законов войны», присутствовавшие 
юристы, несомненно, были осведомлены о 
необходимости установления норм для «но
вых» преступлений. По результатам двух Га
агских конференций (состоявшихся в 1899 и 
1907 гг.) юристы понимали, что в соответ
ствии с определением известной «оговорки 
Мартенса» они столкнулись со «случаями, не 
предусмотренными обычными положения
ми закона», поскольку эти случаи выходят 
за рамки военных преступлений, которые 
уже были систематизированы. В состав ко
миссии под председательством госсекре
таря США Роберта Лансинга входили Ни
колас Политис, министр иностранных дел 
Греции, который также являлся юристом, и 
генеральный докладчик, бельгиец Эдуард 
Ролен-Жекмен; они были прикомандирова
ны сэром Эрнестом Поллоком и М. Амелио4. 
Отданная под руководство этой группы, тре
тья Подкомиссия (известная как «Комиссия 
пятнадцати»), отвечавшая за рассмотрение 
нарушений законов и обычаев войны, про
вела шесть сессий в период с 14 февраля по 
8 марта 1919 г. Очень быстро было принято 
единодушное решение требования приме
нения санкций за совершенные преступле
ния и нарушение законов и обычаев войны, 
определенных на Гаагской конференции5.

На сессии Подкомиссии по уголовным 
делам, проведенной 7 февраля 1919 г., Ни
колас Политис взял слово для разъяснения, 
что «уголовные дела» следует понимать в 
более широком смысле преступных дей
ствий В качестве примера он привел «мас
совые убийства, организованные турецкими 
властями в Армении», которые не входят «в 
категории, охватываемые положениями Уго
ловного кодекса». Поэтому Подкомиссии 
пришлось рассматривать «все действия, 
которые подлежали осуждению, даже если 
они не являлись преступлениями в смысле,

1 AMAE, S6rie Archives du Bureau frangais de la SDN (1920-1940), vol. 10, Commission de la Societe Des 
Nations; vol. 11, Conference des pr6liminaires de Paix. Эта обширная документация была исследована Селин 
Мурадян: Mouradian С. Le traitement juridique et politique des crimes commis contre les minorites ottomanes de 
I’Armistice de Moudros jusqu’a la preparation du traite de Sevres, Master thesis, University Paris VII, 2003.

2 AMAE, Serie Conference de la Paix, Sous-Serie Recueil des actes (1918-1932), vol. 40, Commission des 
Responsabilites des auteurs de la guerre et Sanctions, Paris, Imprimerie Nationale, 1922.

3 Ibid. Pp. 5-6.
4 Ibid. Альбер де Лапрадел, профессор международного публичного права, и подполковник О.М. Биггар 

были предоставлены в распоряжение этой комиссии.
5 Ibid. Р. 324.



присущем этому слову; и одна из задач Под
комиссии состояла в определении для кон
ференции лимитов на преследования и фак
тического преступного деяния или вины»1.

В пункте 3 своего доклада от 5 марта
1919 г. Комиссия по ответственности дала 
определение «действиям, составляющим на
рушения законов и обычаев войны», ссылаясь 
на нормы, уже установленные в разделе IV 
Е Гаагской конвенции 1907 г.: систематиче
ский террор, убийства и массовые убийства 
(статья 46), пытки (статья 46), использова
ние гражданских лиц в качестве живого щита 
(статья 46), надругательство над женщинами 
(статья 46), конфискация частной собствен
ности (статья 53), грабеж, коллективные на
казания, в том числе захват и казнь заложни
ков (статья 50), контрибуции без письменных 
приказов, квитанций или законных основа
ний (статья 51), предписания, ведущие к при
нудительному участию в военных операциях 
(статья 52), захват имущества, принадлежа
щего общинам или образовательным и бла
готворительным организациям (статья 56), 
произвольное уничтожение общественного 
или личного имущества, депортация и при
нудительный труд (статья 46) и казни граж
данских лиц на основании ложных обвинений 
в военных преступлениях2. В своих резолю
циях доклад сообщает о целесообразности 
создания Высокого суда для наказания лиц, 
совершивших эти нарушения3.

В меморандуме, представленном 1 мар
та 1919 г. Б. Скоттом от имени Комиссии пят
надцати, были выявлены вопросы, до тех пор 
игнорировавшиеся или неадекватно учиты
вавшиеся в международных конвенциях: 1) 
массовое убийство и увечье людей, 2) слу
чаи, когда методы лишения людей жизни и 
уничтожения их имущества считаются не 
имеющими оправдания, 3) необходимость 
использовать физическую силу для гарантии 
национальной безопасности или сохране
ния национальных прав, 4) предосудитель
ный характер актов жестокости в степени, 
которая не может быть точно определена 
установленной линией, 5) критерий вины в 
выполнении деяния, которое является бес
человечным или непозволительным, 6) ут
верждение лицом, совершившим деяние,

что оно было необходимо в силу военных 
причин, не освобождает его от вины, 7) са
моуправное действие является преступле
нием против цивилизации и не допускает 
никаких извинений, 8) вопрос об определе
нии, в какой степени такое действие и моти
вы, приведшие к его совершению, является 
преступным4.

Работа этих комиссий свидетельствует
о желании уточнить существующие право
вые категории или разработать новые кон
цепции. Тем не менее юристы затруднялись 
абстрагироваться от «действий, представ
лявших собой нарушения законов и обычаев 
войны», то есть в контексте, воспринимать 
преступления, совершенные против граж
данского населения, в качестве автономных 
категорий.

В определенной степени меморандум от
14 марта 1919 г., представленный греческой 
делегацией, воспринимал эту проблему в 
изложении жалоб и различения «преступле
ний общего права, таких как убийства, изна
силования, поджоги, кражи или похищения» 
от «публично-правовых преступлений», та
ких как «поддержание голода, депортации, 
жестокое обращение, и “преступлений про
тив законов и обычаев войны” , таких как 
массовые депортации и незаконные похи
щения»5.

В меморандуме, который армянская де
легация представила на Мирной конферен
ции через греческую делегацию (армяне не 
были приглашены для участия в этой фазе 
работы Конференции), подчеркивалось, что 
объектом преступления, которые были со
вершены против них, была ликвидация всего 
гражданского населения. Армянская деле
гация, соответственно, настаивала, что ви
новные в этих массовых убийствах должны 
предстать перед судом правительств союз
ников в соответствии с категорией, в которую 
они попали: те, кто задумал план, те, кто от
давал приказы или организовывал убийства, 
те, кто направлял массовые убийства, и те, 
кто совершал их. По принципиальным сооб
ражениям армянский меморандум оспорил 
судебный порядок, введенный в действие ос
манским правительством, и «искренне» взы
вал «к правительствам союзников как можно

1 Ibidem. Proces-Verbal № 2, seance du 7 f6vrier 1919, p. 29. H. Политис отмечает «действия, противореча
щие человеческим и моральным законам».

2 Ibidem. Rapport pr6sente par la TroisiSme sous-commission de la Commission des Responsabilites, 5 March
1919. Pp. 75-6.

3 Ibid. P. 78.
“ Ibid. P. 80.
5 Ibid. P. 431-455.



скорее принять задачу отправления правосу
дия в свои руки, с тем, чтобы предотвратить 
новую страшную катастрофу, угрожающую 
христианскому населению на Востоке»1 в ре
зультате операций, проведенных Мустафой 
Кемалем. В своем заключительном докладе 
от 29 марта 1919 г. Комиссия по ответствен
ности изложила свои взгляды на: 1) ответ
ственность инициаторов войны, 2) нару
шение законов и обычаев войны, 3) личную 
ответственность, 4) учреждение соответству
ющего судебного органа и его процедур и 
5) вопросы, связанные с созданием Высокого 
суда2. На третьем этапе в докладе был сделан 
вывод: «Все лица из враждебных стран, вне 
зависимости от важности их постов, вне за
висимости от ранга, включая руководителей 
государств, которые несут ответственность 
за нарушение законов и обычаев войны или 
законов человечности, подлежат судебному 
преследованию»3. Главное нововведение в 
проекте, несомненно, состояло в том факте, 
что государственные чиновники, включая ру
ководителей государств, также могли быть 
подвергнуты наказанию.

Проблема выбора компетентной юрис
дикции для этого вида преступлений обу
словила предложение о создании Высокого 
суда, уполномоченного выносить решения в 
отношении «обвинений, выдвинутых против 
лиц из враждебных стран, гражданских или 
военных властей». Проект предусматривал 
создание судебного органа, в состав кото
рого входили бы судьи из США, Великобри
тании, Франции, Италии и Японии, а также 
судьи из небольших стран, отобранных из 
«членов их национальных военных или граж
данских судов или трибуналов, уже суще

ствующих или специально созданных»4. Кро
ме того, в докладе отмечалось, что «ни один 
из национальных судов не должен судить 
лицо, кем бы оно ни было, которое должно 
предстать перед Высоким судом». В заклю
чение в докладе рекомендовалось пред
усмотреть в Мирном договоре, «что прави
тельства враждебных стран должны даже по
сле объявления мира признать юрисдикцию 
национальных судов и Высокого суда и что 
все граждане враждебных стран, предполо
жительно виновные в преступлениях против 
законов и обычаев войны и законов человеч
ности, должны быть исключены из любой 
амнистии, принятой воюющими сторонами, 
и что правительства стран, гражданами ко
торых являются эти лица, должны доставить 
их в суд»5. Также были предложены правила 
требования от «правительств враждебных 
стран» сообщить имена лиц, уполномочен
ных отдавать команды или несущих ответ
ственность», «все приказы, инструкции, ко
пии приказов, доклады и документы, кото
рые, как предполагалось, были отданы или 
исполнены в нарушение законов и обычаев 
войны или законов человечности», а также 
«информацию, содержащую указания, какие 
лица совершили эти действия или операции 
или несут за них ответственность»6.

Работа комиссий и их выводы, пока они 
не излагали открыто и исключительно санк
ционирование преступлений, совершенных 
против греческого, армянского, сирийского, 
или даже бельгийского гражданского насе
ления, безусловно, зависела от информа
ции, находящейся в распоряжении членов 
комиссии. Несколько пунктов даже, возмож
но, были вдохновлены опытом армян.

«Совет четырех» и судебный процесс против 
младотурецких преступников

Очевидно, на «Совет четырех», в состав 
которого входили Вудро Вильсон, Дэвид 
Ллойд Джордж, Жорж Клемансо и Витторио 
Эмануэле Орландо, было де-факто возло
жено принятие решений, исполнение кото
рых Мирная конференция будет налагать 
на побежденные страны, о переводе этих

правовых принципов в политическую прак
тику. С 24 марта по 28 июня 1919 г. эти люди 
ежедневно обменивались идеями о будущем 
мира7. В то время как национальные интере
сы четырех держав составляли основную те
му их обсуждений, им также не были чужды 
юридические и даже моральные вопросы. На

11bid. Р. 511-514.
2 Ibid. Р. 162-179.
3 Ibid. Р. 173.
4 Ibid. Р. 176-177.
5 Ibid. Р. 178-179.
6 Ibid. Р. 178-179.
7 MantouxP. Les deliberations du Conseil desQuatre (24 mars— 28 juin 1919), I, Paris 1955.



сессии, проходившей 2 апреля, был поднят 
вопрос об ответственности, и возникла дис
куссия о принципе создания судебных орга
нов, как это предлагалось в выводах Комис
сии об ответственности. Ллойд Джордж со
гласился с принципом такого суда, заявив, 
что он не возражает «против идеи, что суд 
должен быть создан Лигой Наций». «Если мы 
хотим, — добавил он, — чтобы Лига Наций 
имела власть, на которую мы надеемся, она 
должна показать с самого начала, что она 
способна наказать за преступление»1. Когда 
вопрос о «наказуемых» преступлениях был 
вновь поднят 8 апреля, премьер-министр 
Великобритании предложил различать две 
категории наказуемых деяний: «Во-первых, 
преступные действия в собственном смысле 
слова, и, во-вторых, общие приказы в нару
шении прав человека». Президент Вильсон 
занял позицию, которую он считал прагма
тичной: «Я боюсь, — сказал он, — что будет 
трудно наказать тех, кто действительно ви
новен, ибо нет ничего проще, чем уничто
жить следы отданных приказов. Я боюсь, что 
у нас не будет достаточных доказательств»2. 
Весной 1919 г. союзники знали, что им бу
дет нелегко найти и предъявить обвинение 
преступникам, которые позаботились о том, 
чтобы уничтожить следы своих преступле
ний.

В середине июня Совету десяти при
шлось столкнуться с непредвиденным при
бытием османской делегации. 17 июня
1919 г. членам делегации было предложено 
высказать свое мнение. Этот первый контакт 
представляет особый интерес, поскольку 
позволяет нам рассмотреть позиции, при
нятые стамбульским правительством и 
реакцию на это Совета четырех. Во время 
встречи Совета четырех президент Вильсон 
отметил, что «своего рода общий протест, 
который мы только что слышали, абсолютно 
ничего не стоит. Турецкие делегаты говорят: 
“Не судите на основании того, что произо
шло в последние несколько лет, а судите на 
основании всей истории Османской импе
рии” . Я полагаю, — замечает Вильсон, — что 
от этого было бы еще хуже». Это замечание 
много говорит о мнении союзников о Турции 
и о ее прошлом. Однако более всего Виль
сона раздражало рассуждение, разрабо

танное делегацией для того, чтобы снять с 
себя вину за события в прошлом. Делегация 
фактически утверждала, что «тираническое 
правительство одной партии несет ответ
ственность за совершенные ошибки и пре
ступления, а мы невиновны». Вильсон отме
чал: «Все, что они делали, это жаловались. 
Это они напросились приехать сюда, чтобы 
представлять свое дело, и вот и все, что они 
сказали. Это ничего не дает». Ллойд Джордж 
предложил дать им ответ. Жорж Клемансо 
даже предложил «сделать это в письменной 
форме». По его мнению, это было необходи
мо, чтобы турецкие делегаты «уехали с отве
том на свой документ, который является на
стоящим признанием»3. В отношении мемо
рандума турецкой делегации Совет четырех 
отметил, что меморандум «прославлял про
шлое Турции, напомнив, что Турция смогла 
создать великую империю и управлять ею и 
что она уважает существование всех рели
гиозных сообществ». В ответ на это Ллойд 
Джордж воскликнул: «Эта делегация и ее 
меморандум представляют собой хорошую 
шутку». Ему вторил Вильсон, который до
бавил: «Я никогда не видел ничего глупее», 
«Это, — сказал Ллойд Джордж, — является 
наилучшим из возможных доказательств то
го, что турки проявили политическую несо
стоятельность»4.

Очевидно, стратегия либерального ос
манского правительства, которое стреми
лось возложить всю вину за ликвидацию 
армян на Центральный комитет младотурок 
и представить политику, реализованную по 
отношению к меньшинствам как случайный 
инцидент, не убедила Совет четырех. Позд
нее, во время одного из своих окончатель
ных обсуждений, которое состоялось 25 ию
ня 1919 г., Ллойд Джордж показал, что он не 
питал никаких дальнейших иллюзий относи
тельно намерений Турции. «Если мы скажем 
туркам: “С 1 июля Армения больше не ваша” , 
они немедленно отправят туда своих людей, 
чтобы снова начать резню»5.

Несколько месяцев спустя, в марте
1920 г., Комиссия по защите меньшинств в 
Турции, созданная Лигой Наций, предста
вила ряд рекомендаций, которые она пред
ложила включить в положения Мирного до
говора с Турцией6. В сопроводительном

1 ibid. Р. 124.
2 Ibid. Pp. 184-185.
3 Ibid., II. Pp. 445-446.
4 Ibid., II. P. 519.
s Ibid., II. P. 517.
6 FO 371/5104, E 1477. Предложения, единогласно принятые Комитетом по защите меньшинств в Турции 

(Ibid. Pp. 6-16). Члены комитета, назначенные Лигой Наций: Р. Ванситтарт, Великобритания; Форбс Адам,



письме делегаты подчеркнули: «Опыт пере
мирия и особенно недавние массовые убий
ства армян ясно показывают, что существует 
необходимость определенных гарантий для 
эффективного осуществления во внутрен
них районах страны бумажных обещаний, 
подписанных правительством Константино
поля»’ . Некоторые из предложенных статей 
подытоживали проблемы, стоящие перед 
пережившими геноцид, и выдвигали предло
жения. Статья 3 гласит: «В связи с тем, что с
1 ноября 1914 г. по дату подписания переми
рия в Османской империи существовал тер
рористический режим, и учитывая тот факт, 
что при нормальных обстоятельствах не мог
ло совершаться никаких обращений в ислам, 
все обращения в ислам, имевшие место в 
период между указанными датами, призна
ются недействительными... Османское пра
вительство оказывает всяческую помощь 
в возвращении мужчин, женщин и детей, 
полностью или частично немусульманского 
происхождения, которые приняли ислам с
1 ноября 1914 г. и которых ищут их общины 
или семьи, В силу настоящего договора оно 
также признает все права на посещение или 
обыск любых частных домов или учреждений 
любого рода для целей розыска пропавших 
без вести. Такие обыски осуществляются 
представителем заинтересованной общины 
и должностным лицом османского прави
тельства, в присутствии делегата или пред
ставителя Лиги Наций (см. Статью 12)»2.

Статья 5 гласит: «Османское правитель
ство признает несправедливый характер 
закона 1915 г. в отношении оставленного 
имущества («Эмвали метруке») и соответ
ствующих положений и объявляет их недей
ствительными в прошлом и в будущем. Оно 
торжественно обещает как можно более пол
но облегчить возвращение в свои дома ос
манских подданных нетурецких рас, которые 
были насильственно изгнаны из них, начиная 
с 1 августа 1914 г., будь то из страха быть 
убитыми или в силу любых иных форм при
нуждения, а также способствовать возобнов
лению их деятельности или коммерции. Оно 
признает, что права на недвижимое или дви
жимое имущество указанных османских под

данных нетурецких рас или общин, которым 
эти объекты собственности принадлежат, по 
мере того, как они могут быть обнаружены, 
вне зависимости от того, кто ими владеет, 
должны быть восстановлены в возможно ко
роткие сроки, без каких-либо плат или зало
гов, которые могли возникнуть в отношении 
этих объектов собственности, и без какой- 
либо компенсации для нынешних владельцев 
этого имущества, сделок между нынешним 
владельцем и продавцом освобожденного 
имущества... Османское правительство до
пускает создание арбитражных комиссий, 
назначенных Лигой Наций или ее предста
вителем (как это предусмотрено статьей 12) 
всякий раз, когда это представляется необ
ходимым. В состав каждой из таких комис
сий входит представитель османского пра
вительства, представитель пострадавшей 
общины или один из пострадавших членов, и 
председатель назначается представителем 
Лиги Наций... Такие третейские комиссии 
имеют право санкционировать... удаление 
всех лиц, которые, после запроса признаны 
принимавшими активное участие в массо
вых убийствах или высылках, или ускоряли 
их проведение, с указанием мер, которые 
необходимо принять, чтобы его имущество, 
включая возможность приказа передачи 
всех товаров и имущества, принадлежав
ших какому-либо или всем членам общины, 
которые умерли или пропали без вести, на
чиная с 1 августа 1914 г., не оставив наслед
ников, указанной общине, а не государству... 
Решения органов османской судебной или 
административной власти не могут противо
речить решениям арбитражной комиссии»3.

Статья 6 также предлагает напомнить, 
что абсолютно необходимо, чтобы империя 
предоставила «всем османским гражданам 
равные права перед законом»4. Эти меры, 
которые стремились ввести реабилитацию 
оставшихся в живых, показывают, что че
рез семнадцать месяцев после перемирия 
османское правительство и турецкое обще
ство, будучи далеки от движения в направ
лении реформ, отказались решить основные 
вопросы и что союзники оказались перед 
«фронтом отказа», организованным младо-

США; М. Каммерер, Франция; полковник Кастольди, Италия; И. Йошида, Япония (Ibid., р. 6) [см.: француз
скую редакцию: FO 371/5105. Pp. 135-141].

1 Ibid. Р. 7.
2 Ibid. Pp. 10-11.
3 Ibid. Pp. 11-15.
4 Ibid. P. 16. FO 371/5107, E 2409, document date du 26 mars 1920. Проект договора о защите меньшинств 

в Армении, на английском и французском языках (13 с. и 12 статей), вероятно, принимался, чтобы показать, 
что эти принципы будут применяться повсеместно.



турецкой сетью, включая кемалистов. В са
мом деле, британский Верховный комиссар 
Джон де Робек отмечает в официальном до
несении в Лондон от 17 марта 1920 г . что 
закон об оставленном имуществе, принятый 
османским правительством в январе, не дал 
«удовлетворительных результатов», и что он 
соответственно планирует рекомендовать 
включить в том числе и эти вопросы в Мир
ный договор, разрабатываемый в настоящее 
время1.

Что касается наказания младотурецких 
преступников, на Лондонской конференции 
в феврале — марте 1920 г. было предло
жено, что державы представят османскому 
правительству проекты статей о санкциях 
для включения в будущий мирный договор. 
В первой статье такого договора османское 
правительство признает право на привле
чение к суду военных трибуналов лиц, об
виняемых в совершении деяний, противо
речащих законам и обычаям войны. Во вто
рой статье османское правительство также 
торжественно обязуется «предать суду всех 
лиц, несущих ответственность за массовые 
убийства, которые были совершены в ходе 
войны на территории бывшей Османской 
империи и признать право союзных дер
жав назначить трибунал, отвечающий за 
вынесение приговоров в отношении этих 
преступлений»2. В марте 1920 г. союзные 
державы все еще продвигали свое наме
рение привлечь виновных в преступлениях 
«против законов и обычаев войны и законов 
человечности» к Международному высоко
му суду. В письме от 11 марта 1920 г. Жюль 
Камбон, министр иностранных дел Фран
ции, представил «проект статей», суммиру
ющих предложения, сделанные в Лондоне 
премьер-министру Великобритании Ллойду 
Джорджу, «для включения в условия мирно
го договора и представления Турции». Кам
бон обратил внимание Ллойда Джорджа, что 
статья 2 бис была составлена отдельно «на 
случай, если Верховный совет союзников 
намерен включить, среди прочих указанных 
условий мирного договора, пункт, санкцио
нирующий поиск лиц, ответственных за мас
совые убийства, совершенные в Азиатской 
Турции». Казалось бы, из этого следует, что

была достигнута общая договоренность в 
отношении статей 1 и 2, но при этом фран
цузы обдумывали принятие более активной 
политики, обязывающей преследование 
беглых преступников. Статья 4 даже пред
усматривала нечто вроде обязательства вы
давать преступников или «принять все необ
ходимые меры по обеспечению, по просьбе 
союзных держав и с их согласия, преследо
вания преступников в судебном порядке и 
их наказания». Статья 2 бис дополнительно 
предусматривала, что «союзные державы 
оставляют за собой право назначить суд, 
отвечающий за вынесение приговора в от
ношении... обвиняемых лиц. В случае созда
ния Лигой Наций в соответствующий момент 
времени суда, наделенного компетенцией 
выносить приговоры за совершение вышеу
помянутых массовых убийств, союзные дер
жавы оставляют за собой право привлечь 
вышеупомянутых обвиняемых лиц к этому 
суду»3.

В конечном счете 11 мая 1920 г. союзники 
направили османскому правительству про
ект договора, который, в сущности, содер
жал пункты, только что рассмотренные нами. 
В своем ответе в главе, посвященной «ответ
ственности», османское правительство вы
разило свою точку зрения, которая достаточ
но четко показывает свою линию обороны: 
«Турция признает принцип существования 
обязательства предоставления компенса
ции на возмещение убытков, вызванных дея
ниями, нарушившими права человека... Если 
вопреки его воле и не менее его интересам 
турецкий народ был втянут в международный 
пожар войны, это не было связано с олигар
хией, которая принимала заказы из-за рубе
жа. И если бесчеловечные акты, для которых 
нет никакого оправдания, были совершены, 
то вина за их совершение полностью лежит 
на том же политическом клане. Они ни в коей 
мере не являлись проявлением религиозно
го фанатизма, а были лишь исключительно 
делом рук революционной фракции, которая 
привела к опустошению Турции... Тем не ме
нее турецкий народ, даже если он признает 
эту ответственность в отношении прав че
ловека, имеет право морально дистанциро
ваться от деяний, которые он решительно

1 FO 371/5105, Е 2109. Телеграмма № 241 адмирала де Робека в Министерство иностранных дел от 
17 марта 1920 г. касательно закона об «оставленном имуществе», с нотой в адрес Блистательной Порты,
2 декабря 1919г.

2 FO 371/5105,f  21.
3 FO 371/5105, Е 2109, Cambon й Lloyd George, du 11 mars 1920.



осуждает. Предоставление компенсации за 
несправедливо причиненный ущерб и обе
спечение предотвращения повторения таких 
деяний — таково двойное обязательство, 
признанное Турцией»1.

Этот минималистский подход, заклю
чавшийся в стремлении переложить ответ
ственность на плечи лидеров юнионистов, 
которыми, как предполагается, манипули
ровала Германия, вызвал реакцию со сто
роны союзников, по-видимому, не склонных 
к проявлению снисходительности. 16 июля 
председатель Мирной конференции Ллойд 
Джордж направил язвительный ответ от 
имени всех союзников на «наблюдения» ос
манской делегации: «Османское правитель
ство, кажется, считает, что несет меньшую 
ответственность за войну, чем его союзники, 
и что оно может, следовательно, ожидать 
менее строго обращения. Союзники не мо
гут принять эту претензию... Кажется, ос
манская делегация не приняла полную меру 
потерь и страданий, которые вмешательство 
Турции навлекло на человечество... Союзни
кам ясно, что настало время положить конец, 
раз и навсегда, доминированию Турции над 
другими нациями. История отношений меж
ду Портой и великими державами в течение 
многих лет перед войной представляла со
бой не что иное, как серии повторяющихся 
тщетных попыток положить конец злодеяни
ям в Болгарии, Македонии, Армении и дру
гих странах, злодеяниям, которые потрясли 
и возмутили совесть всего человечества... 
В течение последних двадцати лет совер
шались массовые убийства армян в невыра
зимо варварских условиях. Во время войны 
деяния османского правительства на пути 
массовых убийств, депортации и жестоко
го обращения с военнопленными превзо
шли его прежние свершения преступлений 
такого рода. По оценкам, с 1914 г. осман
ским правительством было убито под на
думанным предлогом мнимого восстания, 
800 ООО армян — мужчин, женщин и детей... 
Турецкое правительство оказалось не толь

ко не в состоянии выполнить свой долг по 
защите своих подданных нетурецких рас от 
грабежей, насилия и убийств: есть много до
казательств того, что оно само организова
ло и возглавило самые зверские нападения 
на население, которое должно было защи
щать»2.

Эти обмены мнениями показывают, что в 
преддверии заключения Севрского догово
ра турецкое правительство и союзники за
нимали непримиримые позиции3.

Меморандум, который великий визирь 
Дамад Ферид-паша представил на Мирной 
конференции, не выявил никаких принципи
альных изменений в позиции Турции. Он на
чал свое выступление с признания, что «вхо
де войны практически весь цивилизованный 
мир был обеспокоен рассказами о престу
плениях, предположительно совершенных 
турками. Я не хочу ни в коей мере пролить 
свет на эти преступления, от упоминания о 
которых человеческая совесть всегда будет 
трепетать. Я даже менее склонен преумень
шать вину организаторов этой великой тра
гедии». Однако великий визирь незамедли
тельно добавил, что он хотел «показать миру, 
предлагая доказательство [своих слов], кто 
действительно несет ответственность за эти 
ужасные преступления». Он «выразил сожа
ление по поводу убийства большого числа 
своих христианских соотечественников», 
но также и «по поводу убийства мусульман 
в собственном смысле этого слова»4. Та
кое признание, сделанное публично, даже 
с оговорками, требовало определенного 
политического мужества, которое, следует 
добавить, немедленно стоило Ферид-паше 
его поста. Это, несомненно, представляет 
собой, вплоть до наших дней, наиболее пол
ное признание, высказанное должностным 
турецким лицом. В то же время это призна
ние принимает тезис об ограниченной вине 
лидеров КЕП, которые, по словам Дамада 
Ферида, якобы также совершали массовые 
преступления против «мусульман в соб
ственном смысле этого слова».

1 FO 371/5109. Pp. 116 and sqq., «Observations pr6sent6es par la Delegation ottomane a la Conf§rence de la 
Paix», le 25 juin 1920.

2 FO 371/ 5110, E 8687. Ответ председателя Мирной конференции Ллойда Джорджа на «Observations 
prfesentees par la delegation ottoman», Spa, 16 juillet 1920, Pp. 128-130.

3 Союзники последовательно внесли большинство рекомендаций Комитета по репарациям и Лондонской 
конференции в Мирный договор от 10 августа 1920 г. между Союзными и Соединенным державами и Турци
ей (Севрский договор), французская редакция, статьи 226-230. С. 83-84.

4 La Renaissance, № 197, dimanche 20 juillet 1919. Текст меморандума, подготовленного великим визирем 
Дамадом Ферид-пашой к Мирной конференции.



Британцы и вопрос младотурецких преступников

В условиях, сложившихся в первые по
слевоенные годы, создание международ
ного суда в значительной степени зависело 
от политической воли союзников, в част
ности от Великобритании и Франции. Как 
только в Константинополе была создана 
их Верховная комиссия, британцы проде
монстрировали свою решимость привлечь 
младотурецких преступников к ответствен
ности. 18 января 1919 г. адмирал Артур Кал- 
торп сообщил Блистательной Порте, что его 
правительство «приняло решение о том, что 
лица, ответственные за массовые убийства 
армян, должны быть должным образом на
казаны»1. Очевидно, что британская корона 
была полна решимости продолжать свою по
литику до конца, с участием или без участия 
международного сообщества, в отношении 
наказания отдельных преступников и кол
лективного наказания Османской империи 
путем раздробления ее на части2.

Претворение этой политической воли в 
конкретные дела привело к необходимости 
создания какого-либо органа, способного 
проводить необходимые правовые меры. 
Как мы видели, работа комиссий и под
комиссий, которые действовали в рамках 
Предварительной мирной конференции с 
февраля 1919г., завершилась рекомендаци
ей создания Высокого суда под эгидой Лиги 
Наций. В той мере, насколько можно судить 
на основании имеющихся источников, бри
танцы не противились этой идее, которая 
сделала бы возможным впервые в истории 
привлечение к суду политических лидеров 
за преступные деяния, совершенные в от
ношении части их собственного населения. 
Армяно-греческая комиссия, работавшая 
совместно с Верховной комиссией, должна 
была поддерживать усилия британской ко
роны. Однако адмирал Калторп явно просил 
армянские и греческие власти следовать 
рекомендациям Министерства иностранных 
дел и ограничиться выявлением турецких

преступников и выполнением следственных 
задач3. Рекомендуемая процедура предпо
лагала, что «в каждом случае» аресты долж
ны проводиться турецкими властями по их 
собственной инициативе, «на основании на
шего официального требования в письмен
ной форме» или на «основании наших уст
ных предложений», высказанных через г-на 
Райана (офицера британской разведки). Со
гласно рапорту Артура Калторпа, тридцать 
членов КЕП были задержаны «за соучастие 
в массовых убийствах путем прямого или 
косвенного участия», в то время как другие 
были арестованы по требованию его служб'1. 
Он также напомнил официальному Лондону, 
что, в соответствии с указаниями, получен
ными от Министерства иностранных дел, 
он потребовал посредством телеграммы от
5 февраля (№ 233), чтобы турецкое прави
тельство передало «заключенных, выбран
ных нами для содержания под стражей на 
Мальте», и что правительство не ответило на 
его требование, поскольку тогда находилось 
в процессе инаугурации своих судов перед 
военным трибуналом5.

Все эти очевидно незначительные детали 
показывают, что британские власти не жела
ли, чтобы турецкий военный трибунал взял на 
себя задачу судить военных преступников; 
они лишь хотели, чтобы Константинополь 
сотрудничал с ними в предоставлении до
казательств и задержании подозреваемых. 
Вероятно, именно факт первого судебного 
процесса против лиц, организовавших мас
совые убийства в Йозгате, который начался
5 февраля 1919 г., и побудил Министерство 
иностранных дел Великобритании потребо
вать, чтобы турецкие власти передали им за
ключенных для доставки на Мальту. В начале 
февраля официальный Лондон не придумал 
ничего иного, как создать Высокий суд, в то 
время как официальный Стамбул был де
монстративно полон решимости сделать все 
от него зависящее, чтобы избежать созда-

1 FO 371/4174, № 118377. Письмо Артура Калторпа лорду Керзону, 1 августа 1919 г., в котором Верхов
ный комиссар рассматривает историю его посредничества в отношении турецких властей и упоминает о 
своей телеграмме от 22 января 1919 г. № 158 в Министерство иностранных дел, в которой он описывает свое 
посредничество в отношении Блистательной Порты.

2 FO 371/4173/53351, ff. 192-193. Телеграмма помощника Верховного комиссара Ричарда Уэбба в адес 
Мирной конференции, 3 апреля 1919 г. См.: Dadrian V. Op. cit. P. 486, п. 23.

3 FO 371/4174, № 118377. Письмо Артура Калторпа лорду Керзону, 1 августа 1919 г., с перечислением 
рекоммендаций.

4 Ibid. Р. 1.
5 Ibid. Р. 2.



ния такого суда и проводить суды по своему 
усмотрению. Таким образом, он мог обосно
вать свой тезис о том, что ответственность 
лежала лишь на партии младотурок, тем са
мым оправдывая османское государство.

Несколько факторов позволяют предпо
ложить, что турецкое правительство затем 
пыталось сделать судебный проект более 
правдоподобным, чтобы более эффектив
но расстроить планы союзников. Это под
тверждается тем фактом, что турецкое пра
вительство обращалось с просьбой к таким 
странам, как Испания, Нидерланды, Дания, 
Швеция и Норвегия, направить двух судей, 
которые могли бы войти в состав стамбуль
ского военного трибунала1. Показательно, 
что европейские страны вежливо отклони
ли просьбу Турции, политическую подопле
ку которой они, вероятно, поняли. С другой 
стороны, неизвестно, почему британцы 
ждали до мая 1919 г., прежде чем отправить 
обвиняемых обратно в Турцию и начать пер
вый судебный процесс. Кроме того, адми
рал Калторп отмечает в своем сообщении, 
которое он направил Бальфуру 26 марта
1919 г., что два члена следственной комис
сии были причастны «к массовым убийствам 
армян»2. Другими словами, некоторые судьи 
не были уполномочены председательство
вать на судебных процессах такого типа 
или опять же администрация по-прежнему 
находилась под контролем младотурецких 
сетей. Действительно, заключил Верховный 
комиссар в августе 1919 г., что судебный 
процесс, проведенный «турецким» воен
ным трибуналом, представлял собой не что 
иное, как «фарс и оскорбление нашему пре
стижу»3. Он зашел так далеко, что назвал су
дей, председательствовавших на судебном 
процессе, «некомпетентными» и «методы 
охраны преступников неадекватными»4. Он 
также отметил, кроме того, что его француз
ский коллега высказал мнение, что «судеб
ный процесс и наказание этих преступников 
были делом турецких властей, осуществля
емым под надзором и контролем союзных 
военных органов»5. Таким образом, суще

ствует вероятность того, что британские 
планы привлечь младотурецких преступни
ков к Высокому суду были сведены к нулю 
из-за отсутствия энтузиазма Франции в от
ношении этой идеи. Юристы из Министер
ства иностранных дел Великобритании так
же относились без энтузиазма к созданию 
британских военных трибуналов в зоне окку
пации и уполномочивали проведение судеб
ных процессов над подозреваемыми только 
в двух категориях: над теми, кто вмешивал
ся в применение положений перемирия, и 
над теми, кто предположительно выказы
вал неповиновение британским офицерам. 
С другой стороны, юристы британской ко
роны полагали, что эти военные трибуналы 
не могли судить лиц, обвиняемых в «грубом 
нарушении прав армян или других рас как в 
Турции, так и в Закавказье». Эти положения 
касались преступлений, совершенных после 
заключения перемирия6.

Возрастающая частота, с которой по
дозреваемые освобождались из тюрьмы 
(22 мая 1919 г. был освобожден сорок один 
обвиняемый), и побеги, совершаемые при 
соучастии властей, побудили британского 
Верховного комиссара среагировать. Он 
предложил своему правительству депор
тировать преступников, содержащихся в 
тюрьме военного трибунала, в «безопасное» 
место7. 28 мая младотурецкие преступники 
были доставлены на борт военного корабля 
и отправлены на Мальту8. Эта операция 
привела к арестам еще нескольких десят
ков младотурецких преступников, которые 
также были депортированы на британский 
остров. Кажется разумным предположить, 
что официальный Лондон предпринял это, 
чтобы показать, что больше не будет ми
риться с тем, что все более и более походи
ло на «фарс», подрывающий его авторитет. 
Британцы вряд ли могли примириться с тем, 
что турецкие власти, с одной стороны, аре
стовывали военных преступников, и, с дру
гой стороны, освобождали их из тюрьмы, не 
говоря уже о «побегах», которые, несомнен
но, были организованы сетями «Каракола».

1 FO 218/1552. Письмо адмирала Уэбба Балфуру, 25 февраля 1919 г.
2 FO 371/4173, № 47293. Телеграмма адмирала Калторпа Балфуру, 26 марта 1919 г.
3 FO 371/4174. Доклад адмирала Калторпа, озаглавленный «Депортации», август 1919 г., с. 5.
4 FO 371/4174, № 98243. Доклад адмирала Калторпа о судебных процессах, 10 июля 1919 г., с. 6.
5 Ibid.
6 Ibid.
7 FO 371/4174, № 88761. Телеграмма адмирала Калторпа лорду Керзону, 30 мая 1919 г. Первоначальны

ми планами подразумевалось взять обвиняемого под охрану французских и британских солдат, однако это 
предлагаемое решение было отклонено из-за возражения французской стороны.

8 Ibid.



Своим незамедлительным вмешательством 
британцы хотели гарантировать, что итти
хадисты предстанут перед судом, когда на
ступит нужный момент. Объяснения турец
кого министра юстиции в связи с изгнанием 
иттихадистов на Мальту, согласно которым 
«британцы забрали заключенных юниони
стов только потому, что мы судили их слиш
ком медленно»', очевидно, не заслуживают 
доверия и не могут убедить слишком многих.

Более того, письмо, которое адмирал 
Калторп написал лорду Керзону 21 сентября
1919 г., показывает, что Верховный комис
сар по-прежнему изучал дело «турок всех 
рангов, причастных к депортации и массо
вым убийствам христиан во время войны». 
Он напомнил своему начальству о «высокой 
важности получения инструкций касательно 
намерений правительства Его Величества и 
их союзников»2, как если бы судебные про
цессы над лидерами младотурок не имели 
места. Более того, британцы сотрудничали 
с греческими и армянскими комиссиями, 
чтобы накопить как можно больше компро
метирующих документов в ожидании судеб
ных процессов над младотурецкими пре
ступниками в высшем суде или в каком-либо 
ином трибунале3. В ходе дискуссии, которая 
состоялась в палате общин 4 марта 1920 г., 
был в очередной раз поднят вопрос о судеб
ных процессах против турок, которые были 
депортированы на Мальту. Некоторые депу
таты напомнили, что «большинство из интер
нированных лиц были причастны к массовым 
убийствам [...]. Вопрос о судебном процес
се над ними находится на рассмотрении»4. 
В своей телеграмме в адрес лорда Керзо
на от 11 марта 1920 г. Верховный комиссар 
Джон де Робек «рекомендовал дальнейшее 
содержание под стражей [на Мальте] тех 
лиц, кто не мог быть привлечен к ответствен
ности за участие в зверствах, но чье возвра

щение в Константинополь было бы нецеле
сообразно в некоторых случаях»5.

По истечении восемнадцати месяцев, в 
течение которых британцы предоставили 
турецким властям определенную свободу 
действий выступать с инициативами, поло
жившись на их чувство ответственности, со
юзники пришли к выводу, что они не смогли 
бы навязать Турции ни малейшего мирного 
договора, если бы они оставили нетронуты
ми младотурецкие сети. Для борьбы с вез
десущностью младотурок и прекращения 
их преступной деятельности в анатолийских 
провинциях британцам пришлось отрезать 
их от баз в столице, взяв ее под военный кон
троль. По сведениям Э. Цюрхера, британцам 
было давно известно, что военный министр 
сотрудничал с националистами. В январе
1920 г. британцы призвали к отставке мини
стра Джемаль-паши и Джевад-пашу, началь
ника штаба. Телеграммы, которыми обменя
лись Военное министерство и провинциаль
ные военачальники, иллюстрируют развитие 
сотрудничества с Анатолией и, в частности, 
с «Караколом», чьим связным в министер
стве был не кто иной, как полковник Гала- 
талы Шевкет. Более того, глава «Каракола» 
Кара Васиф непосредственно общался с 
Джемаль-пашой, когда тот был Военным 
министром6. В этих условиях, франко-бри
танская оккупация столицы 16 марта 1920 г. 
пятьюдесятью тысячами человек7 была прак
тически неизбежна, как и арест британскими 
спецслужбами Гусейна Рауфа и Кары Васи- 
фа, двух главных лидеров иттихадистских 
сетей вместе с одиннадцатью другими пар
тийными лидерами, включая Джемаль-пашу, 
бывшего военного министра, и Гасана Тах- 
сина, бывшего вали Эрзурума8. Джемаль- 
паша и Тахсин были отправлены на Мальту, 
куда за ними вскоре последовали Джелал 
Нури-бей, генерал Али Саид, Эбузия-за-

1 Опубликованы в газете: La Renaissance, № 153, vendredi 30 mai 1919.
г FO 371/4174, № 136069. Телеграмма адмирала Калторпа лорду Керзону, 21 сентября 1919 г.
3 F.O. 371/6500, Turkish War Criminals: Yeghiayan V. (ed), British Foreign Office dossiers on Turkish War 

Criminals, La Verne, 1991.
4 FO 371/5089, № 1054, debat aux Communes du 4 mars 1920.
5 FO 371/5089, № 2293, f  108. Джон де Робек, Верховный комиссар в Константинополе, лорду Керзону,

11 марта 1920 г. Среди заключенных категории «АД» (заключенных, задержанных «за прямое или косвен
ное участие в бесчинствах в отношении христиан»), Робек упоминает Али Ихсана-пашу, Хюсейна Джахида, 
Тевфика Хади, Юсуфа Ризу, Сабит-бея, Вели Неджеда, Фетхи-бея, Тахира Джевдета, Рахми-бея, Исмаила 
Джанболата, Невзаде-бея, Мумтаз-бея, Фазиля Берки и Ибрагима Бедреддина.

6ZurcherE. Т. Op. cit. Р. 101.
7 Ibid. Р. 145.
8 FO 371/5089, № 2301, Г 91. Телеграмма Джона де Робека, Верховного комиссара в Константинополе, 

лорду Керзону, 20 марта 1920 г.



де Велид-бей и, самое главное, Сулейман 
Назиф-бей’ .

Позднее, 16 мая 1922 г., «Дейли теле
граф» опубликовала заявление Чемберлена 
перед палатой общин, в котором он прочи
тал две телеграммы от британского Верхов
ного комиссара в Константинополе, дати
рованные 10 мая 1922 г. Одна из них была 
написана после разговора с д-ром Уордом, 
членом Комитета помощи Ближнему Восто
ку, который только что прибыл из Харпута. 
В этой телеграмме Верховный комиссар со
общил, что «турки, похоже, действуют в со
ответствии с продуманным планом, чтобы 
избавиться от национальных меньшинств... 
Турецкий чиновник, возглавляющий отдел 
образования в Харпуте, сказал д-ру Уорду, 
чтобы проиллюстрировать некомпетент
ность турок, что они не довели до конца ра
боту по проведению массовых убийств до 
конца 1915 г., но что на этот раз они доведут 
дело до совершенства»2.

В ходе дискуссии 9 апреля 1924 г. в па
лате общин о ратификации Договора Ло
занны, Ллойд Джордж, несомненно, почув
ствовал необходимость оправдать политику 
своей страны в отношении Турции, а также 
тот факт, преуменьшенный успехом кема- 
листского движения, что она, наконец, бы
ла обезоружена. «Мы заключили, — сказал 
он, — серию договоров с Россией, Италией,

Францией, а также с арабами. Во всех этих 
договорах предусмотрено, что нетурецкие 
районы Малой Азии и Европейской Турции 
будут отделены от Турции. Я утверждаю, что 
это была правильная стратегия. Стало ли это 
резонансным решением? Я спрашиваю ува
жаемых членов, могут ли они показать мне 
хоть одну провинцию под управлением Тур
ции, чье благосостояние, население, свобо
да, счастье, и все, что делает страну великой 
и процветающей, не пришло в упадок под 
властью Турции. Нет ни одной такой про
винции! Могут ли они назвать мне хоть одну 
провинцию, отделенную от Турции за по
следние пятьдесят и более лет, которая ста
ла богаче, в которой выросла численность 
населения, которая прибавила в мощности 
и процветании, и, прежде всего, стала более 
свободной? Нет ни одной такой провинции! 
Это является серьезным обвинением против 
империи»3.

Это заявление Ллойда Джорджа, пере
ориентировавшее дебаты в отношении не
способности Турции уважать группы ее на
селения и повышать их благосостояние, 
едва ли скрывает горечь британского по
литика, которому так и не удалось добиться 
успеха в обеспечении принципа, к которому 
он взывает, и в наказании лиц, виновных в 
совершении преступлений «против прав че
ловека».

Конвенция 1948 г. о предупреждении преступления 
геноцида и наказании за него и опыт 1919г.

Ряд авторов отмечают, что Рафаэль Лем- 
кин знал о преступлениях, совершенных 
против армян в Первой мировой войне, и 
что он уделил особое внимание судебному 
процессу над Согомоном Тейлиряном4. Ан- 
нет Беккер отмечает, однако, что он не сде

лал ссылку на эти вопросы в своей главной 
работе «Господство оси в оккупированной 
Европе», в которой он ссылается на «разру
шение Карфагена в 146 г. до н.э.; разрушение 
Иерусалима Титом в 72 г. н.э.; религиозные 
войны ислама и крестовых походов; массо-

1 FO 371/5089, № 2322, Телеграмма Джона де Робека, Верховного комиссара в Константинополе, лорду 
Керзону, 27 марта 1920 г. 20 марта 1920 г. правительство Салиха-паши сменило правительство Али Ризы на 
десять дней. В свою очередь, оно пало после заявления Антанты о завоевании Константинополя. Дамад Фе- 
рид снова принял бразды правления в апреле 1920 г, FO 371/5046, № 328, f  * 140. Шифрованная телеграмма 
Джона де Робека в адрес Министерства иностранных дел от 5 апреля 1920 г. о назначении в тот же день Да
мада Ферида, лидера Либеральной Антанты, на пост великого визиря. FO 371/5166, Е4278, 14 avril 1920. До
клады британских разведывательных служб лорду Керзону (с. 221) о составе кабинета Дамада Ферида, куда, 
в частности, вошел министр внутренних дел Решид-бей, либерал, который провел годы войны в Швейцарии.

2 Bibl. Nubar, Archives de la Delegation nationale armenienne, chambre des Lords et chambre des Communes, 
ff. 116-117.

3 Ibid., f  28.
4 Dadrian V. Raphael Lemkin, International Law and the Armenian Genocide, in The Key Elements in the Turkish 

Denial of the Armenian Genocide: a Case Study of Distortion and Falsif cation, Watertown, Zorian Institute, 2001, 
p. 37; Yves Ternon, «Comparer les genocides», dans Ailleurs, hier, autrement: connaissance et reconnaissance du 
genocide des Armeniens, Revue d ’histoirede laShoah 177-178 (2003), p. 41.



вые убийства альбигойцев», завершая свой 
список ужасами, совершенными Тамерла
ном1. В статье, опубликованной два года спу
стя, Рафаэль Лемкин повторил свой список 
ранних случаев массовых убийств. В этот 
раз, однако, он добавляет: «И, ближе к наше
му времени, преступления против армян»2. 
Далее он отмечает, что «были и дипломати
ческие представительства в пользу греков и 
армян, когда они погибли от рук разных госу
дарств, с указанием обязательств, которые 
они взяли на себя, чтобы продолжить режим 
в отношении своих граждан»3, при этом, од
нако, не добавляя, что эти преступления бы
ли также рассмотрены юристами комиссий, 
созданных Предварительной мирной конфе
ренцией. Тем не менее в (неопубликованном) 
интервью, которое он дал в Нью-Хейвене 
(Коннектикут) в 1949 г., в связи с принятием 
Конвенции о предупреждении преступления 
геноцида и наказании за него, он отметил, 
что «только после истребления 1 200 ООО ар
мян во время Первой мировой войны по
бедившие союзники обещали уцелевшим в 
этой ужасной резне адекватный судебный 
процесс. Но этого не произошло». Ссылаясь 
на убийство Талаата-паши Согомоном Тей- 
лиряном, в отношении которого суд признал, 
что он «не несет ответственности за свои 
действия» и который был оправдан, Рафаэль 
Лемкин подчеркнул иронию ситуации: «Чело
век, действующий от имени человеческого 
сознания, сознания, которое еще не нашло 
свое правовое выражение в международном 
праве, был объявлен душевнобольным»4. Та
ким образом, Рафаэль Лемкин отметил тот 
факт, что преступление, совершенное против 
армян, осталось безнаказанным, поскольку 
союзники не придерживались своей логики 
до конца, в то время как международное со
общество еще не представило юридического 
определения этого преступления.

Это последнее утверждение оспоримо. 
Изучение дискуссий и докладов комиссий

юристов, которые работали в рамках Предва
рительной мирной конференции, показыва
ет, что эти делегаты явно знали, что они стол
кнулись со «случаями, не предусмотренными 
обычными положениями закона» и, следова
тельно, стремились определить «преступле
ния против человечества», в дальнейшем от
личаемые от военных преступлений.

Кроме того, резолюция 96 (I), которая бы
ла принята Генеральной Ассамблеей ООН 
11 декабря 1946 г., повторяет формулу «пре
ступления против прав человека». Конвенция 
о предупреждении преступления геноцида 
и наказании за него от 9 декабря 1948 г. еще 
более непосредственно вобрала в себя вы
воды Комитета по ответственности, которые 
были опубликованы 29 марта 1919 г.: Статья
3 настоящей Конвенции представляет анало
гичное определение категорий преступников, 
участвовавших в геноциде; Статья 4 излагает 
идею наказания виновных лиц вне зависимо
сти от их ранга в государственной иерархии, и, 
наконец, Статья 6 предусматривает создание 
международного судебного органа, формиро
вание и прерогативы которого описаны прак
тически теми же терминами, как и те, которые 
были использованы в докладе от 29 марта
1919 г., предлагавшего создание «Высокого 
суда»5. Хотя рекомендации в отношении пре
ступлений «против прав человека» не были 
осуществлены на практике в свое время, они 
послужили в качестве основы для правил, при
нятых ООН после Второй мировой войны. Есть 
все основания полагать, что провал попытки 
создать международный судебный орган сра
зу после Первой мировой войны был еще не 
забыт, когда союзники приняли решение не 
оставлять безнаказанным преступление, со
вершенное нацистами против евреев.

При всем том в межвоенный период Пя
тая комиссия Лиги Наций продолжала ра
ботать над этим вопросом. Без сомнений, 
известно, что некоторый прогресс был до
стигнут в 1919 г.6.

1 Becker A. «L’extermination des Armeniens, entre d£nonciation, indifference et oubli, de 1915 aux annees 
vingt», Revue d'Histoire de la Shoah 177-178 (2003). P. 309; Lemkin R. Axis Rule in occupied Europe, Laws of 
Occupation, Analysis of Government, Proposals for Redress, Washington, 1944. P. 80.

2 Lemkin R. «Le crime de genocide», Revue de Droit international, des Sciences diplomatiques et Politiques, 
№ 24(1946). Pp. 213-214.

3 Ibid.
4 Текст этой беседы можно найти в архиве Лемкина, который был передан в еврейско-американский ар

хив в 1965 г. и который доступен в Интернете по адресу www.preventgenocide.org.
5 АМАЕ, S6rie Conference de la Paix, Sous-S6rie Recueil des actes (1918-1932), vol. 40, Commission des 

responsabilites des auteurs de la guerre et sanctions, Paris, Imprimerie Nationale, 1922. Pp. 176-177.
6 La RosaA.-M. et Villalpando S. «Le crime de genocide revisite», in: BoustanyK. etDormoy D. (ed.), Genocide 

(s), Bruxelles 1999 (Collection de droit international; 42). Pp. 56-57.
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Первый судебный процесс против младотурецких 
преступников в военном трибунале Стамбула

В мае 1919 г., в то время как судебный 
процесс против членов Центрального ко
митета иттихадистов продолжался, писа
тель д-р Джемаль Шехабедцин-бей нашел 
немного времени и опубликовал в издании 
«Алемдар» один из редких материалов, ко
торый отразил то, что никто не осмеливался 
или не хотел сказать: «Те, чей разум хоть не
много открыт, могут понять, что на всех уров
нях страны продолжает бушевать смертная 
болезнь юнионизма»1. Автор статей издания 
«Сабах», со своей стороны, стремился по
нять причины создания военного трибунала: 
«Нас обвиняют в совершении преступления, 
и мы страдаем от болезни хуже чумы... Да, 
мы заражены чумой. Человечество не реша
ется приблизиться к нам... Именно поэтому 
мы организовали внеочередной военный 
трибунал для наказания виновных среди нас, 
в зависимости от степени их вины, в соот
ветствии с требованиями правосудия»2. Али 
Мюниф-бей, заключенный № 2762, бывший 
заместитель государственного секретаря3, 
который оказывал действенную помощь 
Мехмеду Талаату-паше во время геноцида, 
наивно пытался оправдаться в своем пись
ме от 19 октября 1919 г. в адрес британских 
властей, написанном им на Мальте. Тем не 
менее он не стал отрицать, что партией-го
сударством было совершено коллективное 
преступление: «Во время массовых убийств, 
имевших место в 1915 г., — писал он, — у ме
ня не было полномочий принятия решений 
или совершения этих деяний, прямо или кос
венно. Следовательно, я не могу нести за них 
ответственность; у меня не было ни полно

мочий на принятие решений, ни средств для 
исполнения решений»4. Этот младотурецкий 
лидер, содержащийся под стражей британ
цами далеко от своего дома, понял, что в 
текущем контексте невозможно отрицать в 
обычной манере совершение преступления. 
Будучи не в состоянии утверждать, что он не 
занимал свой пост во время этих событий, 
он пытался убедить Верховного комиссара, 
что его пост в качестве заместителя коман
дующего в Министерстве внутренних дел оз
начал, что он был неспособен действовать.

Эти три реакции показывают, что обще
ственное мнение в Турции было в некоторой 
степени осведомлено о последствиях мас
сового преступления, организованного КЕП, 
и, в частности, о том, что необходимо дать 
отчет жертвам и великим державам. При 
этом, однако, нельзя было замаскировать 
существование лагеря отрицания, то есть 
сети КЕП, которые отвергли все обвинения 
по всем направлениям и сразу продумали 
планы по преобразованию судебных про
цессов в трибуну для защиты тюркизма, в то 
же время предотвращая откровения такого 
рода; предусмотренные ими методы вклю
чали угрозы и шантаж. Приняв во внима
ние это неослабное давление, мы сможем 
отследить работу стамбульского военного 
трибунала № 1, функционировавшего с фев
раля 1919 г., а также некоторые из его ре
шений.

Тем не менее может возникнуть вопрос, 
почему военный трибунал решил начать с 
суда над организаторами массовых убийств 
в Йозгате, то есть с преступлений, совер-

1 La Renaissance, № 151, mercredi 28 mai 1919. Перевод на французский язык статьи «Алемдара».
2 La Renaissance, № 128, du jeudi 1er mai 1919. Из «Сабаха».
3 См. выше, с. 284. Позднее Мюниф-бей взял фамилию Йегена. Также он, по-видимому, сыграл важную 

роль в организации голода в Ливане, занимая пост губернатора провинции.
4 FO 371/5091,№  11834/1670.



шенных в одной конкретной области, вместо 
того чтобы рассматривать дело в отношении 
лиц, принимавших решения с самого начала. 
Этот выбор можно объяснить размахом рез
ни в Богазляне, известной всем и каждому;

хотя этот выбор также, возможно, являлся 
результатом стратегии, которая имела це
лью возложить вину за «перегибы», которые 
имели место в ходе депортации, на органы 
местного самоуправления.

Судебный процесс в Йозгате

Мы уже рассмотрели обстоятельства ис
требления армянского населения в округе 
Йозгат и подчеркнули, что они заметно от
личались от прочих, имевших место в Анато
лии1. Рассмотрим теперь судебный процесс 
в Йозгате с прицелом на линию обороны, 
принятую подсудимыми, юридическую так
тику проволочек, которой придерживалось 
правительство, а также на то, как обще
ственное мнение реагировало на судебное 
разбирательство.

На самом первом судебном слушании, 
состоявшемся 5 февраля 1919 г., адвокат 
Кемаль-бея, временно исполняющего обя
занности мутесарифа Йозгата, выразил про
тест о том, что военный трибунал является 
незаконным; он утверждал, что указ султана 
предусматривает создание десяти военных 
трибуналов для вынесения приговоров за 
деяния, совершенные в различных провин
циях и, следовательно, что судебное раз
бирательство должно проходить там где 
было совершено преступление, или там, где 
был арестован обвиняемый2. Адвокаты за
щиты также оспорили легитимность адво
катов истца, особенно Гайка [Гмаяга] Хос- 
ровяна, который якобы не имел мандата на 
предоставление юридических консультаций 
его клиентам. В данном конкретном случае 
Армянская патриархия взяла на себя роль 
истца и представляла лиц, которые были 
ликвидированы, и дата и место смерти ко
торых были, как правило, неизвестны3. По
сле блокирования возражений обороны во
енный трибунал приступил к идентификации 
подсудимых: Кемаль-бей, тридцати пяти лет 
от роду, уроженец Бейрута, в недавнем про

шлом выступавший в качестве генерального 
инспектора депортаций из Коньи; Мехмед 
Тевфик-бей, сорока четырех лет от роду, 
уроженец Стамбула, командующий жандар
мерией в Йозгате, и Феяз-бей, начальник 
Бюро земельной регистрации Йозгата. Все 
трое были обвинены в преступлениях, совер
шенных во время депортации армян. Затем 
председательствующий судья зачитал спи
сок армянских и турецких свидетелей, среди 
которых были Шакир-бей, депутат парламен
та из Йозгата, и Халил Реджайи, главный ин
спектор лагерей для военнопленных, после 
чего представил вещественные доказатель
ства, включавшие, в частности, документы, 
отправленных Шакиром в адрес Мазхарской 
комиссии 8 декабря 1918 г.; эти документы 
были признаны подлинными гражданским 
инспектором в официальном документе 
№ 233 от 14 декабря 1918 г. Наконец, про
курор Сями-бей зачитал обвинительное за
ключение, в котором отметил, что «продол
жающееся развитие интеллектуального и 
финансового положения немусульманских 
подданных и религиозные привилегии, ко
торыми они пользовались, не мешали им по
стоянно жаловаться на то, что они не имеют 
равных прав». За обзором исторического 
контекста, зачитанным прокурором, после
довало несколько довольно откровенных 
высказываний в адрес движений, созданных 
«армянскими предателями», которые нару
шили «общественный порядок». По словам 
прокурора, стало ясно, что они хотели осво
бодиться от османского владычества; публи
кации армянских комитетов на иностранных 
языках способствовали созданию проблем

' См. выше, с. 568-584.
2 Кригер. Указ. соч. С. 309-310. Первоначально судебное заседание 5 февраля было начато в 10.30 Мах

мудом Хайретом-пашой, судьей, председательствующим на внеочередном военном трибунале. Военные су
дьи были представлены генералом Али Назим-пашой и генералом Курдом Мустафой-пашой; гражданские 
судьи слева от председательствующего были представлены Арутюном Мостичяном, судьей Константино
польского апелляционного суда, и гражданские судьи справа от председательствующего были представле
ны Шевкет-беем, судьей Константинопольского апелляционного суда.

3 Ibid. Pp. 311-312, n. 5. Военный трибунал располагал списками убитых людей, но в списках не были 
указаны места и даты истребления. Сторона истца вновь была представлена Гайком [Гмаягом] Хосровяном, 
Акопом Бахри и Аветисом Суреняном, избранными Ассоциацией адвокатов Армении.



как внутри страны, так и в наших междуна
родных отношениях; на ранних этапах все
общей мобилизации армяне оказали во
оруженное сопротивление военной службе; 
группа армян пересекла границу, чтобы при
соединиться к силам противника; они унич
тожили мосты и подвергли опасности нашу 
военную технику и материальное обеспече
ние. Соответственно, власти предприняли 
превентивные меры. Решение о депортации 
армян было принято только в вилайетах Эр
зурум, Битлис и Ван; однако 24 мая 1915 г. 
военные власти санкционировали депорта
цию немусульманского населения Кайсери». 
В этих условиях, продолжал прокурор, было 
«естественно, что определенные субъекты 
воспользовались ситуацией <...> для совер
шения грабежей и других преступлений»1. 
Французские разведывательные службы, ко
торые внимательно следили за этим первым 
судебным процессом, отмечали, что обви
нительное заключение, зачитанное главным 
прокурором, было опубликовано в газетах на 
следующий день и «больше походило на об
винительное заключение в отношении жертв 
и в то же самое время проложило путь для 
оправдания или подтверждения смягчающих 
обстоятельств»2.

На судебных слушаниях, состоявшихся 
8 и 10 февраля, суд принял к сведению жало
бу Карапета Куюмджяна: будучи силой обра
щенным в ислам, он потребовал возмездия 
за убийство его семьи. Три молодых уце
левших армянина, чьи интересы были пред
ставлены адвокатом Левоном Ремзи, также 
подали жалобы: во время депортации три 
брата служили солдатами, но их семьи были 
депортированы в нарушение официальных 
заказов. Свидетельские показания, пред
ставленные судьей Мустафой Ремзи на су
дебном слушании, состоявшемся 10 февра
ля, подтвердили роль ответственных секре
тарей, делегированных в каждую провинцию 
в качестве руководителей при истреблении 
местного армянского населения. Ремзи 
также свидетельствовал о криминальном 
характере этих партийных активистов, по

казав, что Неджати-бей, ответственный се
кретарь КЕП в Ангоре, отправился в Йозгат 
за три дня до начала депортации, что он был 
гостем мэра во время его пребывания там и 
что он вернулся из Самсуна в компании Нед- 
жмеддин-бея, нового вали из Ангоры, после 
отправки депортированных лиц3.

На четвертом судебном слушании, со
стоявшемся 11 февраля, показания давал 
Шакир-бей, депутат парламента из Йоз
гата. Он показал, что «массовые убийства 
были уже свершившимся фактом», когда он 
попытался вмешаться в деяния Атиф-бея, 
временно исполнявшего обязанности вали 
Ангоры, который «не принял мой протест 
во внимание». Когда адвокат защиты Левон 
Ремзи спросил его, совершали ли армяне 
акты бандитизма в тот период времени, он 
ответил, что, насколько он может утверж
дать, это имело место «только недалеко от 
границы», как рассказали беженцы. Одна
ко показания восемнадцатилетней Евгении 
Варварян, уроженки Йозгата, сделали по
зицию Феяза и Кемаля несостоятельной: 
девушка свидетельствовала, что ее колонна 
была разграблена в Чифтлике и вырезана в 
Келлере. «Касаб каймакам» («мясник кайма
кам») возразил, что «девушка лжет, она не 
знает, о чем говорит». Она ответила, напом
нив ему о некоторых точных фактах, а затем 
спросила: «Разве все эти армяне покончили 
с собой? Где сейчас большинство из них?» 
Это противостояние лицом к лицу между 
жертвой и палачом было, однако, прервано 
прокурором, который предложил, чтобы мо
лодая женщина прошла медицинское обсле
дование. Саадеддин-бей, адвокат Кемаля, 
сказал, что «Евгении сейчас семнадцать лет, 
и она была слишком молода во время депор
таций для того, чтобы помнить, что произо
шло». Тем не менее свидетельница продол
жала называть имена многих преступников, 
«которые сегодня свободно перемещаются 
по Йозгату, как им заблагорассудится», и, в 
частности, упомянула имя Феяза, одного из 
лидеров юнионистов в Йозгате, отдававших 
приказы чете4.

11bid. Pp. 312-315.
2 SHAT, Service Historique de la Marine, Service de renseignements de la Marine, Turquie, 1BB7 231, doc. 

№ 259, Constantinople, le 7 fevrier 1919. «Rapport sur les atrocites de Yozgat, dresse par un fonctionnaire turc» 
[Доклад о злодеяниях в Йозгате, подготовленный турецким чиновником].

3 Кригер. Указ. соч. С. 224.
“ Quatrieme audience, le 11 fevrier 1919: Кригер. Указ. соч. С. 315-316. 15 февраля на пятом судебном 

слушании было представлено медицинское заключение о том, что Евгения Варварян несколько лет назад 
получила травму головы; согласно медицинскому заключению, девушке было 18 лет от роду.



15 февраля, на пятом судебном заседа
нии, суд заслушал показания Степана, кре
стьянина из Элекджилера, который укрывал
ся у грека в Анкаре в течение девяти месяцев 
после депортации в Келлер. Он объяснил, 
что Кемаль-бей протрубил сигнал к началу 
массовых убийств'. На следующих судебных 
заседаниях давали показания несколько вы
сокопоставленных военных, таких как Халил 
Реджайи, временно исполнявший обязан
ности командующего 4-й армии, базировав
шейся в Ангоре, и полковник Шехабедцин, 
находившийся в Кайсери; мы уже обсуждали 
телеграммы, которыми они обменивались, 
а также их признания2. Допрос этих свиде
телей показал, насколько тесно военное 
руководство и местные государственные 
чиновники были связаны с проведением 
операций. Наконец, судебный процесс в 
Йозгате указывает на то, что обещания ар
мянам, которые согласились принять ислам,
о том, что они не будут убиты, были, прежде 
всего, предназначены для облегчения ухода 
колонн, на то, что существовал план об ис
треблении этих новообращенных после ухо
да колонн, и на то, чтобы в любом случае со
блюдалось следующее правило: доля армян, 
обращенных в ислам, которым было позво
лено остаться на местах, никогда не должна 
была превышать пяти процентов от общей 
численности населения.

Состав первого военного трибунала был 
изменен после подписания 8 марта импе
раторского указа о его реформировании. 
Были ли эти изменения приняты в связи с 
инцидентами, которые произошли в ходе 
судебного процесса в Йозгате? Это мало
вероятно, так как реформа судебных уста
вов была готова к 5 марта3. Но мы можем, во 
всяком случае, наблюдать эффект, который 
указ возымел на этот судебный процесс: он 
был приостановлен в конце двенадцатого 
судебного заседания, проходившего 6 мар

та 1919 г. после вмешательства адвоката 
Левона Ремзи, которое привлекло значи
тельное внимание4.

По сведениям полковника Хюсамеддина 
Эртюрка, члена «Специальной организа
ции», который помог организовать похороны 
Кемаль-бея, Махмуд Хайрет, председатель
ствующий судья военного трибунала, был 
против приговора Кемаль-бея к смертной 
казни и в конечном счете решил уйти в от
ставку после острой дискуссии с полков
ником Реджебом Ферди5. Таким образом 
очевидно, что председательствующий судья 
одобрял позиции юнионистов о том, что не 
может быть и речи о наказании этих высо
копоставленных чиновников или офицеров, 
которые просто выполняли приказы партии. 
По крайней мере, можно сказать, что он на
ходился под давлением, которому, должно 
быть, подвергался со стороны этих кругов.

Когда судебный процесс возобновился 
24 марта 1919 г., состав суда претерпел зна
чительные изменения. Генерал Назым-паша 
стал новым председательствующим судьей, 
и его гражданские судьи были заменены 
военнослужащими. Кроме того, главный 
прокурор попросил адвокатов армянских 
истцов покинуть зал суда, поскольку теперь 
судебный процесс стал чисто военным, и 
главный прокурор принял на себя защиту их 
интересов. Адвокаты тщетно доказывали, 
что военный трибунал не был исключительно 
военным, даже если судьи были военными, 
поскольку перед судом должны были пред
стать не только офицеры, но и гражданские 
чиновники, министры и политики различных 
рангов, от вали до великого визиря, в соот
ветствии с кодом гражданского права6. За
тем адвокаты удалились.

26 марта 1919 г. четырнадцатое судебное 
заседание, во время которого были допро
шены Кемаль-бей и Тевфик-бей, позволило 
установить обстоятельства дела. В частно-

1 Cinquieme audience, le 15 fevrier 1919: ibidem.
2 См. выше, с. 576.
3 См. выше, с. 829.
4 Кригер. Указ. соч. С. 312. Ремзи, выступая от своего имени, потребовал, чтобы суд присудил ему пол

тора миллиона турецких лир в качестве компенсации за ущерб в его качестве единственного оставшегося 
в живых и представителя семьи из региона. 117 членов которой были убиты. Суд отметил, однако, что из 
8000 армян, проживающих в Йозгате до резни, 80 уцелели (ibidem, р. 311, п. 5).

5 Hiisameddin Erturk. Jki Bevrin Perde Arkasi [Derriere le rideau durant deux epoques], ed. par Samih Hafiz 
Tansu, Istanbul, 1964. S. 299.

6 Ibid; «Жаманак», 25 марта 1919, с. 3, кол. 5 и с. 4, кол. 1-3 (на арм. яз.). Суд был составлен из следую
щих лиц: генерала Мустафы Назим-паши, председателя суда, генерала Зеки-паши, генерала Мустафы-паши 
(известного как Немруд или Курд Мустафа), генерала Али Назима-паши и полковника Реджеба Ферди-бея; 
Сями-бея, прокурора, стремя помощниками прокурора.



сти, оно показало, что «восстание», приня
тое для оправдания массовых убийств, было 
измышлением, тщательно подготовленным 
самим Кемаль-беем. Допрос других сви
детелей на пятнадцатом, шестнадцатом и 
семнадцатом судебных заседаниях привели 
к противостояниям с подсудимыми и болез
ненным взаимодействиям между жертва
ми и их мучителями. Выводы гражданского 
инспектора Недим-бея, который отвечал за 
расследование массовых убийств, совер
шенных в округе Йозгат, забили еще один 
гвоздь в гроб подсудимых. «Я торжественно 
заявляю с абсолютной уверенностью, — пи
сал Недим, — что армяне были истреблены в 
группах и что каймакам Кемаль-бей был ини
циатором этих преступлений. В частности, 
именно Кемаль-бей отдавал секретный при
каз и информировал командиров жандарме
рии, которые были постоянно призваны со
вершать эти преступления»1.

8 апреля 1919 г. военный трибунал под 
председательством судьи генерала Муста
фы Назим-паши удалился для обсуждения. 
Трибунал провозгласил вердикт, который 
вызвал сенсацию: он приговорил каймака
ма Кемаль-бея к смертной казни и команди
ра жандармерии Тевфик-бея к пятнадцати 
годам каторжных работ2. После повторения 
обычных формулировок трибунал отметил 
в приговоре, что, «хотя подсудимые и их за
щитники отрицали все правонарушения и 
требовали оправдательного приговора, суд 
уважает исламское право и особенно те его 
положения, которые защищают жизнь, честь 
и собственность всех подданных страны, 
без какой-либо дискриминации, против всех 
форм насилия и экспроприации, с тем, что
бы гарантировать справедливость для всех». 
Далее в приговоре объявлялось: «Приказ о 
депортации был передан Кемаль-бею, кай- 
макаму Богазляна и временному мутесарифу 
Йозгата, а также майору Тевфик-бею, коман
диру жандармерии Йозгата. При осуществле
нии своих функций они ссылали беззащитных 
слабых женщин и девушек, которых они при
казали депортировать; они ссылали лиц, ко
торые были освобождены от депортации; они 
разграбляли деньги, драгоценности и другие 
ценные вещи, принадлежавшие депортиро
ванным лицам из армянских колонн без ува

жения их прав личности; и они по своей при
хоти ускоряли депортацию определенных лиц 
и отдавали секретные приказы и незаконные 
инструкции в отношении некоторых изобре
тательных лиц. Они никогда не видели не
обходимости в принятии мер по сохранению 
и защите людей, которых они отправляли 
в изгнание. Они не только отказались при
нять даже минимальные меры такого рода, 
но и полностью лишили [депортированных 
лиц] всех средств их защиты. Они отдели
ли мужчин от остальных депортированных 
лиц, чтобы иметь возможность совершать 
свои злодеяния. После совершения престу
плений, когда от них потребовали дать объ
яснения, они отрицали правду. Вместо того 
чтобы применять положения закона, они при
казали жандармам, не несущим ответствен
ности, совершать злодеяния, гарантируя им 
полную безнаказанность... Они были ответ
ственны за массовые убийства и грабежи, 
которые мусульмане считают величайшими 
из преступлений. Показания свидетелей до
казывают, без малейшего сомнения, что не
которые военные чиновники обменивались 
многочисленными телеграммами, содержа
ние которых подсудимые отрицали. Изучение 
различных вопросов, поставленных перед 
ними, доказывает, что женщины и дети в ко
лоннах были лишены своих покровителей и 
родителей и что совершались преступления 
массовых убийств и грабежей... Защита ут
верждала, что имела место подрывная дея
тельность, и ссылалась на то, что в районах, 
находящихся под вражеской оккупацией, не
которые члены [армянских] комитетов при
зывали [армянское население] перейти на 
сторону врага и принять участие в волнениях, 
в результате чего армяне восстали и пресле
довали коварные цели, поставленные перед 
ними их соотечественниками, проживающи
ми по ту сторону османских границ. Случаи, 
на которые ссылалась защита, не являются 
достаточным оправданием для совершенных 
преступлений. Даже если определенная часть 
армянского населения и присоединилась к 
ним, остальные армяне демонстрировали 
свою верность... В свою защиту Кемаль-бей 
обвинил армян в Ване, Эрзуруме и Битлисе в 
совершении актов жестокости по отношению 
к мусульманам. Что касается армян Йозгата,

’ APC/PAJ, Bureau d’information du Patriarcat, U 350. Телеграмма гражданского инспектора Недим-бея, 
ответственного за проведение расследования в районе Йозгата, в адрес Эмин-бея, 28 декабря 1918 г.

2 Приговор суда Йозгата, 8 апреля 1919 г. «Takvim-i Vakayi», №3617, du7aout 1919, p. 2. Приговор был пред
ставлен султану, который незамедлительно его ратифицировал. «Жаманак», 9 апреля 1919, с. 1 (на арм. яз.).



в отношении подрывной деятельности кото
рых у нас нет никаких доказательств, нет ни
каких правовых или нравственных оснований 
для утверждений, выдвинутых подсудимым. 
Помимо того, что он действовал в духе мести 
и в целях личного обогащения, он поступал 
так не только с намерением подстрекатель
ства мусульман района, но и побуждения му
сульманского населения в целом к убийствам 
армян; оно приняло массовые убийства как 
нечто естественное и необходимое. Содер
жание документов доказывает, что эти три 
лица, не несущие ответственности, контро
лировали деятельность правительственных 
чиновников, которые сопровождали колонны 
и выполняли приказы, которые они получили 
[от своих начальников]. Документы, подпи
санные ими собственноручно, доказывали, 
что жандармы сопровождали колонны для 
целей их ликвидации. Это было доказано 
без тени сомнения. Доказательства и до
кументы, упомянутые ранее, определенно 
устанавливают вину обвиняемых. Аргументы, 
выдвигаемые защитой, бесполезны. Проку
рор потребовал вынести приговор в отноше
нии подсудимых в соответствии со статьей 
56 Уголовного кодекса, но эта статья была 
признана неприменимой в данном рассма
триваемом случае. Подсудимые Кемаль-бей 
и Тевфик-бей были осуждены на основании 
статьи 45. По единогласному решению судей, 
Кемаль-бей был приговорен к смертной каз
ни и Тевфик-бей к пятнадцати годам каторж
ных работ, в соответствии со статьями 170 и 
171 Военного кодекса1.

Кроме приговора, председательствую
щий судья зачитал комментарий, который 
наводит на мысль, что обвиняемые были 
движимы желанием отомстить за страдания 
мусульман в вилайетах Ван, Битлис и Муш. 
Прежде всего, следует отметить, что при
говор доказывает утверждение о местных 
злоупотреблениях, тем самым оправдывая 
центральные власти, и не говорит ни слова о 
роли, сыгранной КЕП и его ответственными 
секретарями, хотя доказательства, представ
ленные в ходе судебного разбирательства, 
не оставляют сомнений в их причастности.

Этот первый судебный процесс, кото
рый состоялся в то время, когда национа
листическое движение еще не оправилось 
от влияния недавнего поражения, установил 
пределы, которые была готова принять ос
манская судебная система. Действительно, 
реакция, наблюдаемая после казни Кемаль- 
бея, наиболее влиятельного из подсудимых, 
отмечает первое публичное выступление 
младотурецких сетей против самой идеи 
привлечения к ответственности лиц, которые 
исполняли приказы о ликвидации. Британ
ские спецслужбы, как и пресса, превосходно 
поняли значение этой реакции. Кемаль-бей 
был казнен 10 апреля на площади Баязид, в 
присутствии командира константинополь
ской жандармерии и в сопровождении по
четного караула. На казни также присутство
вали начальник полиции Халил-бей, военный 
губернатор столицы генерал Осман Шакир 
в сопровождении большого числа высоко
поставленных должностных лиц, префект 
столицы Юсуф Зия, председательствую
щий судья трибунала, мировые судьи, мэр 
Константинополя, ряд руководителей бата
льонов чете, религиозные лидеры, а также 
толпа, состоявшая из членов «Теджедцют 
Фиркасы» [партии Обновления]. В целом бо
лее десяти тысяч человек стали свидетелями 
исполнения приговора смертной казни. «Му
ченик» был похоронен на следующий день на 
кладбище в Кадыкёй; в ходе организованной 
церемонии на его могилу был возложен букет 
с надписью «невинному мусульманскому му
ченику»2. Все вышеупомянутые группы счи
тали казнь Кемаль-бея несправедливостью, 
поскольку он повиновался приказам пра
вительства и партии. Хюсамедцин Эртюрк, 
полковник кавалерии и офицер «Специаль
ной организации», сделал заявление Самиху 
Хафизу Тансу, которое, вероятно, отражает 
то, что чувствовали все члены младотурецких 
сетей и, несомненно, часть общественного 
мнения: «Этот герой, сын турецкого народа, 
является жертвой вражеской оккупации. Он 
был повешен, но память о нем будет жить 
вечно в сердце страны»3. Мгновение спустя, 
однако, он оборвал эту шаблонную речь,

1 Там же.
2 Public Record Office, FO 371/4173, № 61185, 17 avril 1919. Телеграмма Верховного комиссара Калтор

па в Министерство иностранных дел, представляющая описание казни Кемаль-бея. FO 371/4173, № 72536, 
21 avril 1919. Письмо Калторпа в Министерство иностранных дел о похоронах Кемаль-бея. Доклад капитана 
Х.А.Д. Хойланда от 24 апреля 1919 г. в генеральный разведывательный штаб, 24 апреля 1919 г. По данным до
клада французских разведывательных служб, «peine de mort n’aurait ete prononcee qu’a une voix de majorit6».

3 Husameddin Erturk. Op. cit. P. 297.



чтобы объяснить, почему нашел казнь Ке- 
маль-бея недопустимой. «Приказ исходил от 
высокопоставленных чиновников, — отметил 
он, — из штаб-квартиры партии “Единение и 
прогресс” . Никто не мог противостоять тако
му приказу»1. «Как, — добавил он, — может 
каймакам из маленького городка выступить 
против приказа, отданного в этой шифрован
ной телеграмме? Как мог он не подчиниться 
этим указаниям? Вина каймакама Богазляна 
[заключается в] следующем: он выполнил 
приказ»2. Вопрос о личной ответственности, 
таким образом, был поставлен перед теми, 
кто одобрил план ликвидации и в патриоти
ческом порыве приступил к его выполнению. 
Последние слова Кемаль-бея перед казнью 
несли следующее послание: “Уважаемые 
граждане, я турецкий чиновник. Я выполнял 
приказы, которые я получал, и я добросо
вестно исполнял свой долг. Я клянусь, что я 
невиновен. Это мое последнее заявление 
на сегодня и на будущее. Чтобы угодить чу
жим народам, [наше правительство] вешает 
меня. Если это справедливость, справедли
вость может погибнуть навсегда»3. Здесь ле
жит ядро критических замечаний, высказан
ных младотурецкими сетями в отношении 
правительств, которые сменяли друг друга в 
Блистательной Порте: а именно критических 
замечаний в отношении того, что они сотруд
ничают с «иностранцами». Стремясь свалить 
вину на лидеров КЕП, разные правительства 
надеялись спасти империю от радикального 
дробления ее на части. Национальное дви
жение, со своей стороны, сделало выбор в 
пользу бескомпромиссного сопротивления 
и замаскированного отказа взять на себя от
ветственность. Хюсамедцин Эртюрк отмеча
ет: «Юнионистские активисты волновались, 
что над их головами как дамоклов меч на
висла угроза ареста. Ожидается, что каждый 
юнионист, ответственный за депортации и 
массовые убийства армян, будет арестован 
в любой момент, брошен в тюрьму и пове
шен»4.

По сведениям французских спецслужб, 
некоторые «турецкие круги» приписали 
смертный приговор «давлению со стороны 
британцев и других иностранцев на осман
ское правительство для обеспечения дока
зательства своей добросовестности путем 
наказания виновных». Армянская ежеднев
ная газета «Тжакатамарт», со своей сторо
ны, опубликовала статью под названием «Он 
поручил свою душу Богу». В этой статье ав
тор напоминает, что у армян «[нет] уверен
ности в правосудии турецкого правитель
ства, ибо они прекрасно понимают, что это 
означает всего лишь еще один хитрый трюк, 
задуманный, чтобы пустить пыль в глаза Ев
ропе.. Мы не чувствуем радости... Тем не 
менее простое слово «хадисат» («он поручил 
свою душу Богу»), отражает турецкую мен
тальность, которая никогда не может изме
нить или простить тот факт, что турок, даже 
монстр, должен быть повешен ради армян». 
Далее автор статьи отмечает, что «Сабах» «в 
связи с этим призывает к наказанию армян, 
которые вырезали тысячи мусульман. Таким 
образом, разворачивается освященный ве
ками фарс обвинения жертв»5. По крайней 
мере, можно сказать, что казнь Кемаль-бея, 
первый и практически последний раз приме
нение смертной казни, породила острую на
пряженность и, безусловно, способствовала 
возрождению младотурецкого движения в 
Анатолии.

Через несколько месяцев после этих со
бытий курд Мустафа-паша, единственный 
член военного трибунала, который входил 
в его состав и до, и после 8 марта 1919 г., 
подвел итог хода событий и трудностей, с 
которыми столкнулись военные трибуналы, 
в своем заявлении, опубликованном в еже
дневной газете «Пеям»: «[Члены] следствен
ной комиссии были назначены заранее Ми
нистерством юстиции, Министерством вну
тренних дел и Военным министерством, и 
их выбор был утвержден великим визирем. 
Мы, члены суда, не имели права вмешивать-

1 Ibid. Р. 297-298.
2 Ibid. Р. 300.
3 Кригер. Указ. соч. С. 300. Французский источник указывает, что он добавил: «Да здравствуют мусуль

мане и Турция! Смерть армянам, вечным врагам империи». SHAT, Service Historique de la Marine, Service de 
renseignements de la Marine, Turquie, 1BB7 231, doc. № 563, Constantinople. Рапорт от 12 апреля 1919 г. оза
главленный «Казнь Кемаль-бея».

4 Hiisameddin Erturk. Op. cit. Pp. 220-221. SHAT, Service Historique de la Marine, Service de renseignements 
de la Marine, Turquie, 1BB7 231, doc. № 563, Constantinople, rapport du 12 avril 1919. Рапорт от 12 апреля
1919 г. озаглавленный «Казнь Кемаль-бея».

5SHAT, Service Historique de la Marine, Service de renseignements de la Marine, Turquie, 1BB7 231, doc. 
№ 563, Constantinople, rapport du 12 avril 1919, intitule «L’ex6cution de Kemal bey».



ся в их прерогативы. Эти комиссии присла
ли нам свои следственные файлы на экс
пертизу; мы изучили их, чтобы сделать то, 
что было необходимо сделать сразу. Суд не 
упустил из внимания ни одного документа. 
Тем не менее всякий раз, когда мы начина
ли судебный процесс против [обвиняемого] 
государственного чиновника, обмен корре
спонденцией и сообщениями значительно 
замедлял работу и мешал обычным проце
дурам. Ряд обвиняемых лиц, вызванных в 
суд, были либо возвращены нам слишком 
поздно, либо вообще не возвращены. Кро

ме того, в результате прискорбных побегов 
из тюрьмы Военного министерства нам при
шлось откладывать принятие определенных 
судебных решений и отступать в нашей ра
боте все дальше и дальше. Я очень хорошо 
помню, как мы приказали привести опре
деленное количество офицеров, которые 
должны были предстать перед судом: они 
обвинялись в депортации в Буюкдере. Од
нако эти обвиняемые офицеры не были пе
реданы нам. Это лишь один незначительный 
случай. Имели место гораздо более серьез
ные случаи»1.

1 La Renaissance, № 232, 31 aout 1919, p. 1



Усеченный судебный процесс против 
главных младотурецких лидеров

Главный судебный процесс против тех, 
кто нес непосредственную ответственность 
за геноцид, над членами Совета министров 
и Центрального комитета иттихадистов, 
руководителями партии-государства был 
начат 27 апреля 1919 г. до стамбульского 
внеочередного военного трибунала. Эти 
судебные разбирательства должны были 
собрать двадцать три титулованных члена 
Центрального комитета иттихадистов и его 
Политического бюро, большинство из ко
торых занимали посты министров или глав 
администраций. Тем не менее двенадцать 
из них: Мехмед Талаат (член Центрального 
комитета), Исмаил Энвер (член Централь
ного комитета), Ахмед Джемаль (член Цен
трального комитета), д-р Бахаэддин Шакир 
(член Центрального комитета), д-р Назым 
(член Центрального комитета), Азиз-бей 
(глава Департамента государственной безо
пасности), Бедри-бей (префект столичной 
полиции), Джемаль Азми (вали Трапезунда), 
Исмаил Хаккы (государственный секретарь 
Военного министерства, отвечавший за по
ставки продуктов питания), д-р Рюсухи (член 
Центрального комитета, который работал в 
Азербайджане и регионе Ван), Эйюб Сабри 
[Акгёл] (фидайи, постоянный член Централь
ного комитета с 1908 по 1918 г.), Филибели 
Ахмед Хильми (вице-председатель «Специ
альной организации», который отвечал за де
ятельность организации в Эрзуруме, и член 
Центрального комитета) бежали за границу 
или уже были отправлены в Анатолию. Тем не 
менее когда «судебный процесс против юни
онистов» (выражение, широко используемое 
в прессе того времени) был начат 27 апре

ля, на скамье подсудимых находились вы
сокопоставленные лица: Халил [Ментеше] 
(бывший председатель парламента, бывший 
министр иностранных дел, член Централь
ного комитета), Мидхат Шюкрю (генераль
ный секретарь Центрального комитета), Зия 
Гёкальп (ректор Стамбульского универси
тета и член Центрального комитета), Кара 
Кемаль (бывший министр снабжения и член 
Центрального комитета), Юсуф Риза (член 
Бюро Центрального комитета и глава «Спе
циальной организации» в регионе Трапезун
да), Саид Халим (бывший великий визирь и 
член Центрального комитета), Ахмед Шюкрю 
(бывший министр образования и член Цен
трального комитета), Гиритли Ахмед Несими 
[Сейман] (бывший министр иностранных дел 
и член Центрального комитета), Атиф-бей 
(делегат КЕП, позднее, вали Ангоры и Каста
мону, член Центрального комитета), Ахмед 
Джевад-бей (военный комендант столицы), 
Ибрагим-бей (бывший министр юстиции и 
на то время председатель Государственного 
совета) и Кучук Талаат-бей (член Централь
ного комитета)1. Несколько позднее, 3 июня, 
в эту группу были добавлены Хайри-эфенди 
(бывший шейх уль-ислам и член Централь
ного комитета), Муса Кязым (бывший шейх 
уль-ислам и член Центрального комитета), 
Мустафа Шериф-бей (бывший министр 
торговли и сельского хозяйства и член Цен
трального комитета), а также Исмаил Джан- 
полат (генеральный директор Департамента 
государственной безопасности и кадровый 
работник КЕП), Аббас Халим-паша (министр 
общественных работ, брат Саида Халима), 
Али Мюниф-бей (бывший государственный

1 Первое судебное слушание на суде против юнионистов, 2 7 апреля 1919. «Takvim-i Vakayi», №3540, date 
du 5 mai 1919, p. 1. Список обвиняемых, присутствующих или находящихся в бегах от правосудия. Военный 
суд включал: председателя генерала Мустафу Назима-пашу, генерала Зеки-пашу, генерала Немруда Муста- 
фу-пашу, генерала Али Назима-пашу, полковника Реджеба Ферди-бея, судей; Решат-бея, прокурора.



секретарь Министерства внутренних дел), 
Гусейн Хашим (министр почты и телеграфа) 
и Рифат-бей (председатель Сената)1.

Эти два исчерпывающих списка показы
вают, что главный прокурор внеочередного 
военного трибунала изначально концентри
ровался на обвинении членов руководящих 
органов КЕП, включая руководство «Специ
альной организации»2, вероятно, в соответ
ствии со стратегией правительства Дамада 
Ферида, которая состояла в обвинении вы
шеупомянутых лиц в депортации и массовых 
убийствах армянского населения и реабили
тации государства. Обвинительное заклю
чение, которое было зачитано на первом су
дебном заседании, начиналось с указания на 
существование в составе КЕП двух «Специ
альных организаций», одна из которых была 
публично признана и, таким образом, была 
официальной, а другая была тайной и дей
ствовала на основании устных указаний. Из 
обвинительного заключения следовало, что 
«моральное лицо этого Комитета» обвинялось 
в «серии массовых убийств, актов грабежа и 
финансовых злоупотреблений», за которые 
несли ответственность ее «вожди»3. Иными 
словами, объектом обвинительного заключе
ния было моральное лицо в лице Иттихада.

Остальная часть обвинительного заклю
чения, своего рода подробная презентация 
нескольких десятков документов и показа
ний, стремилась проиллюстрировать мето
ды, установленные КЕП для «достижения» 
своих «секретных целей», особенно созда
ния «Специальной организации», чьи лиде
ры назывались по именам. Об этой органи
зации, систематически рассматриваемой в 
части третьей и части четвертой настоящего 
исследования, в обвинительном заключении 
говорится: «Существенный момент, который 
вытекает из недавнего расследования, со
стоит в том, что преступления, совершенные 
в разных местах и в разное время во время 
депортации армян, не были отдельными 
местными случаями; скорее центральная 
организованная сила, состоявшая из выше
упомянутых лиц, запланировала их совер

шение заранее и отдала секретные приказы 
или устные указания для их выполнения»4.

Последняя часть обвинительного заклю
чения ответила на вопрос о компетенции 
внеочередного военного трибунала, кото
рый исходил от обвиняемых, осуществляв
ших административные функции. Их просьба 
быть судимыми Высоким судом, созданным 
парламентом, была отклонена на том осно
вании, что их действия не представляли со
бой «преступления политического характе
ра, совершенные во время выполнения ими 
своих функций», но являлись «преступлени
ями, подпадавшими под общее право», при 
судебном процессе в отношении которых 
они «не имеют каких-либо правовых приви
легий»5.

Главный прокурор пришел к выводу, что 
«в связи с участием в массовых убийствах 
<...> обвиняемых Бахаэдцина Шакира, На- 
зыма, Атифа, Юсуфа Ризы, Джевада, Азиз- 
бея, а также Энвера, Джемаля и Талаата, 
было принято решение судить их на осно
вании обвинительного заключения за пре
ступную деятельность», в соответствии с 
пунктом 1 статьи 45 и статьи 170 Уголовного 
кодекса. Со своей стороны, Мидхату Шю
крю, д-ру Рюсухи, Кучуку Талаату, Зие Гё- 
кальпу, Кара Кемалю, Саиду Халиму, Ахмеду 
Насими, Ахмеду Шюкрю, а также Ибрагиму 
и Халилу [Ментеше] были предъявлены об
винения в соучастии, и их судили по части
2 Статьи 45 Уголовного кодекса6. Таким об
разом, с самого начала была создана четкая 
иерархия ответственности между теми, кто 
организовал преступление во время рабо
ты в тайной организации, и их пособника
ми, которые представляли официальное 
лицо КЕП. Однако, в отличие от слушаний, 
проведенных Пятой комиссией османского 
парламента, область, рассмотренная судья
ми в этом случае, в значительной степени 
ограничивалась истреблением армян. Тем 
не менее подсудимые также обвинялись в 
манипуляции общественным мнением с це
лью более эффективного исполнения своих 
секретных планов, применения в своих ин-

1 Первое судебное слушание на суде против военных кабинетов, 3 июня 1919 г. «Takvim-i Vakayi», №3571,
11 juin 1919, p. 127. Наши расчеты показывают, что только трем из 23 членов Центрального комитета иттиха
дистов не были предъявлены обвинения: Хаджи Адилю, Мехмеду Джавиду и Хюсейну Джахиду.

г Это, вероятно, объясняет, почему нескольким лидерам «Специальной организации», включая Азиз-бея 
или Ахмеда Джевада, были предъявлены обвинения наряду с членами Центрального комитета.

3 Обвинительное заключение от 12 апреля 1919 г. зачитано на первом судебном заседании на судебном 
процессе против юнионистов. «Takvim-i Vakayi», № 3540, date du 5 mai 1919.

4 Ibid.
5 Ibid. P. 17.
6 Ibid.



тересах всех внутренних механизмов госу
дарства, использования ситуации в целях 
личного обогащения, и, наконец, сокрытия 
катастрофического хода военных кампаний. 
Одним словом, иттихадисты обвинялись во 
втягивании империи в авантюру и наруше
нии всех статей Конституции Османской им
перии.

При оценке ситуации, составленной по
сле первого судебного заседания,лейтенант 
Роллен, глава разведывательной службы 
французского флота, отметил: «В обвини
тельном заключении подсудимые обвиняют
ся в совершении преступлений общего пра
ва или только преступлений без упоминаний 
любых политических вопросов»1. Он также 
отметил, что адвокаты защиты потребовали, 
несмотря на доводы, приведенные в обви
нительном заключении, чтобы дело против 
их клиентов, большинство из которых были 
министрами, было передано на рассмотре
ние Высокого суда2. В частности, адвокаты 
утверждали, что здесь речь шла о действиях 
государственной власти, которые должны 
рассматриваться как таковые. После сове
щания в течение нескольких дней суд провел 
второе судебное заседание 4 мая, на кото
ром он отклонил аргументы защиты и опу
бликовал постановление о своей компетен
ции, которое представляет для нас интерес3. 
В день 4 мая 1335 [1919] г. этот документ 
напоминает, что именно «моральное лицо, 
представленное КЕП, которое [было] обви
нено в совершении различных преступлений 
и в котором [были] обвинены подсудимые, 
явилось причиной этих преступлений в их ка
честве членов центрального органа Комите
та». Постановление, соответственно, откло
нило как неприемлемый такой довод защи
ты, в котором речь шла о «злоупотреблениях 
и ошибках, совершенных членами Совета 
министров при выполнении ими своих функ
ций. Что касается специальных организаций 
[«Тешкилят-и Махсуса»], вне зависимости от 
того, находились ли они под непосредствен
ным контролем центрального органа Коми
тета или были частью официального отдела, 
они, якобы преследуя цели войны, на самом 
деле занимались исключительно депортаци

ей и массовыми убийствами». После откло
нения четырех возражений защиты суд по
считал себя «компетентным для того, чтобы 
обнаружить и наказать исполнителей пре
ступлений, которые потрясли всех поддан
ных Османской империи и иностранцев»4. 
Признавая тот факт, что массовые убийства 
были продолжением депортаций, суд счел, 
что эти преступления не были вторичными, 
непреднамеренными последствиями дей
ствий государственной власти, а, напротив, 
представляли собой действия плановые и 
приказанные высшими властями страны в 
рамках комплексного плана, одной из целей 
которого было истребление гражданско
го населения. Подход, избранный военным 
трибуналом, несомненно, по поручению 
правительства Дамада Ферида, был, веро
ятно, предназначен для искоренения иттиха- 
дистских сетей и очистки администрации и 
армии от членов иттихадистских сетей и лиц, 
им сочувствующих.

Еще более удивительным является тот 
факт, что суд принял решение выделить су
дебный процесс против членов Центрально
го комитета из судебного процесса против 
бывших министров, которые также были свя
заны с высшим органом иттихадистов. Суд 
объяснил это решение, заявив, что хотел бы 
провести дополнительные расследования в 
отношении пособников наиболее влиятель
ных подсудимых, чтобы обеспечить одно
временное проведение судебных процессов 
против них и против их руководителей. Фран
цузский офицер разведки писал: «Кажется, и 
таково общее впечатление, вызванное этой 
мерой, что они пытаются спасти шкуры быв
ших министров». Тот же свидетель отметил, 
что «это представляет собой порочный круг, 
характерный для судебного процесса, ко
торый ведется в настоящее время; это про
слеживается достаточно ясно, чтобы позво
лить каждому тянуть свои каштаны из огня»5. 
Формально говоря, было принято решение 
судить отдельно за одни и те же деяния по
средством двух разных судебных процессов: 
против КЕП, рассматриваемого как мораль
ное лицо, с одной стороны, и членов прави
тельства, с другой стороны.

1 SHAT, Service Historique de la Marine. S. R. Marine, Turquie, 1BB7 231, doc. № 614, Constantinople, le
29 avril 1919, «Le proces des Unionistes». [Судебный процесс против юнионистов].

2 Dadrian V. Op. cit. Pp. 519-522. Источник представляет описание процедуры с последующей защитой.
3 SHAT (см. выше, примечание 1), 1ВВ7 232, doc. № 658. Перевод указа о компетенции, прилагаемого к 

докладу от 8 мая 1919 г. «Судебный процесс против юнионистов».
4 Ibid. Pp. 1-2 (приложение).
5 Ibid. Pp. 1-3 (доклад).



Судебный процесс против юнионистов
С 4 по 17 мая 1919 г. состоялось семь 

заседаний суда над шестью членами Цен
трального комитета иттихадистов: Мидха- 
том Шюкрю, Зией Гёкальпом, Ахмедом Дже- 
вадом, Кучуком Талаатом, Юсуфом Ризой и 
Атиф-беем, все из которых еще находились 
в столице1. Заключительная часть судеб
ного заседания, проведенного 4 мая, была 
посвящена техническому допросу Шюкрю2, 
Гёкальпа3, Кучука Талаата4 и Атиф-бея5, цен
тральным вопросом которого были коды, 
используемые для приказов, направляемых 
в провинцию Центральным комитетом или 
«Специальной организацией». Следующее 
заседание суда, состоявшееся 6 мая, уже 
не имело фундаментальной важности, за ис
ключением, пожалуй, того факта, что Атиф- 
бей подтвердил характер деятельности, 
осуществляемой Бахаэддином Шакиром и 
Юсуфом Ризой в Эрзуруме и Трапезунде6. 
Журналист описал это судебное заседание 
как «пантомиму... со словами», наблюдая 
несколько иронически, как Юсуф Риза, «ко
торый был членом «Специальной организа
ции», не знает, принадлежал ли он к ней или 
нет». Атиф-бей возразил председательству
ющему судье, когда тот напомнил ему, что 
в Военном министерстве было сказано, что 
«эта организация имела два отдела: один в 
министерстве, а другой в самом Комитете»7.

На четвертом судебном заседании, про
шедшем 8 мая, дебаты, кажется, оживи
лись8. Гёкальп, которого допрашивали в пер
вую очередь, заявил, что он ничего не знал 
о деятельности Атиф-бея в Ангоре, вмеша

тельствах сильной руки в лице ответствен
ных секретарей партии в Трапезунде, Эрзу
руме, Эрзинджане или Сивасе и опять же о 
том, что Шакир использовал специальный 
код. Он также отрицал, что знает что-либо 
вообще об отношениях Комитета с предпри
ятиями «Милли» или «гуманитарными кор
порациями», которые занимались спекуля
цией9. Его коллега Мидхат Шюкрю признал, 
однако, что Кара Кемаль получал приказы От 
Талаат-паши10.

В этом любопытном противостоянии с 
обвиняемыми лицами, которые якобы лиши
лись памяти, председательствующему судье 
тем не менее удалось на пятом судебном 
заседании, прошедшем 12 мая11, заставить 
Джевада признать действительное суще
ствование системы в рамках «Специальной 
организации», в результате которой были 
отправлены оригиналы приказов и уничтоже
ны их копии. Председательствующий судья 
смог этого добиться, держа перед Джева- 
дом документы, подписанные тем собствен
норучно12. Позднее, в тот же день, Шюкрю 
затруднился объяснить, почему он получил 
телеграммы от лидеров «Специальной орга
низации», что свидетельствовало об отноше
ниях, которые штаб Центрального комитета 
поддерживал с этой организацией13. Сте
нограмма разговора между председатель
ствующим судьей и М. Шюкрю дает некото
рое представление о позиции подсудимого. 
«П редседатель: Некоторые ответственные 
секретари приняли участие в массовых убий
ствах; при этом они направили секретные ин-

1 Второе судебное заседание на судебном процессе против юнионистов, 4 мая 1919 г. «Takvim-i Vakayi», 
№ 3543, 12 mai 1919. Pp. 15-31.

2 Ibid. P. 21, col. 2.
3 Ibid. P. 23, col. 2.
4 Ibid. Pp. 24-26.
5 Ibid. Pp. 29-31.
6 Третье судебное заседание на судебном процессе против юнионистов, 6 мая 1335/1919 г . «Takvim-i 

Vakayi», № 3547, 15 mai 1919. Pp. 33-36, допрос Мидхата Шюкрю; с. 37-41, допрос Зии Гёкальпа; с. 42-46, 
допрос Кучука Талаата; с. 47-48, допрос Атиф-бея; с. 49, допрос Юсуфа Ризы.

7 SHAT (cf. п. 485), 1ВВ7 232, doc. № 663. Constantinople, mai 1919, «Le proems des Unionistes» («Процесс 
юнионистов»).

8 Четвертое судебное заседание на судебном процессе против юнионистов, 8 мая 1919 г. «Takvim-i 
Vakayi», № 3547, 15 mai 1919. Pp. 52-66

9 Ibid. Pp. 54-55; SHAT (cf. n. 485), 1BB7 232, doc. № 663, p. 3.
10 Ibid. Четвертое судебное заседание на судебном процессе против юнионистов, 8 мая 1919 г. «Takvim-i 

Vakayi», № 3547, 15 mai 1919. Pp. 55-57.
11 Пятое судебное заседание на судебном процессе против юнионистов, 12 мая 1919 г. «Takvim-i Vakayi», 

№ 3554, 21 mai 1919. Pp. 66-90.
12 Ibid. Pp. 67-69.
13 Ibid. P. 85.



струкции в адрес вали провинций и мутеса- 
рифов. Они немедленно уволили вали, кото
рые не желали им подчиняться. Известно ли 
вам обо всем этом? М и д ха т: Да, мы уволили 
нескольких наших делегатов, которые вме
шивались в государственную деятельность. 
П ред се д а те л ь : Я спрашиваю вас не об 
этом. Например, Мазхар-бей, вали Ангоры, 
был уволен на следующий день, поскольку 
отказался выполнять полученные секретные 
приказы, и Атиф-бей был назначен на пост 
вали вместо него. То же самое произошло с 
Решидом-пашой, вали Катамону. М и д ха т: 
Ваша честь, как может делегат уволить ва
ли? Более того, секретари не имели права 
обращаться к министру внутренних дел. Ес
ли Бахаэддин Шакир-бей и д-р Назым обра
тились к нему, то это произошло без наше
го ведома. П ре д се д а те л ь : Вам известно, 
где в настоящее время находится Азиз-бей, 
бывший глава госбезопасности? М и д ха т: 
Нет». Затем председательствующий судья 
представил письмо-карту, которуюАзиз-бей 
направил Шюкрю из Вены, а также телеграм
му, направленную в его адрес Муса-беем, 
инспектором КЕП в Балыкесир, и затем на

правленную д-ру Назыму, чей ответ на нее 
гласил: «Собирайте деньги, переодевайте 
бандитов в форму солдат регулярной армии 
и отправляйте их в Константинополь. Здесь 
мы вооружим их. Якуб-бей скажет вам, ког
да их отправлять». После этого председа
тельствующий судья сказал: «Эти документы 
очень точно доказывают, что вы были чле
ном «Специальной организации»»1. Вечером 
председательствующий судья даже заставил 
Атиф-бея признаться, что «под прикрытием 
закона [юнионисты] выпустили из тюрем во
ров и других преступников»2.

Несколько незначительных откровений 
также были сделаны на судебном заседании, 
прошедшем 17 мая. Юсуф Риза, наконец, при
знал, что действительно существовали две 
организации «Ташкилят-и Махсуса», функци
онировавшие «независимо друг от друга»3. 
Седьмое и последнее судебное заседание бы
ло более продуктивным: Мидхат Шюкрю при
знал, что трое из десяти членов Центрального 
комитета были причастны к созданию “Специ
альной организации” , миссией которой было 
истребление армян, и что семь остальных ни
как на это не «отреагировали»4.

Судебный процесс против младотурецких министров

Когда 3 июня 1919 г. военный трибунал 
возобновил свою работу, ситуация значи
тельно изменилась. Начнем с того, что ге
неральный прокурор Назми был уволен в 
силу неизвестных причин. Ходили слухи, что 
он принимал в своем доме родственников 
и представителей подсудимых и сотрудни
чал с ними, разрабатывая стратегию для 
облегчения обвинений, выдвинутых против 
них5. Произошло также второе, еще более 
решающее событие: 28 мая большинство 
младотурецких министров были задержаны 
англичанами и отправлены в Мудрое или на 
Мальту6. Как отметил на судебном заседа

нии, прошедшем 3 июня, Феридун-бей, за
менивший прокурора, из числа обвиняемых, 
отправленных обратно для привлечения к 
суду с министрами, на скамье подсудимых 
остались только «три вторые скрипки»: Му
са Кязым, бывший шейх уль-ислам, Гусейн 
Хасим, министр почты и телеграфа, и Рифат- 
бей, председатель Сената7. Начатый судеб
ный процесс теперь мог показаться только 
судебным «фарсом» в силу отсутствия Саи
да Халима, Хайри-эфенди, Халила [Менте
ше], Ахмеда Насими, Исмаила Джанполата, 
Аббаса Халима, Ибрагим-бея, Али Мюнифа, 
Ахмеда Шюкрю, Мустафы Шерифа и Кара

11bid. Pp. 85-86.
2 Ibid. P. 89.
3 Шестое судебное заседание на судебном процессе против юнионистов, 17 мая 1919 г. «Takvim-i 

Vakayi», № 3557, le 25 mai 1919, p. 107.
4 Седьмое судебное заседание на судебном процессе против юнионистов, 19 мая 1919 г. «Takvim-i 

Vakayi», № 3561, 29 mai 1919, p. 119. Пять членов бюро Центрального комитета направлены «Специальной 
организацией».

5 SHAT (cf. п. 8), 1ВВ7 232, doc. № 680, rapport de L. Feuillet, date de Constantinople, le 13 mai 1919.
6 FO 371/4174, № 88761. Телеграмма Калторпа лорду Керзону, 30 мая 1919 г. См.: La Renaissance, № 153,

30 mai 1919, tire de I’Alemdar.
7 Первое судебное заседание на судебном процессе против министров, 3 июня 1919 г. «Takvim-i Vakayi», 

№3571, 11 juin 1919. Pp. 128-131.



Кемаля, которые были главными в отсут
ствие Талаата, Джемаля, Энвера и Назыма1. 
Поместив этих заключенных в место, недо
ступное для османских судов, британский 
Верховный комиссар отреагировал на ре
шение правительства об освобождении со
рок одного обвиняемого, последовавшее за 
демонстрациями, которые прошли на улицах 
столицы, начиная с 20 мая, решение, срочно 
принятое в связи с тем, что демонстранты 
угрожали взять штурмом Бекирага, тюрьму 
военного трибунала2.

В этих условиях обвинительное заключе
ние прокурора, представленное в зале суда, 
в котором обвиняемые больше не находи
лись, получило еще большее подкрепление. 
Обвинения, выдвинутые против отсутствую
щих заключенных, укрепились и формулиро
вались теперь в гораздо менее расплывча
тых формулировках. Подчеркнув, что «пра
вительство совершенно не позаботилось о 
предотвращении массовых убийств и актов 
мародерства или наказания лиц, виновных 
в их совершении», прокурор Хайдар-бей на
помнил, что «резня и уничтожение целой об
щины и разграбление ее имущества могут 
быть только следствием кровожадных мер, 
принятых тайным объединением». Затем по
следовал приказ о требовании к обвиняемым 
предстать перед военным трибуналом, кото
рый объявил, что «Талаат-паша, Джемаль, 
Энвер и другие ведущие члены партии “Еди
нение и прогресс” призываются предстать 
перед военным трибуналом по обвинению 
в массовых убийствах, грабежах, предании 
огню зданий и трупов, опустошении дере
вень, изнасилованиях и пытках»3. В этом же 
документе утверждается, что «одним из про
явлений деятельности Комитета является

роль, которую он играл во время исполнения 
закона о депортации. Депортации, особенно 
в местах, где они были проведены с большей 
интенсивностью, то есть в восточных ви
лайетах, приобретали тот же характер. Туда 
были направлены делегаты и ответственные 
секретари партии “ Единение и прогресс” . 
В этих районах восточных вилайетов задача 
контроля была поручена Бахаэддину Шакир- 
бею, назначенному главой “Специальной ор
ганизации”, в которую вошли руководители 
партии “Единение и прогресс”»4.

Таким образом, тот факт, что основные 
младотурецкие лидеры были преданы суду 
заочно, не выходил за рамки этих судебных 
процессов и находился в соответствии с до
полнительными обвинениями, предъявлен
ными прокуратурой. Допросы бывших шей
хов уль-ислам Мусы Кязыма, Гусейна Хаси- 
ма и Рифат-бея были, что неудивительно, в 
целом непродуктивны5. В отсутствие главных 
организаторов преступления на следующем 
судебном заседании, прошедшем 5 июня
1919 г., суд задал вопрос Гусейну Хасиму, 
почему Центральный комитет отдал приказ 
о депортации и сжег документы, однако не 
получил ответа6. Муса Кязым пришел в за
мешательство, когда председательствую
щий судья показал ему «приказ депортиро
вать и вырезать армян» (Ermenilerin Tehcir ve 
Taktili fetvasim), который Муса Кязым издал 
во время своего пребывания на посту шейха 
уль-ислам7. Протоколы третьего8, четверто
го9 и пятого10 судебных заседаний в рамках 
судебного процесса против министров, со
стоявшихся 9, 12 и 24 июня, не предостав
ляют существенной новой информации о 
фактах. Вдохновение суда, похоже, иссякло, 
наткнувшись на стену молчания, которую, ка-

1 Суд принял решение об отдельном допросе Шакира вместе с теми лицами, которые устраивали массо
вую резню в Мамурет уль-Азиз.

2 Dadrian V. Op. cit. P. 488.
3 Первое судебное заседание на судебном процессе против министров, 3 июня 1919 г. «Takvim-i Vakayi», 

№3571, 11 juin 1919, p. 141.
4 ibidem.
5 Ibid. Pp. 132-140.
6 Второе судебное заседание на судебном процессе против министров, 5 июня 1919 г. «Takvim-i Vakayi», 

№ 3573, 12 juin 1919. Pp. 144, col. 2 et 145. Эсад-эфенди, бывший шейх уль-ислам, был прибавлен к списку 
обвиняемых.

7 Ibid. Pp. 147-148.
8 Третье судебное заседание на судебном процессе против министров, 9 июня 1919 г. «Takvim-i Vakayi», 

№3575, 15 juin 1919. Pp. 149-155.
s Четвертое судебное заседание на судебном процессе против министров, 12 июня 1919 г. «Takvim-i 

Vakayi», № 3577, 17 juin 1919. Pp. 157-159.
10 Пятое судебное заседание на судебном процессе против министров, 24 июня 1919 г. «Takvim-i Vakayi», 

№ 3593, 9 juillet 1919 (10Temmuz 1335). Pp. 177-183.



запось, ничто не могло пробить. Следующее 
судебное заседание, состоявшееся 25 ию
ня, оказалось более оживленным, поскольку 
на этом заседании появился главный проку
рор Решиб-бей вместо своего заместителя 
Феридун-бея и представил обвинительное 
заключение, нацеленное не против виновни
ков, а против жертв. Тем не менее это обви
нительное заключение предусматривало, 
помимо прочего, доказательство того факта, 
что планы КЕП в отношении армянского насе
ления были разработаны в первой половине 
февраля 1914 г., то есть сразу же после при
нятия плана реформы восточных провинций1. 
Прокурор упомянул предшественников этого 
плана, массовые убийства «сотен тысяч му
сульманских женщин, детей и стариков» (из
бегая упоминания, где они, как предполага
ется, имели место), но признал, что, «в свою 
очередь, это не является поводом для массо
вых убийств других невинных людей»2.

Последнее слово взял Муса Кязым. На 
седьмом и последном судебном заседании, 
состоявшемся 26 июня, он напомнил, что 
«кабинет министров и руководители партии, 
когда партия находится у власти, представ
ляют не что иное, как “фонограф закрытых 
собраний [партии]” ; министерство полно
стью лишено самостоятельности и ответ
ственности. Парламентские дебаты явля
ются просто формальностью; все решается 
заранее на закрытом собрании»3.

5 июля 1919 г., после более чем двух 
месяцев судебных разбирательств, отме
ченных несколькими изменениями началь
ного обвинительного заключения, суд вы
нес вердикт, который применялся только к 
обвиняемым в судебном процессе против 
министров4, игнорируя тех, кто предстал 
перед судом над юнионистами, чьи судьбы, 
кажется, исчезли в недрах турецкой судеб
ной системы.

Приговор военного трибунала напоми
нает различные обвинительные заключе

ния, утверждающие, что «организаторами 
этих преступлений являлось распущенное 
объединение, известное как “Единение и 
прогресс” , совершившее многочисленные 
правонарушения и преступления, и члены 
Генерального совета, представлявшие вы
шеупомянутое объединение». Затем до
кумент пускается в длинный исторический 
очерк о последовательных неудачах, по
несенных Османской империей. Он напо
минает, что «турки, жаждущие свободы и 
справедливости, воспринимали движение, 
зародившееся 9 июля 1324 г., как манну не
бесную и как чистые воды свободы». Тем 
не менее они также видели «катастрофиче
ские последствия итальянских и балканских 
войн» и отмечали, что младотурки «ввели 
правительство в заблуждение и, делая вид, 
что уважают свободу, смогли собрать Ко
митет», который захватил власть и достиг 
своей «цели, подчинив Совет министров 
Генеральному совету, сделав первого ра
бом» решений последнего. «Как министр 
финансов Джавид-бей открыто высказал в 
заявлениях под протокол пятого собрания 
палаты депутатов, состоявшегося 24 и 26 
октября 1334 г., эта группа активистов в со
ставе партии “Единение и прогресс” была 
настолько смелой и непогрешимой в при
нятии решений, касающихся судьбы нации 
и страны, что они [КЕП] не считали нужным 
представить Совету министров решение об 
объявлении войны, хотя даже султаны не 
принимали такие решения самостоятельно. 
Поскольку каждый понимал, что этот метод 
правления не мог принести положительных 
результатов, деяния Комитета, который ува
жала даже оппозиция, казались спорными 
для здравомыслящих людей... Компетент
ные, честные и опытные государственные 
чиновники были уволены и заменены людь
ми из Комитета. Результатом стали обосно
ванные общие жалобы на правительство, 
настолько деспотичное и тираническое, что

1 Шестое судебное заседание на судебном процессе против министров, 25 июня 1919 г. «Takvim-i 
Vakayi», №3594, 10 juillet 1919. Pp. 188-193.

2 L’Entente, jeudi 26 juin 1919.
3 Седьмое судебное заседание на судебном процессе против министров, 26 июня 1919 г. «Takvim-t 

Vakayi», № 3595, 12 juillet 1919, p. 198.
4 Кроме Мусы Кязима, Эсада-эфенди, Рифат-бея, Хюсейна Нашима, которые присутствовали, также 

были затронуты Талаат, Энвер, Джемаль, д-р Назым, Джавид-бей, Сулейман-эль-Бустани, Мустафа Ше- 
реф и еще одна странность этого судебного процесса Оскан-эфенди (Мардикян), бывший министр почты и 
телеграфа, который ушел в отставку со своего поста в начале войны (с. 1), приговор вынесен 5 июля 1919 г. 
«Takvim-i Vakayi», № 3604, du 5 aout 1919. Pp. 217-224. См.: переводы на английский и французский языки 
приговора военного трибунала от 6 шеваля 1335 г. [5 июля 1919 г.], направленные лорду Керзону британ
ским Верховным комиссаром 7 июля 1919 г.: FO 371/4174, № 1310,



оно заставляло людей сожалеть о деспо
тическом режиме, что оно совершало пре
ступления, в частности, против немусуль
манских национальностей, и особенно, что 
оно заставило армян, которые тогда поняли, 
что их убеждение о свободе гарантии без
опасности и правосудия ничем не подкре
плялось, искать первого удобного случая, 
чтобы реализовать свои национальные чая
ния, которые они лелеяли ранее. Тот факт, 
что национальный вопрос встал среди под
данных и даже среди мусульман, посеял 
раскол и недоверие между ними. Таким об
разом, единству Османской империи был 
нанесен серьезный удар... Учитывая то, что 
эти факты были установлены посредством 
расследований, а также вышеупомянутых 
обвинительных заключений и что невозмож
но опровергнуть пять пунктов, раскрытых и 
проверенных нашим военным трибуналом, 
или утверждать, что они являются недей
ствительными, мы единогласно пришли к 
важному убеждению, что вышеупомянутые 
личные преступления, приписываемые Ко
митету “Единение и прогресс” , были совер
шены таким образом, что это пятнает честь 
Комитета... Таким образом, в результате 
обсуждения было решено, что, учитывая 
этапы этого судебного процесса, вышеупо
мянутые доводы защиты представляют со
бой адекватную защиту.

Пять обвинений включают следующее: 
1) преступления, представляющие собой 
массовые убийства, реальность которых до
казана перед трибуналом, массовые убий
ства, которые были совершены в Трапезун
де, Йозгате и Богазляне, были организованы 
и совершены лидерами комитета “Единение 
и прогресс” , 2) решение вступить в войну 
было принято Комитетом без «обсуждения

на заседании Совета министров»; 3) пар
тия вмешивалась в государственные дела 
с целью добиться отставки военного мини
стра Ахмеда Иззета; 4) съезд партии при
нял решение поручить [Кара] Кемаль-бею, 
«который отвечал в штаб-квартире комитета 
“Единение и прогресс” за контроль над во
просами, связанными с поставками», мис
сию создания «совета торговли и, позднее, 
нескольких компаний и объединений, кото
рые получили монополию на коммерческие 
сделки, что позволяло им конфисковать все 
имущество населения», и 5) партия вмеши
валась в дела государства»1.

В результате суд заочно приговорил Та
лаата, Энвера, Джемаля и д-ра Назыма к 
смертной казни, а Джавида, Мустафу Ше
рифа и Мусу Кязыма к пятнадцати годам ка
торжных работ; Гусейн Хасим и Рифат-бей 
были оправданы2. Единственный приговор, 
который мог быть приведен в исполнение, 
это приговор в отношении Мусы Кязыма, 
который, видимо, слишком свободно вы
сказывался на последнем судебном заседа
нии. Приговор военного трибунала вызывает 
несколько замечаний. Хотя суть судебного 
процесса состояла в пролитии света на мас
совые убийства, совершенные иттихадист- 
скими лидерами, основное обвинение было 
включено в своего рода контекстуализацию 
их преступной деятельности; идентичность 
пострадавших групп армянских, сирийских 
и греческих была просто проигнорирована.

Этот судебный эпизод, который предвос
хищает лейпцигские судебные процессы, 
показывает, что после совершения массо
вого преступления, такого как геноцид, госу
дарство не может найти в себе силы, необ
ходимые для того, чтобы отдать своих соб
ственных граждан в руки правосудия.

1 «Takvim-i Vakayi», № 3604, du 5 aout 1919. Pp. 217-220.
2 Ibidem.



Судебный процесс против ответственных секретарей 
и превратности судебных процессов в провинциях

Долгожданный судебный процесс про
тив ответственных секретарей Комитета 
«Единение и прогресс» и делегированных 
инспекторов был начат 21 июня 1919 г.1, до 
того как судебное разбирательство про
тив министров было окончено. Однако этот 
судебный процесс был прерван 28 июня
1919 г., в конце третьего судебного заседа
ния2. Как справедливо отмечает Ваагн Да- 
дрян, только одиннадцать из двадцати девя
ти обвиняемых были ответственными секре
тарями, многие отсутствовали3.

21 июня на скамье подсудимых находи
лись д-р Ахмед Мидхат, начальник полиции 
Константинополя, который был делегирован 
КЕП в Болу, а затем в Бурсу, чтобы контро
лировать там проведение депортаций4, д-р 
Бесим Зюхтю, ответственный секретарь 
в Эскишехире5, Авни-бей, ответственный 
секретарь в Манисе6, Абдул Гани-бей, от

ветственный секретарь в Эдирне7, Гасан 
Салахедцин-бей, ответственный секретарь в 
Бейоглу/Стамбуле, Гусейн Джевдет-бей, ин
спектор в Мюргюне, и Мехмед Джемаль-бей, 
ответственный секретарь в Алеппо8.

Эти лица, которые принимали непосред
ственное участие в реализации политики 
своей партии в провинциях, могли бы пре
доставить существенные детали о методах 
истребления и конфискации имущества, и, 
вероятно, также могли бы сообщить точ
ные статистические данные о проведенных 
ими операциях. Во всяком случае, на этом 
судебном процессе возникло много новых 
подробностей. Мы не знаем, почему судеб
ный процесс был прерван 28 июня, возоб
новлен в ноябре и завершился вынесением 
приговора 8 января 1920 г.9. Этот приговор 
подтвердил, что Центральный комитет итти
хадистов назначил исполнительных руково-

1 Первое судебное заседание на судебном процессе против «katibi mesullari» (ответственных секретарей) 
состоялось21 июня 1919г. «Takvim-i Vakayi», №3586, 28 juin 1919. Pp. 161-164, 168. В состав суда входили 
многие из тех же судей, которые судили министров.

2 Второе судебное заседание на судебном процессе против «katibi mesullari» состоялось 23 июня 1919 г. 
«Takvim-i Vakayi», № 3589, 5 juillet 1919. Pp. 165-175. Третье судебное заседание против «katibi mesullari» со
стоялось 28 июня 1919 г. «Takvim-i Vakayi», № 3596, 13 juillet 1919. Pp. 205-215.

3 Dadrian V . The Turkish Military Tribunal’s Prosecution of the authors of the Armenian Genocide: Four Major 
Court-Martial Series, Holocaust & Genocide Studies, vol. 11/1 (1997), p. 42, Осуждены заочно: Хильми-бей (де
путат от Ангоры), Ага-оглу Ахмед (депутат от Карахисара), полковник Мюмтаз-бей (делегат комитета иттиха
дистов в Суваре), Гасан Фехми-бей (делегат в Кастамону) [см. выше, с. 600, примечание 7]; Сабри-бей (де
путат от Сарухана), Хюсейн Тосун (делегат и депутат КЕП от Эрзурума [см. выше, с. 349]), Самих Рифат-бей 
(бывший вали Коньи), Хаджи Ахмед, отец Энвера, и пр.

4 См. выше, с. 604 и 634. Касательно Ахмеда Мидхата, бывшего начальника стамбульской полиции. АРС/ 
PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, D 19 et P 396, «List of responsibles in the vilayet of Angora», et P 457
459 et 432, dossier 70 (на французском языке).

5 См. выше, с. 641.
6 См. выше, с. 646-647.
7 См. выше, с. 619.
8 См. выше, сн. 1.
9 La Renaissance, № 295, du jeudi 13 novembre 1919. Источник сообщает, что судебный процесс против от

ветственных секретарей был продолжен в среду 12 ноября. Председательствующим судьей стал Эсад-паша.



дителей, отвечавших за истребление армян 
и «управление» их имуществом, которые об
щались непосредственно с ответственными 
секретарями и делегатами в целях реали
зации своих решений в области под юрис
дикцией 3-й армии. Приговор также дока
зывает, что эти «ответственные секретари», 
которые направлялись непосредственно 
партией, также имели власть над вали и 
могли принимать все меры, необходимые 
для выполнения приказов, которые они по
лучали: «Они могли свободно осуществлять 
свою преступную деятельность, как они 
считали необходимым; эти мероприятия 
[подразумевали] организацию и исполь
зование отрядов разбойников [чете], за
дачей которых было совершение массовых 
убийств»1.

Среди тринадцати подсудимых, присут
ствовавших на судебном процессе в январе
1920 г.2, только д-р Ахмед Мидхат и Гасан 
Фехми были приговорены к десяти годам 
тюремного заключения; Авни-бей к девяти 
месяцам, а суд над Гани-беем был отложен. 
Все остальные были оправданы3.

По причинам, которые нам неизвестны, 
Джемаль Огуз, ответственный секретарь в 
Чангксры, предстал перед судом отдельно 
и значительно позднее. Правда состояла в

Судебный процесс против организа

Кроме судебного процесса против пре
ступников в Йозгате, военный трибунал ини
циировал ряд различных судебных разбира
тельств против других лиц, ответственных за 
истребление армян в других регионах Об
виняемые в Трапезунде были одной из пер
вых целей этих судебных разбирательств. 
Присутствие в этом порту британских сил и 
значительного числа дипломатов частично 
объясняет поспешность, с которой был ор

том, что он организовал убийство представи
телей столичной армянской элиты, которые 
удерживались в течение нескольких недель 
в районе под его контролем4. Судебный про
цесс по его делу в военном трибунале на са
мом деле был начат только 26 января 1920 г. 
Он пытался выдать себя за сумасшедшего, 
затем за глухого, но свидетели подтверди
ли, что он был виновен в крупных злоупотре
блениях, скандал с поставками5. Кроме того, 
его судили за участие в этом скандале. На 
судебном заседании, состоявшемся 3 фев
раля 1920 г., он утверждал, что никогда не 
имел ничего общего с «армянским делом»; 
судьи не видели необходимости разбирать
ся в этом вопросе глубже. Однако свидетель 
напомнил о влиянии, которое подсудимый 
имел на государственных чиновников, и то, 
как он, совместно с временным вали и ко
мандующим жандармерии, выудил у армян 
от 600 до 800 турецких фунтов золотом в об
мен на обещание не депортировать их. Не
смотря на эту сделку, армяне были отправ
лены в путь и уничтожены на станции Тюней6. 
В итоге в вердикте, вынесенном 8 февраля
1920 г., военный трибунал приговорил Дже
маля Огуза к пяти годам каторжных работ7; 
тем не менее подсудимый остался в больни
це Гюмюш Су3.

ров массовых убийств в Трапезунде

ганизован судебный процесс в Трапезунде. 
Начавшись в апреле, он продолжился и за
вершился 22 мая 1919 г. при обстоятель
ствах, которые мы уже обсуждали9. Куль
минацией этого судебного процесса стал 
заочный смертный приговор Джемалю Аз
ми-бею, бывшему вали Трапезунда, и Наил- 
бею, делегату КЕП в Трапезунде10. Следует 
добавить, что д-ра Али Саиба, которому бы
ло предъявлено обвинение в деле отравле-

1 Приговор на судебном процессе против ответственных секретарей, 8 января 1920 г. «Takvim-i Vakayi», 
№ 3772, fevrier 1920, p. 2, col. 2, p. 3, col. 1.

2 Ibid. В состав суда входили Эсад-паша (председательствующий судья), Ихсан-паша, Мустафа Керими- 
паша, Исмаил Хаккы-паша, Сулейман Шакир-бей.

3 «Takvim-i Vakayi», № 3771, du 9 fevrier 1920. Pp. 48-49.
4 La Renaissance, № 330, vendredi 24 d6cembre 1919. Источник сообщает о начале судебного процесса.
5 La Renaissance, № 357, mercredi 27 janvier 1920.
6 La Renaissance, № 363, mercredi 4f6vrier 1920, № 365, vendredi 6 fevrier 1920.
7 La Renaissance, № 369, 10 f6vrier 1920.
8 La Renaissance, № 374, mardi 17 fevrier 1920.
9 См. выше, с. 533 и следующие страницы
10 Приговор на судебном процессе в Трапезунде, 8 июля 1919 г. «Takvim-i Vakayi», № 3616, du 6 aout 1919. 

Pp. 50-52. Стоит отметить, что приговор был опубликован через два месяца после окончания судебного про
цесса и одного месяца после оглашения приговора.



ния в Трапезунде, судили гораздо позже, в 
период между 16 и 21 декабря 1919 г.1, и что

майора Тевфика судили еще позже, в сентя
бре 1920 г.2.

Судебный процесс против организаторов массовых 
убийств в Мамурет уль-Азизе

Несмотря на его отбытие в Германию, д-р 
Бахаэддин Шакир был самой важной персо
ной из тех, кому грозило обвинение на этом 
судебном процессе3. Вместе с ним обвиня
лись Бошнак Реснели Назым, инспектор КЕП 
в Мамурет уль-Азизе, его помощник Ферид- 
бей, ответственный секретарь и руководи
тель отдела народного образования в реги
оне, Гаджи Балош-заде Мехмед Нури, депу
тат парламента из Дерсима и региональный 
руководитель «Специальной организации»4, 
и вали Сабит Джемаль Сагир-оглу , позднее 
задержанный на Мальте5. На этом судебном 
процессе ни разу не был поднят вопрос о по
лях смерти к югу от Малатьи.

По данным стамбульской прессы, досу
дебное следствие было завершено к середи
не июня, и суд над этими лицами был неиз
бежным6: однако судебное разбирательство 
было начато в Военном трибунале № 1 лишь 
22 октября 1919 г. в присутствии двух подсу
димых, Ферид-бея и депутата Мехмеда Нури, 
которые обвинялись «в массовых убийствах 
и депортациях»7. Судебное разбирательство 
проводилось бодро, заседания проходили 
30 октября, 21 ноября и 10 января, но факты 
по делу фактически не были подняты8. Един
ственной деталью, заслуживающей упоми
нания, является знаменитая телеграмма от
4 июля 1915 г., которую д-р Бахаэддин Шакир 
отправил в адрес Реснели Назыма, инспек
тора КЕП в Харпуте и которая представляет 
собой один из редких документов из архивов

«Специальной организации», подлинность 
которого была удостоверена9. Вероятно, 
именно наличие этого вещественного дока
зательства в следственном досье, составлен
ном для суда в Мамурет уль-Азизе, объясня
ет, почему дело д-ра Шакира было включено 
в эти судебные разбирательства.

Приговор, вынесенный военным три
буналом 13 января 1920 г., приговорил к 
смертной казни человека, который, бес
спорно, был самым ревностным организа
тором истребления османских армян. Пись
менные показания под присягой генерала 
Вехиб-паши также в значительной степени 
способствовали доказательству роли Шаки
ра, а также того факта, что эти преступления 
вытекают из решений, принятых Централь
ным комитетом «Единения и прогресса». 
Также в вердикте отмечалось, что «государ
ство способствовало совершению этих пре
ступлений. Ни один государственный чинов
ник, ни один судья, ни один жандарм ни разу 
не вмешался, чтобы защитить население, 
которое стало жертвой этих злодеяний»10. 
В тот момент, когда британский Верховный 
комиссар Джон де Робек узнал, что д-р Ша
кир был осужден, он полагал, что Шакир на
ходится в Германии или в Голландии. «Баха
эддин Шакир, — писал он, — является одним 
из членов небольшого секретного комитета, 
известного как “Тешкилят-и Махсуса” , или 
“Специальная организация” , которая была 
создана Центральным комитетом “Едине-

1 La Renaissance, № 324, 17 decembre 1919; № 329, mardi 23 decembre 1919.
2 La Renaissance, № 605, 6 septembre 1920.
3 См. выше, в отношении его деятельности.
4 См. выше, с. 425.
5 По номером 2696. FO 371/6504, Г 348. Еще один документ, указывающий, что американские миссионе

ры д-р X. Аткинсон и д-р Хенри Диггс выступали в качестве государственных свидетелей и давали показания 
против Сабита. FO 371/6503, № 264.

6 Le Spectateur d'Orient, 13 juin 1919.
7 La Renaissance, № 276, mercredi 22 octobre 1919.
8 La Renaissance, № 284, vendredi 31 octobre 1919, № 302, vendredi 21 novembre, № 344, mercredi 11 janvier 

1920.
9 Шифрованная телеграмма № 5 Бахаэддина Шакира, главы «Специальной организации», Эрзурум,

21 хазирана 1331 г. (4 июля 1915 г.), в адрес Сабит-бея, вали Мумерт уль-Азиза, вниманию Реснели Назым- 
бея. «Takvim-i Vakayi» № 3540 (зачитано на судебном заседании 12 апреля 1919 г.), 5 mai 1919, р. 6, col. 1-2, 
et № 3771, 9f6vrier 1920, p. 48, col. 1.

10 Ibid. Pp. 48-49.



ние и прогресс” для организации истребле
ния армянского народа»1. Реснели Назым, в 
свою очередь, был приговорен к пятнадцати

годам тюремного заключения, и двое из его 
подчиненных, которые присутствовали на 
суде, получили мягкие приговоры.

Судебный процесс против организаторов массовых убийств в Байбурте

После этих вторичных судебных процес
сов, в результате которых обвиняемые, при
сутствовавшие на судах, получили особенно 
мягкие приговоры, возвращение Дамада 
Ферида к власти 18 апреля 1920 г. позво
лило снова привести в движение судебную 
машину. Великий визирь незамедлительно 
назначил генерала Немруда Курда Мустафу2 
председательствующим судьей на внеоче
редном военном трибунале. Мустафа был 
единственным присутствующим членом кол
легии судей, которая годом ранее пригово
рила к смертной казни Кемаль-бея, каймака
ма Богазляна. Первое дело, которое должен 
был рассматривать новый суд, предполага
ло судебный процесс против двух лиц, чья 
роль в массовом убийстве армян в Байбур
те была широко известна: это были Мехмед 
Нусрет-бей из Янины, каймакам Байбурта и 
впоследствии мутесариф Аргана Маден, и 
лейтенант Пири Мехмед Неджати-бей, гла
варь батальона чете3, которые обвинялись 
в «совершении преступлений во время де
портации армян казы, в том числе в совер
шении убийств, массовой резни, грабежей 
и похищений»4. Приговор, обнародованный 
20 июля 1920 г. и провозгласивший в отно
шении Нусрета и Неджати смертную казнь, 
не явился сюрпризом; оба подсудимых были 
признаны виновными в совершении массо
вых убийств в районе Байбурта. В пригово
ре подчеркивалось, что массовые убийства, 
проведенные в этом районе, были первыми, 
которые обсуждались и принимались «штаб- 
квартирой партий “Единение и прогресс”», и

что они были организованы по распоряже
нию Бахаэдцин Шакира. Далее, в приговоре 
отмечалось, что Нусрет-бей «впоследствии 
был назначен на должность мутесарифа в 
округе Аргана Маден (в вилайете Диарбе
кир); [там] он похитил 24-летнюю Филомену 
Нурян из Трапезунда и ее младшую сестру 
Найимэ». Что касается Мехмеда Неджати, 
«тридцати пяти лет от роду, офицера, кото
рый вышел в отставку и обвиняется в орга
низации депортации и резни армян в районе 
Байбурта», суд отметил, что большинство 
мобильных подразделений жандармерии 
были добровольно переданы на фронт и что 
«задача сопровождения колонн была пору
чена Мехмеду Неджати-бею»5.

Следует отметить, что постановление, со
держащее приговор военного трибунала, бы
ло опубликовано не в «Официальном вестни
ке», в отличие от других приговоров, а в стам
бульской ежедневной газете «Терджуман-и 
Хакикат», и только двумя неделями позднее. 
Еще более показателен тот факт, что Бюро 
цензуры вмешалось, чтобы остановить рас
пространение этого выпуска газеты6. Пред
положительно в разгар подготовки Севрско
го договора, правительство Дамида Ферида 
было обеспокоено по поводу предсказуемых 
общественных реакций, которые мог вызвать 
новый смертный приговор, и решило испол
нить приговор как можно тише. После того 
как Нусрет был повешен на площади Бая- 
зид, некоторые газеты подтвердили, что эти 
должностные лица были повешены по обви
нению армянского патриарха Завена.

Судебный процесс против организаторов массовых убийств в Эрзинджане

Суд в Эрзинджане, еще один судебный 
процесс против местных чиновников, состо
ялся почти в то же самое время, что и судеб
ный процесс в Байбурте; генерал Немруд 
Мустафа был также председательствующим

судьей на этом суде. Приговор, который 
был опубликован 27 июля 1920 г., подтвер
дил, что каймакам Эрзинджана Мемдух-бей 
приказал жандармам и полицейским вы
резать армян в колоннах депортирован-

1 FO 371 /5089, № 949. От Робека лорду Керзону, 18 февраля 1920 г.
2 La Renaissance, № 423, vendredi 23 avril 1920.
3 См. выше, с. 331-333, в отношении их деятельности на практическом уровне.
4 Вердикт военного трибунала, 20 июля 1920 г. Tercuman-i Hakikat № 14 136, 5 aout 1920, p. 5.
5 Там же. Неджати не был казнен.
6 См. выше, с. 332, примечание 1. Kazarian A. Op. cit. Pp. 292-300.



ных лиц1. Тем не менее на этом судебном 
процессе приговор к смертной казни был 
провозглашен только в отношении един
ственного присутствовавшего обвиняемого, 
Хафиза Абдуллы Авни, генерального секре
таря жандармерии Эрзинджана (брата Аб
дула Гани-бея, ответственного секретаря 
партии в Эдирне), который был обвинен 
в «личном совершении ряда злодеяний, в

том числе детоубийства»2. Авни был казнен 
22 июля 1920 г., также на площади Баязид. 
Он успел воскликнуть: «Да здравствует пар
тия “Единение и прогресс” . Убивая армян, 
я оказал моей стране большую услугу3. 
Авни стал третьим и последним «мучени
ком» на судебных процессах, прошедших 
в Военном трибунале № 1 в Константино
поле.

Прочие вспомогательные судебные процессы, судебные «фарсы»

10 апреля 1919 г., Военный трибунал 
№ 1 начал «Мосульский судебный процесс»; 
наиболее влиятельными из лиц, представ
ших перед обвинением, были Халил-паша 
[Кут] и Невзаде-бей, которые обвинялись в 
организации резни депортированных лиц в 
Мосуле и армянских солдат в трудовом ба
тальоне, а также в убийстве Бедиркхан-за
де Абдул Резак-бея4. Однако этот судебный 
процесс был приостановлен в начале июня 
в результате напряженности, порожденной 
депортацией младотурецких преступников 
в Мудрое и на Мальту. Когда судебный про
цесс был возобновлен, перед обвинением 
предстали лишь несколько низших чинов5; 
Халил-паше удалось ускользнуть из тюрьмы 
военного трибунала и бежать в Анатолию в 
августе 1919 г.6.

В ноябре 1919 г. началась череда судеб
ных процессов против организаторов побо
ров, совершенных в районах Исмита и Бур
сы. С 6 ноября 1919 г. по 17 февраля 1920 г. 
военный трибунал, где председательству
ющим судьей теперь был Зсад-паша, рас
сматривал дело против Гамид-бея, обви
нявшегося в том, что, действуя в качестве 
ответственного секретаря КЕП в Адабазаре, 
он приобрел имущество трех тысяч депор
тированных армянских семей по смехот
ворным ценам. Несмотря на изобличающие

улики, представленные бывшим каймака- 
мом Неджати-беем, 17 февраля 1920 г. об
виняемый был оправдан7. 15 января 1920 г. 
Военный трибунал № 1 начал судебный про
цесс по делу лиц, причастных к деяниям, со
вершенным в Исмите и Багчеджике8. В этом 
деле приговоры были несколько жестче. 
В приговоре, вынесенном в воскресенье 
29 февраля 1920 г., суд приговорил Ибра- 
гим-бея, начальника тюрьмы, к пятнадцати 
годам каторжных работ, Фаика Джавуса, его 
сообщника, к трем годам и двумстам дням 
тюремного заключения, Али Сурури-бея, 
мюдира из нахиэ Дербента, к одному го
ду каторжных работ, Веджихи-бея, мюдира 
из нахиэ Багчеджика, к двум годам тюрем
ного заключения, Ахмеда Джавуса и Гаса- 
на-эфенди к четырем месяцам тюремного 
заключения и двадцати ударам палками. 
Обвинения, указанные в данном приговоре, 
показывают, что эта группировка, которой 
было предъявлено обвинение в организации 
депортации, на самом деле систематически 
разграбляла армянское имущество в целях 
личной выгоды9. Другими словами, обвиняе
мые поступали вразрез с государственными 
интересами и были осуждены за «злоупотре
бления».

Одновременно проводился судебный 
процесс в Карамурсал-Ялакдере; подсуди-

1 См. выше, с. 341, в отношении деятельности Мемдуха. Многочисленные доказательства, представлен
ные на заседаниях, сохранились в архиве АРС/ PAJ, 1Г 372-374, 376-401, 555-70.

2 «Takvim-i Vakayi», № 3917, 31 juillet 1920. Pp. 5-6.
3 Le Bosphore, 23 juillet 1920.
4 La Renaissance, № 111,10 avril 1919.
5 La Renaissance, № 156, 3 juin 1919.
6 FO 371/5043, E 1363, ff. 123-135. Депеша от 18 февраля 1920 г., с прилагаемым докладом от 4 февраля

1920 г., касающегося генерала Халила-паши. La Renaissance, № 332, 27 d6cembre 1919. Источник указывает, 
что судебный процесс Ферид-бея в военном трибунале начался 27 декабря 1919 г. Однако мы не располага
ем информацией о приговоре.

7 La Renaissance, № 290, 7 novembre 1919, № 375, mercredi 18 fevrier 1920.
8 La Renaissance, № 347, vendredi 16 janvier 1920.
9 La Renaissance, № 382, 26 f6vrier 1920, № 386, mardi 2 mars 1920.



мым также были предъявлены обвинения в 
совершении «злоупотреблений» в ходе де
портаций. Поскольку самый важный обвиня
емый, Ходжа Рифат, делегат КЕП в Исмите, 
был депортирован на Мальту, его судили за
очно. Ибрагим-бей, начальник тюрьмы Исми- 
та, Имам Али Салахеддин и агент Исмаил-бей 
были обвинены, в частности, в том, что спеку
лировали на продаже пшеницы; однако про
тив них не выдвигались обвинения в поборах 
депортированных армян1. 3 марта военный 
трибунал вынес приговор. В отношении 
Ибрагим-бея, который был осужден судом 
Исмита, не было вынесено тяжкого пригово
ра. Двое из его сообщников были оправданы, 
и Имам Сапахедцин, причастный к «делу о 
зерне», был передан в компетентный суд2

Суд также рассмотрел дела сорока лиц, 
причастных к депортации и массовым убий
ствам армян из Бурсы. Тем не менее среди 
обвиняемых лиц были осуждены только бе
глецы. Юнионистский делегат Мехмедже- 
бей, член Первого отдела Департамента 
государственной безопасности, был заочно 
приговорен к смертной казни; лейтенант 
милиции Гаджи Тевфик, полицейские Яхья и 
Садык Сулейман Февзи и жандарм Г асан бы
ли приговорены к десяти годам каторжных 
работ; Ибрагим, ответственный секретарь 
КЕП, был приговорен к восьми годам тюрем
ного заключения3.

Среди критических замечаний в отно
шении военного трибунала, пока он еще не 
был прибран к рукам Немрудом Мустафой 
в апреле 1920 г., сенсацию вызвало оправ
дание 30 марта полковника Шакир-бея, ко
торый был обвинен в массовых убийствах 
армян в Кайсери4. Обвинительное заклю
чение против Петроса Галаджяна, бывшего 
министра и бывшего члена Центрального 
комитета иттихадистов, за активное участие 
в депортации армян и «попытку изменения 
формы правления» демонстрирует цинизм

суда под председательством иттихадиста 
Эсада-паши. Суд оправдал бывшего депу
тата 5 февраля 1920 г. только после дости
жения своей цели: поощрения убеждения, 
что армянин мог участвовать в организации 
массовых убийств.

Следует также отметить отношение во
енного трибунала к депортациям в Буюкде- 
ре/Сан-Стефано. Приговор по этому делу, 
вынесенный 24 мая 1919 г., рассматривает 
только обвинения в финансовых «злоупотре
блениях». Тем не менее он показывает, как 
Селаникли Рефик-бей, каймакам Буюкдере, 
Хафиз Мехмед, Абдул Керим, начальник по
лиции, и Ризели Джелал-эфенди «сократили 
период, установленный правительством для 
депортации лиц, не являвшихся мусульма
нами, из района Буюкдере и обращения в 
собственность имущества депортирован
ных лиц»5. Военный трибунал не счел нуж
ным рассматривать в этом деле существен
ный вопрос, то есть вопрос о депортациях и 
убийствах, и сделал все возможное, чтобы 
ограничить основания для обвинительного 
заключения; суд также опустил рассмотре
ние вопроса о возмещении убытков и потерь 
собственности, понесенных депортирован
ными армянами.

Среди других юридических странностей 
стоит упомянуть дело Сабанджали Хаккы- 
бея, старшего офицера, который принадле
жал к исключительному кругу военных кадров 
КЕП6. Среди редких лиц, которые продемон
стрировали враждебность по отношению к 
плану своей партии депортировать армян7, 
Хаккы-бей предстал 9 августа 1919г.8 перед 
Военным трибуналом № 1 в то время, когда 
десятки других партийных кадровых работ
ников, причастных к совершению массовых 
убийств, остались незатронутыми. После 
пяти судебных заседаний, которые не вы
несли на свет ни одного серьезного обвине
ния против офицера9, Хаккы-бей был оправ-

1 La Renaissance, № 347, vendredi 16 janvier 1920, № 369, mercredi 11 fevrier 1920, № 387, mercredi 3 mars
1920.

2 La Renaissance, № 388, jeudi 4 mars 1920.
3 La Renaissance, № 402, samedi 20 mars 1920.
4 La Renaissance № 410, mercredi 31 mars 1920.
5 См. выше, с. 617. Вердикт суда по депортациям в Буюкдере/Сан-Стефано, 24 мая 1919 г. «Takvim-i 

Vakayi», № 3618, du 8 aout 1919. Pp. 6-7.
6 См. выше, с. 278-279.
7 См. выше, с. 280, примечание 2. AstourianA. Art. cit. P. 141, n. 23-24.
8 Первое заседание судебного процесса против Сабанджали Хаккы, 9 августа 1919 г. «Takvim-i Vakayi», 

№3623, 14 aout 1919. Pp. 1-3.
9 Второе заседание судебного процесса, 12 августа 1919 г. «Takvim-i Vakayi», № 3632, 25 aout 1919. 

Pp. 5-17, pp. 12-17. Третье заседание судебного процесса, 27 августа 1919 г. «Takvim-i Vakayi», № 3636,



дан1. В свете методов, которых придержива
лись послевоенные турецкие правительства, 
мы склонны объяснять это обвинение как 
шоу для общественного потребления, пред
назначенное для доказательства, что важный 
лидер партии не был замешан в истребле
нии армян. Значительно позднее, в феврале
1921 г., перед роспуском Военного трибу
нала № 1, стамбульская пресса сообщала о 
других судебных процессах, основанных на 
событиях, которые имели место в Кочхисаре, 
Сивасе, Кыги и Агне, все из которых завер
шились вынесением оправдательных приго
воров2. Все это выглядело так, будто Турция 
чувствовала обязательство символически 
урегулировать свои счеты с насильственным 
прошлым, или, если угодно, осуществить 
массовую реабилитацию обвиняемых лиц. 
Наконец, чтобы закруглиться с нашим крат
ким отчетом о результатах турецкого судо
производства, мы должны взглянуть на рабо
ту провинциальных военных трибуналов. До
кументированный пример Трапезунда, где 
проведение предварительного следствия 
главным прокурором систематически сры
валось местными властями3, показывает, что 
иттихадистские сети сделали проведение

всех действий на местном уровне практиче
ски невозможным. Из десяти региональных 
военных трибуналов, изначально созданных 
для вынесения приговоров за преступле
ния, совершенные в провинции, нам из
вестно лишь о двух, функционировавших на 
самом деле: суд в Чоруме, который судил и 
оправдал юниониста Зию Шакира, редакто
ра «Эртогрул» в Бурсе, который был прича
стен к депортации местных армян4, и суд в 
Эскишехире, который предъявил обвинение 
сорока лицам, причастным к депортации в 
Михалычыке и Сиврихисаре. Четверо обви
няемых предстали перед судом в Эскише
хире; однако те, кто приобрел самые боль
шие состояния, как Саякпы Эмин, Чапутлы 
Гусейн и Михалычыкпы Сафет, не ощутили 
никакого беспокойства и даже угрожали уце
левшим, вернувшимся в город5. Еще более, 
чем в Стамбуле, невозможно было привлечь 
видных деятелей к суду в провинциях, за ис
ключением непосредственной близости от 
столицы и зон, оккупированных союзника
ми. Не было и речи о том, что суды должны 
были потребовать от виновных лиц отчета за 
их преступления или за имущество, которое 
они приобрели за счет армян.

Судебные злоключения председательствующего судьи военного 
трибунала и генерал Вехиб, свидетель, разрушающий планы

Как мы уже знаем, в декабре 1919 г. 
Вехиб-паша был задержан после того, как 
суд при шел к единому решению выдви
нуть против него обвинение,одновременно 
тщательно избегая давать четкие объясне

ния причин этого решения. Военный трибу
нал № 3, который отвечал за привлечение 
старших офицеров к суду, даже искусно 
создавал впечатление, что Вехиб-паша был 
замешан в организации армянских погро-

27 aout 1919. Pp. 18-23. Четвертое заседание судебного процесса, 31 августа 1919 г. «Takvim-i Vakayi», 
№ 3637. Pp. 24-31. Пятое заседание судебного процесса, 10 сентября 1919 г. «Takvim-i Vakayi», № 3656. 
Pp. 32-39.

1 La Renaissance, № 282, mercredi 29 octobre 1919.
2 «Аравот», № 46, 7 февраля 1921 г. (на арм. яз.)
3 См. выше, с. 906-908.
4 La Renaissance, № 340, mercredi 7 janvier 1920.
5 La Renaissance, № 383, 27 fevrier 1920; Le Spectateur d ’Orient, 12 juillet 1919. 12 человек отправлены 

в Йозгат для предания местному суду, один человек отправлен в Амасию и двое в Акшехир. «Le Spectateur 
d ’Orient» 14 июля 1919 г. сообщает о выдаче ордеров на арест Петроса Халаяна, Мансури-заде Саида (Са- 
рухана) и Норн (Кербеле). «Le Spectateur d ’Orient» 18 июля 1919 г. также сообщает, что запланированный 
суд над «лицами, причастными к массовым убийствам и депортации в Ангора, а также лицами, причастны
ми к злодеяниям, совершенным в Керасунде, Сивасе, Адабазаре, Биледжике, Битлисе, Исмите, Мамурет 
уль-Азизе, Амасию, Дер-Зоре, Кыршехире, Диарбекире, Кайсери, Конье, Кангри, Андринопле, Карахисаре, 
Адане, Чаталдже, Дарданеллах, Бафре, Мараше, Акхисаре и. наконец, Константинополе. Среди людей, во
влеченных в злодеяния в Константинополе, оказались Бедри-бей, бывший начальник полиции, в то время 
скрывавшийся от правосудия, Решад-бей, бывший глава политического отдела департамента полиции, 
и Шехаб-бей, бывший военачальник в Константинополе... «Ждать никому не запрещено, — заявила газета, — 
и можно всегда надеяться».



mob1. Однако сомнительно, что его младо
турецкие коллеги пожелали «наказать» его 
таким образом за то, что он нарушил закон 
молчания. Еще более вопиющий случай вме
шательства кемалистско-юнионистской се
ти в юридические вопросы произошел летом
1920 г., в ходе судебного разбирательства 
в военном трибунале, в котором в то время 
председательствовал генерал Немруд Му
стафа, против лиц, причастных к массовым 
убийствам и депортации в регионе Алеппо. 
Одним из обвиняемых, арестованным в сто
лице в августе 1920 г. по запросу Аветиса 
Накашяна, депутата парламента и врача, 
был не кто иной, как Абдуллахад Нури, быв
ший директор Подкомиссии по делам де
портированных в Алеппо, роль которого в 
Сирии мы уже обсуждали2. В то время Юсуф 
Кемаль, брат Нури, депутат и ответственный 
работник КЕП, работал вместе с Мустафой 
Кемалем в Ангоре. Учитывая особую роль, 
которую Нури сыграл в истреблении депор
тированных лиц в Сирии, многие ожидали, 
что Немруд Мустафа, председательству
ющий судья в военном трибунале, приго
ворит его к смертной казни. В самом деле, 
журналист сообщает, что Нури, перегружен
ный выдвинутыми против него обвинения
ми, разрыдался перед судом. В тот момент 
из Кастамону в Стамбул прибыл армянский 
священник с сообщением от «министра ино
странных дел» в Ангоре, Юсуфа Кемаля, в 
котором он угрожал казнить от двух до трех 
тысяч армян, находящихся под его контро
лем, если его брат не будет освобожден из 
тюрьмы в кратчайшие сроки3.

Падение правительства Дамада Ферида, 
вызванное подписанием Севрского дого
вора, и замена его правительством, благо
склонным к движению «Милли», позволило 
изменить состав военного трибунала и «со
хранить» в процессе оставшихся лиц, под
вергавшихся преследованиям. Едва прави
тельство Тевфика получило бразды прав
ления в свои руки, оно заинтересовалось, в 
частности, делом генерала Мустафы. Муста
фа, который заседал в военном трибунале с 
момента его создания в феврале 1919 г. и

имел блестящую репутацию за свою чест
ность, был обвинен судом, членом которого 
он сам являлся и в котором теперь предсе
дательствовал Эсад-паша. В обвинитель
ном заключении не было приведено никаких 
официальных причин. Обвиняемый восполь
зовался выступлением с трибуны, предло
женной ему, чтобы прочитать меморандум, и 
сразу же заявил, что он, со своей стороны, 
«не полоскал рук в крови». Это скрытое об
винение в адрес своих коллег по судебной 
коллегии, по-видимому, вызвало желаемый 
эффект: судьи объявили себя некомпетент
ными для того, чтобы судить своего коллегу. 
Меморандум Мустафы был все же опубли
кован в двух стамбульских газетах, что вы
звало переполох. В меморандуме мы чита
ем следующее: «Паши, которые совершили 
неслыханные, немыслимые преступления 
и втянули страну в ее нынешнюю ситуацию, 
продолжают сеять хаос, чтобы защитить 
свои личные интересы. Они установили все 
виды тирании, организовали депортации и 
массовые убийства, жгли грудных младен
цев в масле, насиловали женщин и девушек 
на глазах у их раненых родителей, предвари
тельно связав их, разлучили молодых жен
щин с их матерями и отцами, конфисковали 
их недвижимое и движимое имущество и 
отправили их в Мосул в плачевном положе
нии, подвергая их в процессе депортации 
всевозможным насильственным действиям. 
Они усадили тысячи невинных людей в лодки 
под парусами и отправили их в море; других 
они заставили принять ислам; они застави
ли голодных стариков находиться в дороге 
месяцами; они использовали их в качестве 
рабов; они бросили молодых женщин в бор
дели, созданные в ужасных условиях, бес
прецедентных в истории любого народа на 
земле».

В заключение Мустафа-паша сказал, что 
в таких условиях он почел бы за честь быть 
судимым военным трибуналом4. Хотя гене
рал ни разу не произнес слова «армянин» в 
своей речи, юнионистская пресса не прене
брегла возможностью отметить, что он дей
ствовал как «защитник армян»5.

1 La Renaissance, № 307, 27 novembre 1919, № 313, 4 d6cembre 1919, № 318, 10 d6cembre 1919. Его досье 
было передано Военному трибуналу № 3 в июне 1919 г. (Le Spectateur d’Orient, 25 juin 1919), что, очевидно, 
указывает на то, что даже правительство Дамада Ферида не оценило письменного заявления, представлен
ного им Мазхарской комиссии в декабре 1918 г.

2 См. выше, с. 830-833.
3 «Аравот», № 31, 25 октября 1920 г. (на арм. яз.)
4 «А la cour martiaie, un requisitoire 6ioquent», in La Renaissance, № 352, 22 janvier 1920; Le Bosphore,

22 janvier 1920.
5 Ibidem.



Безошибочно намекая на обвинительное 
заключение против генерала Немруд Муста
фы, ежедневная газета «Пеям Эям» отмеча
ла: «Мы не смогли привлечь кого-либо к от
ветственности за эти трагедии, которые за
ставили весь мир вздрогнуть, и мы не смогли 
никого наказать; мы помогли пашам и беям, 
которых мы случайно арестовали, совершить 
побег из тюрьмы либо освободили их на чи
сто формальных условиях и гарантиях. Если, 
исполнив свой долг по свершению правосу
дия в не особенно ревностной форме, или, 
говоря по правде, не исполнив его вовсе, 
мы собираемся осудить Мустафу-пашу за 
то, что французы называют “преступлением 
мнения” , мы станем посмешищем для всего 
мира». Автор редакционной статьи заключа
ет: «Первое преступление генерала Муста- 
фы-паши состоит в том, что он не защищал 
интересы священного Комитета. Его второе 
преступление в том, что он, наоборот, дей
ствовал в диаметрально противоположном 
направлении». Более того, тот же источник 
указал, что «в тюрьме военного трибунала 
больше никого не было, но, [что] Вехиб-па- 
ша был оставлен там, потому что во время 
его содержания под стражей он осмелился 
выразиться непочтительно о вышеупомяну
том священном Комитете. В нашей стране 
все преступления можно простить, но такая 
дерзость непростительна... Наши сужде
ния и решения не идут дальше нашего носа; 
вполне вероятно, что завтра они не зайдут 
даже настолько далеко. Перед лицом такого 
злоключения нам бы не помешало дать себе 
встряску, отбросить наш знаменитый мента
литет «оджак» и повести себя как мужчинам 
там, где встает вопрос о справедливости»'.

Таким образом, можно легко понять, по
чему Дамад Ферид-паша, как только он сно
ва взял бразды правления в свои руки, на
значил 18 апреля 1920 г. генерала Немруд 
Мустафу председательствующим судьей 
внеочередного военного трибунала: несо
мненно, он питал надежду, что таким обра
зом он сможет восстановить авторитет ту
рецкого судебного аппарата. Также очевид
но, после отставки Дамад Ферида-паши и 
назначения правительства, благосклонного 
к движению «Милли», дни Немруд Мустафы

как председательствующего судьи военного 
трибунала были сочтены.

В своем номере от 25 октября 1920 г. «Ле 
Босфор» отметил,^то ходили слухи о скором 
«увольнении» этого судьи, который должен 
был «в ходе судебного разбирательства по
казать пример независимости духа и жела
ние вершить правосудие, которые, хотя и 
они не выиграли битву, но тем не менее за
служивают самой высокой похвалы». Отве
чая на вопрос, касающийся этого предмета, 
судья сказал, что он не получил о нем ника
кой информации. Тем не менее он заявил, 
что «такое решение, если оно будет приня
то Советом министров, может быть принято 
только по двум причинам: во-первых, по
скольку [он был] курдской национальности, 
во-вторых, поскольку [он] считал [своим] 
долгом привлечь Авни-пашу, министра во
енно-морского флота и зятя Шакира-паши, 
военного министра, к длительным допро
сам в деле массовых убийств и депортаций в 
Трапезунде, в провинции, чьи военные силы 
находились под командованием Авни-паши, 
когда эти события имели место»2.

Неопределенность длилась недолго. Им
ператорским указом от 27 октября 1920 г., 
подписанным великим визирем Тевфиком 
и военным министром Зияэддином, гене
рал Хуршид-паша был назначен председа
тельствующим судьей Военного трибунала 
№ 1. В состав военного трибунала также во
шли генерал Абдулкерим (который во вре
мя войны был командиром двенадцатого 
армейского корпуса на Кавказском фронте, 
а после представителем Османской воен
ной миссии в Грузии), Тевфик-бей, генерал 
Омер Джемиль-бей (который служил в Тре
тьей и Четвертой армиях) и пр.3

С 30 октября генерал Хуршид-паша и его 
команда приступили к выполнению своих 
функций в военном трибунале. Немруд Му
стафа, в свою очередь, был арестован вме
сте с некоторыми из его сотрудников4 по за
просу военного министра Шакир-паши.

6 ноября Военный совет допросил Му
стафу-пашу, который «вновь выразил» свой 
протест против его «незаконного ареста» 
и потребовал своего освобождения6. Че
рез несколько дней бывший председатель-

1 «Choses de Turquie, Autour d'un proems»: La Renaissance, № 354, samedi 24 janvier 1920, repris de «Peyam 
Eyam».

2 «Le cas de Mustafa pacha»: Le Bosphore, 25 octobre 1920.
3 «Takvim-i Vakayi», № 3995, dimanche 31 octobre 1920; «Аравот», № 31, 25 октября 1920 г. (на арм. яз.). 

Источник также подтверждает эти назначения.
4 Alemdar, 31 octobre 1920.
5 «Le proces de Mustafa pacha»: Le Bosphore, 8 novembre 1920.



ствующий судья военного трибунала и его 
коллеги были переведены в тюрьму «Саре- 
скерат»1. Постепенно стамбульская пресса 
выявила некоторые подробности о жиз
ни генерала. Таким образом, выяснилось, 
что во время войны он отказался от всех 
командных постов, поскольку он был против 
вступления Османской империи в войну; что 
он уже подвергался аресту по обвинению в 
«подрывных» политических заявлениях, ко
торое он публично отверг в прессе; и что он 
угрожал сделать «сенсационные открове
ния о массовых убийствах и депортациях». 
Репортер в «Ле Босфор» едва ли преувели
чивал, когда писал, что «у бывшего предсе
дательствующего судьи военного трибунала 
имеется много документов, относящихся к 
этой трагедии, документов, которые проли
вают свет в этом деле в отношении ответ
ственности тех, кто несет ответственность». 
По сведениям «Ле Босфор», Мустафа-паша 
также заслужил враждебность некоторых 
юнионистских кругов, после того как он на
чал судебные разбирательства против ор
ганизаторов краж из царской казны, совер
шенных в Йылдызе2. Генерал явно был для 
младотурок предметом особой ненависти. 
Судебное разбирательство против него на 
этот раз проводилось Военным советом. 
Однако, похоже, это пришлось не по вкусу 
председателю Военного совета маршалу 
Кязыму-паше, который ушел в отставку тем 
самым отложив ратификацию приговора3. 
Как и два других члена военного трибуна
ла, Мустафа был обвинен в вынесении двух 
разных приговоров в судебном процессе в 
Байбурте, согласно одному из которых суд 
единогласно признал Нусрета виновным и 
приговорил его к смертной казни, и соглас
но другому, однако не единогласному реше
нию, к пятнадцати годам каторжных работ. 
Наконец, 9 января 1921 г. Немруд Курд Му
стафа, председательствующий судья Воен
ного трибунала № 1, был приговорен к трем 
месяцам тюремного заключения; вердикт, 
вынесенный 20 июля 1920 г., был отменен, и 
Нусрет был официально реабилитирован по
смертно в отношении предъявленных про
тив него обвинений.

Нейтрализация генерала и назначение в 
состав военного трибунала лиц, преданных 
делу младотурок, отметило фактическое за
вершение символических усилий либераль
ных столичных кругов вершить правосудие 
в отношении нетурецких жертв. Среди кон
кретных последствий изменений состава во
енного трибунала стоит отметить тот факт, 
что Мустафа Абдулхалик, чья роль в уничто
жении армян была известна всем и каждо
му, был освобожден после уплаты залога в 
сумме 1250 турецких фунтов4, как и Мустафа 
Решад-бей, бывший глава политического от
дела полиции5.

Из эволюции различных видов юриди
ческих процедур, инициированных осман
скими властями после подписания осенью
1920 г. Мудросского перемирия, можно 
выделить несколько центральных особен
ностей. Различные правительства, которые 
сменяли друг друга в Константинополе с 
некоторыми незначительными вариациями, 
все из которых были заинтересованы пре
поднести Османскую империю в более при
личном свете накануне Мирной конферен
ции, решали судьбу своей страны. В глазах 
турецких политических лидеров, несмотря 
на сильное внутреннее противостояние, бы
ло бы более предпочтительно начать судеб
ные разбирательства, которые, возможно, 
преуменьшили бы преступления или даже 
скрыли самые чудовищные эпизоды, чем 
быть вынужденными сотрудничать с ино
странным судом и соблюдать его требова
ния, например, предоставлять ему офици
альные документы, которые он мог запро
сить, и передать ему обвиняемых османских 
подданных.

Кампания преследования, организован
ная против генерала Немруда Мустафы и 
генерала Вехиб-паши, отметила границы, 
которые нельзя было преступать. Это по
казывает, что никогда не было и речи о вы
явлении в полном объеме преступлений, 
совершенных во время войны, и представ
ляет собой показатель всеобщего мнения в 
турецком обществе, отказавшегося взять на 
себя ответственность, которое прочно уко
ренилось в его националистической логике.

1 «Reparations, reintegrations, etc. Mustafa pacha»: Le Bosphore, 21 novembre 1920.
2 «L’affaire du дёпёга! Mustafa pacha»: Le Bosphore, 24 novembre 1920.
3 «Le procfes de Mustafa pacha»: Le Bosphore, № 351, 21 decembre 1920.
4 La Renaissance, № 281, mardi 28 octobre 1919.
6 La Renaissance, № 282, mercredi 29 octobre 1919.



Мустафа Кемаль: от младотурок 
к строительству нации-государства

Очевидно, здесь не может быть и речи
об обсуждении обширного предмета разви
тия кемализма и формирования турецкого 
национального государства. Тем не менее 
данное исследование невозможно довести 
до конца без краткого изучения связи между 
кемализмом и движением младотурок, ста
рательно игнорируемой официальной исто
риографией. Не вдаваясь в создание мифа 
вокруг Мустафы Кемаля, эксцессы и молча
ние, которые раскрыл Эрик Цюрхер в своей 
новаторской работе, следует отметить, что 
сразу после возвращения в Стамбул в ноя
бре 1918 г. будущий турецкий лидер сбли
зился с младотурецкими лидерами, которым 
Талаат и Энвер вручили движение прежде, 
чем уйти в добровольное изгнание. Он при
соединился к «Османлы Хюррийетпервер 
Авам Фиркасы» [Либеральной партии осман
ского народа], преемнику КЕП, вместе с Али 
Фетхи, Гусейном Рауфом и Исмаилом Джам- 
болатом, и сразу начал кампанию свержения 
правительства Ахмеда Тевфика1. Он также 
установил отношения с Кара Кемалем, ко
торый отвечал за финансы КЕП, и Севкиятчи 
Рызой, который считался одним из членов- 
учредителей «Каракола», хотя и не было до
казано, что он сотрудничал напрямую с этой 
подпольной организацией движения юнио
нистов2. Во всяком случае, поборы, совер
шенные турецкими группами в отношении 
христианских деревень в регионе Самсун, не 
были связаны с его назначением на пост ин

спектора Девятой армии. Предположитель
но Антанта потребовала, чтобы Дамад Ферид 
положил конец этим нападениям, после чего 
у Дамада Ферида возникла идея отправить в 
Самсун старшего офицера, способного на
вести порядок, то есть того, кто мог бы при
звать прекратить операции, которые были, 
несомненно, запланированы юнионистской 
сетью3. Э. Цюрхер предполагает, что арест 
нескольких его ближайших соратников, та
ких как Али Фетхи (который был арестован 
17 апреля), побудил его принять пост, ве
роятно, с одобрения «Каракола». Затем, по 
словам Шерефа [Чавуш-оглу ], «Каракол» 
искал выдающуюся личность, способную 
возглавить сопротивление в Анатолии. Пер
вый человек, подходящий для принятия на 
себя такой задачи, бывший великий визирь 
Ахмед Иззет, как говорят, отказался от этого 
предложения, прокладывая путь для выдви
жения Мустафы Кемаля, которого, в част
ности, поддерживал д-р Эсад [Ишык], один 
из лидеров «Каракола»4. Мустафа Кемаль, 
который, как известно, был юнионистом с 
первых дней существования движения, но 
не принимал никакого участия в политике 
геноцида, осуществляемой Талаатом и Эн
вером, был логическим «вторым выбором»5. 
Но какие расчеты подвигли Дамада Ферида 
назначить младотурецкого инспектора в Ана
толию и предоставить ему полные полномо
чия? Трудно себе представить, что великий 
визирь не знал о давних связях генерала с

1 Zurcher Е. Т. Op. cit. Р. 107. Доверив командование своей армией Нихату-паше [Анилмишу], Кемаль уе
хал из Аданы в столицу. По сведениям Цюрхера, он тщетно представил британцам план британского мандата 
над Анатолией; он выступил бы губернатором области под мандатом. Этот эпизод опущен в его мемуарах.

2 Ibid. Р. 114.
3 Ibid. Pp. 114-115.
4 Ibid. Pp. 111-112. Однако Кемаль, по-видимому, считал Эсада человеком «упрямым, с ограниченными 

способностями». Ibid. Р. 79.
5 Ibid.



КЕП. Был ли он обманут своим окружением 
или находился под влиянием юнионистских 
сетей? Недооценил ли он потенциал Кема
ля или он думал, что его авторитет приве
дет к конфликту с существующими сетями? 
Кажется, нет никакого удовлетворительно
го объяснения такому выбору, если только 
не предположить, что Дамад Ферид не был 
враждебно настроен к появлению движения 
сопротивления в Анатолии, даже если оно 
контролировалось младотурками. Он, несо
мненно, надеялся воспользоваться этой си
туацией, чтобы выторговать уступки у союз
ников во время Мирной конференции.

Во всяком случае, Конгресс в Эрзуруме, 
который Мустафа Кемаль созвал через два 
месяца после своего прибытия в Самсун 
19 мая, состоялся символически 23 июля
1919 г., в годовщину революции 1908 г .1. По
этому можно с уверенностью сказать, что, 
учитывая остроту ситуации, генерал с само
го начала оказал поддержку части юнионист
ского движения, которое было выведено в 
Анатолию, даже хотя движение не признало 
его своим законным лидером. По сведениям 
Э. Цюрхера, младотурецкие сети высказали 
мнение, что Кемаль обязан им своим поло
жением и что такая беспрецедентная ситуа
ция долго продолжаться не может. Кемаль, 
в свою очередь, был в курсе того, что у не
го не было легитимности в рамках движения 
юнионистов и что для того, чтобы приобре
сти авторитет, в котором он нуждался, ему 
придется постепенно устранить всех тех, кто 
оспаривает его власть: «Каракол» в апреле
1920 г., сторонников Энвера в 1921 г. и уце
левших юнионистских лидеров в 1926 г.2.

Едва завершился Конгресс в Эрзуруме, 
как Кемаль столкнулся с инициативой «Кара- 
кола», который, без сомнения, рассчитывал 
напомнить ему, что только одна эта органи
зация была законным преемником наследия 
младотурок и таким образом располагала 
значительными военными и финансовыми 
средствами. В августе 1919 г. «Каракол» на
правил циркулярное письмо во все воинские 
части, в которых объявил, что у него име
лись свои гражданские и военные структу
ры с должностными лицами, центральными 
штаб-квартирами и генеральным штабом.

В то время Кемалю не было известно, что 
организация решила использовать его в ка
честве подставного лица в надежде обрести 
более респектабельный имидж- Вероятно, с 
некоторым раздражением генерал узнал от 
Кара Васифа, главы «Каракола», что он без 
ведома для самого себя стал командующим 
главной группы, которая получала приказы 
из Берлина, то есть лично от Талаата3. Та
ким образом, отказываясь подчиняться рас
поряжениям «Каракола», Мустафа Кемаль 
вступил в конфликт с членами Централь
ного комитета в изгнании. Таким образом, 
он фактически присоединился к уже суще
ствующему течению руководящих деятелей 
юнионистов, которые хотели освободиться 
от контроля старого руководства организа
ции, которые работали под бременем своих 
недавних преступлений и чей авторитет был 
под вопросом. Можно подвести итог ситуа
ции, сказав, что участники течения, которое 
объединилось вокруг М. Кемаля, хотели бы 
продолжить осуществление национального 
турецкого плана иттихада без необходимо
сти брать на себя ответственность за звер
ства, совершенные его старейшинами. Стра
тегия сближения с большевиками, которую 
«Каракол» осуществил на практике в январе
1920 г., несомненно, также способствовала 
акцентированию разрыва между двумя наци
оналистическими движениями. В этом слу
чае кемалисты не обязательно относились 
враждебно к этой политике как таковой, кото
рая обрела конкретную форму в отступлении 
из Азербайджана сил во главе с Нури-пашой 
и Халилом [Кутом], соответственно, братом 
Энвера и его дядей, оставив открытым путь 
для Красной Армии4. Эти уступки, налагае
мые обстоятельствами, несомненно, были 
направлены на укрепление позиций Азер
байджана в Москве и в то же время оставля
ли независимую Армению в нелегком поло
жении накануне заключения Севрского дого
вора. Заметное раздражение Кемаля, таким 
образом, было больше связано с формой, 
нежели с содержанием. Он, несомненно, 
считал недопустимым, что изгнанники про
должали оказывать влияние из-за рубежа на 
политику Турции и располагали организаци
ей, которая должна была действовать, как и

1 ibid. Р. 92.
2 Ibid. Р. 118.
3 Ibid. Р. 119.
4 Ibid. Р. 121. Баха Саид, представитель «Каракола» перед большевиками, 11 января 1920 г. подписал акт

о взаимопомощи с представителем правительства большевиков.



он, в соответствии с их прямыми указаниями. 
При принятии решения о роспуске «Карако
ла» в апреле 1920 г.1 Кемаль явно стремил
ся утвердить свою власть и унифицировать 
националистическое движение. Делая это, 
он пошел на риск обидеть военных лидеров 
КЕП, особенно тех, кто работал в «Специаль
ной организации» во время войны, среди ко
торых Энвер все еще был очень популярен2. 
Другими словами, в первый год своего суще
ствования кемалистское движение отнюдь 
не пользовалось единодушной поддержкой, 
и ему пришлось вести жесткую борьбу, чтобы 
утвердить себя по отношению к партизанам 
берлинских эмигрантов, которые были снова 
превращены в левых боевиков.

Злоключение Филибели Ахмеда Хильми, 
вице-председателя «Специальной] о р га 
низации]» и правой руки д-ра Шакира в Эр
зуруме в 1915 г., показывает, что Кемаль с 
подозрением относился к близким сорат
никам изгнанников. В ноябре 1920 г., когда 
Хильми прибыл в Трапезунд, намереваясь 
ехать на Кавказ, чтобы убедить Энвера не 
ввязываться в анатолийские дела, Кязим Ка- 
рабекир, главнокомандующий на восточном 
фронте, помешал ему выполнить свой план3. 
Существует веская причина полагать, что 
Карабекир не дал ему двигаться на север по 
приказу Кемаля.

Результаты выборов в османский парла
мент, проведенных в январе 1920 г., однако, 
показывают, что сторонники изгнанников 
продолжали контролировать политическую 
жизнь как в провинциях, так и в столице. Кро
ме того, в докладе, исходящем от британских 
спецслужб, указывается, что из ста шести
десяти четырех вновь избранных депутатов 
большинство «как таковое одобрило поли
тику истребления армянского населения, но 
их имена не были включены в этот список», 
и что двадцать четыре депутата были непо
средственно причастны к насилию4: Адиль- 
бей и его сын Рахми, избранные в Текирдаге5, 
Сулейман Сирри, освобожденный из тюрьмы

6 апреля 1919 г. и избранный в Исмите6, Бай- 
ракдар Гаджи Вели, избранный в Эскишехи- 
ре, который убил [Серфичели] Хильми-бея, 
бывшего мутесарифа Сиирта7, Юсуф Кемаль, 
избранный в Кастамону, причастный, по дан
ным отчета, полученного от лейтенанта Слей
да 29 декабря 1919 г., «к политике депор
тации», Ахмед Шюкрю, член Центрального 
комитета, который был выслан на Мальту, из
бранный в Кастамону, Суад-бей, избранный в 
Кастамону, который приложил руку к депор
тациям, Бесим-бей, избранный в Кастамону, 
бывший секретарь Атиф-бея, вали Ангоры во 
время массовых убийств, Бафрапи Эмин-бей, 
избранный в Самсуне, Киресунли Эшреф- 
бей, избранный в Трапезунде, который был 
замешан в зверствах, увековеченных в Кира- 
соне, Хильми-бей, избранный в Ангоре, кото
рый был арестован 16 марта 1919 г. и затем 
освобожден кемапистскими силами, Хамитли 
Али Рыза-бей, избранный в Кирсехире, гла
варь чете, принадлежащих к «Специальной] 
организации]» и организатор массовых 
убийств, которые имели место в Гёльбаши, 
Хаджи Тевфик, избранный в Чангксры, кото
рый был также причастен к проведению де
портаций в своем городе, Омер Лютфи-бей, 
избранный в Амасии, Халил-бей, избранный 
в Эрзинджане, Мустафа Кемаль, избранный 
в Эрзуруме, Джелал [Баяр], избранный в Са- 
рухане, бывший делегат КЕП в Смирне, Али
заде Решид, избранный в Сарухане, бывший 
военный командир Эскишехира, участвовав
ший в массовых убийствах и депортациях, 
Хамдуллах Субхи-бей, избранный в Адалии, 
в изгнании в Германии, где он поддерживал 
связь Талаата со Стамбулом, Файл-бей, из
бранный в Денизли, Юнус Нади, редактор 
«Йени Гун», избранный в Смирне, Тахсин-бей, 
бывший вали Эрзурума, избранный в Смирне, 
Хайдар-бей, бывший вали Мосула и Битлиса, 
избранный в Ване, Хасим-бей, бывший на
чальник полиции Смирны, избранный в Кара
си, и Фуад-бей, бывший каймакам Бурхание, 
также избранный в Караси8.

1 Ibid. Pp. 85, 122.
2 Ibid. P. 123. Цюрхер упоминает о публичной демонстрации Энвера, имевшей место в Трапезунде в мае

1920 г.
3 Ibid. Р. 130.
4 FO 371 /5043, Е 1363, ff. 123-124. Письмо от 18 февраля 1920 г. с докладом от 4 февраля 1920 г. о ново

избранных депутатах в османский парламент.
5 Ibid., Г 125.
6 Ibid., Г 126.
7 См. выше, с. 373-375. Доказательство, представленное им суду, напрямую изобличало Халила [Кута].
8 FO 371/5043, Е 1363, Г  126.



Результат этих выборов представляет 
собой отличный показатель состояния ту
рецкой общественности, которая массово 
сплотилась в националистическое движение 
и отказалась принять раздробление импе
рии, запланированное союзниками. Выбо
ры также санкционировали либеральную 
османскую Антанту и ее примирительную 
политику по отношению к победителям. От
нюдь не отрекаясь от кемалистско-иттиха- 
дистского движения, общественное мнение 
отдало свою поддержку политике движения 
в преследовании греков и армян, которые 
пытались восстановить права на свои дома 
и вернуть себе свое имущество. Если вни
мательно взглянуть на националистическое 
движение, то становится ясно, что удаление 
лиц, не являвшихся турками, из его анато
лийского святилища продолжало быть од
ним из основных направлений деятельности: 
от заседания к заседанию, Греко-армянский 
комитет при британской Высокой комиссии 
составил список поборов, совершенных ке- 
малистами-иттихадистами в провинциях1. 
Стоит отметить, что в начале марта 1920 г. 
операции были проведены даже в непосред
ственных окраинах Стамбула, в Ускюдаре и 
Ялова, христианские жители которых про
должили движение к европейской стороне 
Босфора2. Во внутренних районах страны 
преследование лиц, не являвшихся турками, 
приняло гораздо более жестокие формы: 
массовые убийства были зарегистрирова
ны в Киликии в феврале — марте 1920 г., а 
акты грабежа и убийства совершались по 
всей стране3. В середине апреля в Богазля- 
не и Кайсери кемалистские силы даже стали 
призывать армян в армию силой4. В Бурсе

движение «Милли» создавало комитеты, ко
торые призвали налогоплательщиков и по
требовали двадцать пять процентов от оце
ночной стоимости их имущества. Те, кто со
противлялся, были переданы головорезам, 
которые приняли на себя задачу обеспече
ния исполнения директив5.

В отчете, датированном 10 марта 1920 г., 
британские власти попытались оценить воз
можные последствия жестких условий, уста
новленных мирным договором с Турцией. 
Они высказали мнение о существовании се
рьезных угроз массовых убийств христиан в 
районах, контролируемых кемалистами6.

Иными словами, в середине марта 1920 г. 
у союзнических войск не было иного выбора, 
кроме как взять Стамбул7 под военный кон
троль путем высадки своих войск и увеличе
ния там численности своего флота8. Кроме 
вопросов безопасности, союзники также 
прекрасно понимали, что им придется про
демонстрировать силу в случае, если Турция 
откажется подписывать Мирный договор9. 
Это развертывание союзных вооруженных 
сил, осуществленное утром 16 марта 1920 г., 
не встретило какого-либо реального сопро
тивления в Стамбуле, где во время посадки 
погибло пять турецких солдат10. Тем не ме
нее развертывание французских и англий
ских сил в столице и последующие аресты 
военных преступников не дестабилизирова
ли националистическое движение. Очевид
но, по мнению британских спецслужб, наци
оналисты, будучи уверенными в своих воз
можностях, не были убеждены, что союзники 
не были готовы занять больше, чем только 
лишь столицу11. Также очень вероятно, что 
националистическое движение обернуло

I Греко-армянский комитет систематически занимался вопросами безопасности на 85 координационных 
собраниях, которые прошли в период с 19 февраля по 29 марта 1922 г. FO 371/ 3658, 371/4195, 371/4196, 
371/4197, 371/5087, 371/5213, 371/5214, 371/6548, 371/6549, 371/7879.

г 34-е заседание, 10 марта 1920 г. FO 371/ 5087, ff. 141 -145.
8 FO 371/ 5041, Е 432. Доклад разведывательных служб. FO 371/5042, Е 875, 16 March 1920. О выводе 

французских войск из Мараша и массовых убийствах армян, совершенных кемалистами.
4 FO 371/5046, Е3318, f. 89. Доклад от 15 апреля 1920 г.
s FO 371/5045, Е. 2804, ff. 191 and 196. Доклад от 25 марта 1920 г. «Вымогательство контрибуций нацио

налистами».
6 FO 371/5043, Е 1297, ff. 35 etsqq. Доклад от 10 марта 1920 г.
7 FO 371/5043, Е 1462, ff. 146-155. Письмо лорда Керзона Робеку от 12 марта 1920 г. о решении союзни

ков оккупировать Стамбул.
8 FO 371/5043, Е 1550. О морской тактике и дислокации линкоров.
9 FO 371/5043, Е 1531. Доклад от 15 марта 1920 г. о пополнении британских войск в Турции. FO 371/5043, 

Е 1642. Второй доклад от 15 марта 1920 г.
10 FO 371/5043, Е 1693. Доклад от 17 марта 1920 г.
II FO 371/5046, Е 3649. Доклад от 2 апреля 1920 г. о турецкой реакции на проведение военной оккупации 

столицы.



последствия этой операции в свою поль
зу для того, чтобы укрепить свои позиции в 
Анатолии, сделать свои действия более убе
дительными и отвлечь внимание от тяжелых 
обвинений, выдвинутых против большинства 
лидеров движения. Удивительно хорошо ор
ганизованные связи анатолийского сопро
тивления с европейским империализмом 
позволили заставить многих забыть об обви
нениях в массовых убийствах. Прогрессив
ная исламская позиция, принятая движени
ем «Милли», также позволила мобилизовать 
поддержку Турции в мусульманских странах 
под игом европейского империализма. В со
ответствии с описанием британского ди
пломата, работавшего в столице Германии, 
позиция, занятая «правительством младо
турок, в настоящее время располагавшемся 
в Берлине», была однозначной: «Страшная 
война, которая разразилась после переми
рия в Азии, является результатом британ
ской политики последних восемнадцати ме
сяцев»1. Иными словами, кемалистско-итти- 
хадистское движение вызвало у британцев 
стремление раздробить Османскую импе
рию, поскольку предпринимались попытки, в 
частности, дестабилизировать некоторые из 
британских колоний.

Здесь не может быть и речи о подробном 
рассмотрении этих вопросов. Однако мож
но отметить, что у французского дипломата, 
работавшего в Берлине, не было сомнений в 
фальшивости коалиции между кемалистско- 
иттихадистским движением и Советами, ко
торые рассматривали нападение на Антанту 
«в двух направлениях: в сторону Азиатской 
Турции и Западной Персии через Азербайд
жан и Грузию и в сторону Восточной Персии 
и Индии через Туркестан». Обсуждались 
даже идеи передать «лидеров движения ... 
в руки турецких лидеров, которые уже при
сутствовали в этом районе: Энвера-паши 
в Ташкенте и его брата Нури-паши в Азер
байджане». Также упоминалась «своего рода 
панисламистская конференция» в Мюнхене, 
в Баварии, и еще одна конференция «в Пар- 
тенкирхене, небольшом городке недалеко 
от границы, где проживал Джемаль-паша»;

число участников включало Талаата, д-ра 
Назыма, Бахаэддина Шакира, Джемаля Аз
ми, Бедри-бея, Азиз-бея, «троих русских, 
в их числе двух офицеров, двух бывших не
мецких офицеров, тунисца, индуса, перса, 
египтянина, и болгарина». Во время заседа
ния Центрального комитета иттихадистов, в 
котором также приняли участие лица, не яв
ляющиеся его членами, Талаат, как предпо
лагается, заявил: «В договоре, заключенном 
с Энвером, Ленин и Троцкий согласились 
предоставить 150 ООО человек для азиатской 
кампании», включая 40 ООО туркмен, «ко
торых Халил-паша, бывший командующий 
армии Месопотамии, в настоящее время 
организует с помощью нескольких немецких 
офицеров». Согласно информации, полу
ченной от вышеупомянутого французского 
дипломата, Талаат, «как говорят, описал эту 
политику как революционный оппортунизм, 
утверждая, что младотурки попытались по
сеять смуту во всем мире таким образом, 
чтобы создать для британцев и французов 
как можно больше затруднений»2. Также 
стоит отметить краткие путешествия, кото
рые Талаат предпринял в Неаполь примерно 
16 апреля 1920 г., а затем во Флоренцию с
22 по 24 апреля, где он должен был встре
титься с Зами-беем, представителем Энве
ра, с целью координации их деятельности3. 
Эти большие исламско-прогрессивные ма
невры увенчались знаменитым Бакинским 
конгрессом, который, по сведениям британ
ской разведывательной службы S.I.S. (Secret 
Intelligence Service. — Прим. ред.), служил, 
прежде всего, для укрепления сотрудниче
ства между юнионистами и большевиками. 
Условия этого сотрудничества, по сведени
ям того же источника, были оговорены на пе
реговорах в Баку Джемалем-пашой, Бедри- 
беем и Халилом [Кутом]; главной целью было 
восстание против англичан в Афганистане и 
вторжение в Северо-Западную Персию под 
командованием Халила. Кучук Талаат, еще 
один член Центрального комитета иттихади
стов, был назначен главой Бакинского «бю
ро переводов», то есть пропагандистского 
органа4. Эти операции представляли собой'

1 FO 371/5173, №6709, f. 100. Письмо британского посла в Берлин лорду Керзону, 14июня 1920 г. Доклад
о представителях младотурок (доклад на французском языке).

2 FO 371/5173, Е 4154. Из посольства Франции в Лондон в Министерство иностранных дел, 1 мая 1920 г.
3 FO 371/5173, Е 3404. Телеграмма Робека Г. Бучанану, британскому послу в Риме, 16 апреля 1920 г. Ве

роятно, итальянские власти закрывали глаза на эти движения и уже рассматривали сотрудничество с иттиха- 
дистско-кемалистскими силами.

4 FO 371/5171, Е 12472. Доклад британских разведывательных служб (стамбульский офис S.I.S.) о не
дельном периоде, начиная с 9 сентября 1920 г., переданный Робеком лорду Керзону. С. 14-16.



не столько антиимпериалистическую кам
панию, сколько расширение пантурецких 
амбиций партии, В другом докладе британ
ской разведывательной службы S.I.S., под
готовленном на основе документов, изъятых 
у «турецкого агента, который недавно вер
нулся из Баку через Грозный, Новороссийск 
и Трапезунд», сообщалось, что анатолий
ское движение постоянно поддерживало 
связь с его кавказскими подразделениями1. 
Этот доклад также показывает, ссылаясь на 
«информацию из первых рук», что соглаше
ние между большевиками и турками пред
усматривает «одновременное нападение на 
Грузию и Армению советскими и турецкими 
силами [...] для того, однако, чтобы “ликви
дировать” с соблюдением первенства Арме
нию»2.

Тем не менее это отнюдь не означает, 
что Мустафа Кемаль участвовал или хотя 
бы был проинформирован об этих проектах, 
которые показывают, что члены младоту
рецкого Центрального комитета в это вре
мя верили, что, хотя они и находятся в из
гнании в течение короткого периода, они и 
только они одни имеют законную власть над 
Турцией. Тем не менее должна была суще
ствовать определенная степень сотрудни
чества между иттихадистским и кемалист- 
ским движениями в Анатолии, где Мустафа 
Кемаль имел влияние. С другой стороны, не 
факт, что Кемаль контролировал Османскую 
лигу, Генеральный секретариат которой, ба
зирующийся в Женеве, стремился убедить 
Мирную конференцию в обоснованности ту
рецкой точки зрения. В своем циркулярном 
письме от 6 января 1920 г. Османская лига 
заявляет, что «сегодня глаза 300 миллионов 
человек, от глубин Азии и Тихоокеанского 
региона до самых отдаленных частей Афри
ки, глаза целого мира прикованы к Констан
тинополю и его халифу; весь мир следит, 
затаив дыхание, за великой драмой, которая 
будет разворачиваться в Париже и судьбе, 
которую Конференция отмерит доблестно
му турецкому народу»3. Убийство великого

визиря Дамада Ферида, совершенное в ию
не 1920 г., показывает, что у кемалистской 
организации уже имелись активные подраз
деления в Стамбуле, которые были незави
симы от иттихадистских структур4. В 1920 г. 
борьба между иттихадистами и кемалистами 
стала очевидной. Среди документов, пере
хваченных британской разведывательной 
службой S.I.S. о «турецком большевистском 
делегате», который прибыл в Стамбул из Ба
ку, сотрудники разведывательной службы 
обнаружили письмо, датированное 27 июля
1920 г. в Баку, адресованное на имя «госпо
дина Х.-Джафера Сайи», Харденбургштрас- 
се, 4, Берлин. Этот адрес был известен как 
адрес Талаата. Письмо было отправлено не
ким «д-ром Мехмедом», британцы полагали, 
что под именем Мехмеда скрывался Бахаэд
дин Шакир. Письмо ссылается на деятель
ность некоего Али, скорее всего Энвера, и 
на план по созданию новых «информацион
ных организаций», одна из которых распо
лагалась в Берне, Швейцария5. Это говорит 
о том, что Иттихад также поддерживал свою 
структурированную сеть в Стамбуле, но не 
контролировал Османскую лигу, которая бы
ла основана в Женеве и деятельность кото
рой направлялась скорее либералами.

Военные операции, осуществляемые 
осенью 1920 г. и направленные против Ар
мении, напротив, четко проводились Че
тырнадцатым армейским корпусом под ко
мандованием Кязыма Карабекира, который 
получал приказы от кемалистского прави
тельства. В то время как эти операции за
няли свое место в стратегии, направленной 
на приведение положений Севрского до
говора в нерабочее состояние, у них также 
была другая, гораздо более амбициозная, 
хотя и завуалированная цель. «Армения 
должна быть устранена политически и фи
зически», — гласил приказ в телеграмме, от
правленной кемалистским правительством в 
адрес Кязыма Карабекира 8 ноября 1920 г.6. 
Другой приказ, изложенный в телеграмме, 
которая была перехвачена османской и бри-

1 FO 371/5178, Е 14638, f  195, Constantinople, le 7 septembre 1920, Доклад британских разведывательных 
служб (стамбульский офис S.I.S.).

2 Ibid., f” 196.
3 FO 371/5089, appendix. Копия циркулярного письма Османской лиги, Женева, 6 января 1920 г.
4 FO 371/5050, f  198. Выдержка из «Journal d'Orient», 3 июня 1920 г.
5 FO 371/5171, Е 12803, Г 153. Доклад британских разведывательных служб (стамбульский офис S.I.S.) о 

недельном периоде, начиная с 21 сентября 1920 г., переданный Робеком лорду Керзону.
6 Телеграмма Ахмеда Мухтара, министра иностранных дел правительства Анкары, Кязиму Карабекиру 

от 8 ноября 1920 г., опубликованная в сборнике. Kazim Karabekir, istiklal Harbimiz (Наша война за независи
мость), Istanbul, 1969. S. 844-845, цитированный Дадряном. См.: Dadrian V. Op. cit. P. 565, п. 4.



танской разведывательными службами, так
же предельно ясен, когда дело доходит до 
намерений кемалистского режима. Будучи 
датированным 25 сентября 1920 г. и подпи
санным собственноручно Мустафой Кема- 
лем, этот приказ отдал командующим арми
ям инструкции об операциях, планирующих
ся против Армении1 (которая описывается в 
приказе как «препятствие для коммуникации 
с мусульманскими народами», которым Тур
ция «обещала» помочь) и определил миссию 
«Армии Аракса», отвечавшей за «установле
ние и поддержание коммуникаций с силами 
союзников на восточном и северо-восточ
ном направлениях»2. Эти приказы были до
полнены шифрованной телеграммой от 8 но
ября, в которой рекомендовалось «поэтапно 
идти к достижению нашей цели, действуя 
при этом так, как будто мы хотим мира»3. 
Военные операции, которые последовали 
вслед за этим и привели к советизации Ар
мении, были просто логическим следствием 
этих приказов. Предложив себя большеви
кам, Кавказская Армения избежала третьего 
этапа геноцида, запланированного заранее, 
на этот раз кемалистским правительством. 
В определенном смысле приверженность 
кемалистов к акциям геноцида против кав
казских армян ознаменовала переход от 
свидетеля первоначального движения мла
дотурок к новой юнионистской волне, объ
единенной Мустафой Кемалем. Пока прояв
лялись мелкие различия между политиками 
этих двух иногда смешивавшихся между со
бой групп, обе группы в основном придержи
вались одной и той же этнонационалистиче- 
ской идеологии. Кемаль продолжал выстра
ивать турецкое национальное государство, 
о котором мечтали его предшественники, 
даже хотя бы и не в тех границах, которые 
предусматривались первоначально.

Убив Мехмеда Талаата в Берлине 15 мар
та 1921 г., Бахаэддина Шакира и Джемаля 
Азми в Берлине 17 апреля 1922 г. и Ахмеда

Джемаля в Тифлисе 25 июля 1922 г. (Энвер 
был убит 4 августа 1922 г. отрядом больше
виков), армяне совершенно невольно ока
зали услугу кемалистам, избавив их от ос
новных соперников-иттихадистов. Еще один 
момент, без сомнений, помог укрепить по
зиции Мустафы Кемаля в рамках движения 
младотурок: британцы освободили преступ
ников, которых они держали на Мальте. Ведь 
именно от правительства Кемаля, которое 
провело переговоры об освобождении этих 
лиц, выиграли младотурки первого поколе
ния. В середине июня 1921 г. британские во
енные предложили идею обмена пленных на 
британских дипломатов4. Политики пришли 
к соглашению об условии, что младотурки 
должны быть привлечены к ответственно
сти в «турецких или других» судах, тем более 
что у британской разведывательной службы 
S.I.S. имелись «проблемы накопления дока
зательств», способных обеспечить оглаше
ние «типичных приговоров» в соответствии 
с «пунктами о санкциях», предусмотренных в 
Севрском договоре. Несмотря на это, X. Рум- 
больд согласился в отношении необходимо
сти освободить британских заключенных «до 
зимы»5. Непримиримость правительства в 
Анкаре окупилась; в конце концов, офици
альный Лондон согласился выпустить безо
говорочно сто двенадцать лиц, находящихся 
в заключении на Мальте: во второй половине 
дня 25 октября семьдесят мужчин были до
ставлены на борт «Хризантемы» и еще сорок 
два на борт «Монтенола»; оба корабля на
правлялись в Стамбул6. Это безусловное ос
вобождение усилило растущий престиж Му
стафы Кемаля, но в то же время подвергло 
его обновленным амбициям иттихадистских 
лидеров, которые были освобождены благо
даря ему. Когда Кара Кемаль встретился со 
своим тезкой-генералом в Исмите между
16 и 20 января 1923 г., Э. Цюрхер отмечает, 
что Мустафа Кемаль не обронил ни слова об 
этом в своих мемуарах, ибо он был пригла-

1 FO 371/5178, Е 14269, f  226. Доклад британских разведывательных служб (стамбульский офис S.I.S.) о 
недельном периоде, начиная с 28 октября 1920 г., переданный Робеком лорду Керзону.

2 Ibid., ff. 227-228.
3 Kazim Karabekir. Op. cit. P. 845, цитированный Дадряном. См.: Dadrian V. Op. cit. P.565.
4 FO 371/6503, № 6902. Письмо Военного министерства государственному секретарю (министру) Мини

стерства иностранных дел, Лондон, 15 июня 1921 г.
5 FO 371/6506, f  335. Шифрованная телеграмма сэраХ. Румбольда, 27сентября 1921 г.
6 FO 371/6505, f  93. Телеграмма губернатора Мальты Военному министерству, 29 октября 1921 г. При

лагаемый доклад от 9 ноября 1921 г. напоминает, что эти люди были арестованы при Дамаде Фериде в 
1919 г. и отправлены на Мальту в мае — июне 1919 г., вторая группа в марте 1920 г. Статьи 225-230 Главы VII 
Севрского договора предусматривают, что турки, виновные в совершении актов насилия, должны предстать 
перед судом и пр.



шен обсудить с его друзьями будущую роль 
КЕП1. В апреле 1923 г. в Константинополе 
был организован крупнейший Конгресс КЕП 
в доме Мехмеда Джавида. На этот Конгресс 
прибыли все члены Центрального комитета 
иттихадистов и Политического бюро, за ис
ключением, конечно, тех, кто был убит армя
нами. Кроме Мехмеда Джавида, в доме кото
рого состоялся Конгресс, в заседании при
няли участие д-р Назым, д-р Рюсухи, Ахмед 
Шюкрю, Кара Кемаль, Гусейн Джахид [Ял- 
чын], Филибели Ахмед Хильми, Йенибахчели 
Наил, Чолак Селяхеддин, Вехби-бей, Ахмед 
Несими [Сейман], Гусейин-заде Али [Туран], 
Рахми [Эвранос], Кучук Талаат [Мушкара], и, 
возможно, Исмаил Джанполат2.

После двух дней обсуждений Конгресс 
решил не принимать участия в предстоящих 
парламентских выборах, а скорее создать 
новую программу для реформированного 
КЕП; было предложено сделать Мустафу Ке
маля лидером партии в надежде, что таким 
образом партия получит шанс на возрож
дение. Он, очевидно, отказался, как мож
но было предвидеть. Он не упустил случая, 
чтобы напомнить, что КЕП был распущен в 
1918 г., так что никто теперь не имел пра
ва выступать от его имени; это был один из 
способов, среди прочих, сказать этим пре
ступным «патриотам», что их время прошло.
Э. Цюрхер отметил, что новая оппозиция, 
принимая форму иттихадистской сети, тем 
не менее появилась вскоре после выборов в 
Великое собрание в июне 1923 г., хотя все 
выдвинутые кандидаты были одобрены Му
стафой Кемалем лично3.

Авантюра КЕП фактически подошла к 
концу только в 1926 г., когда большинство 
его высокопоставленных лидеров было 
казнено. Официально в июне 1926 г. бы
ло раскрыто покушение на жизнь Мустафы 
Кемаля. Это привело к аресту лидеров ит
тихадистов и первому судебному процес
су, который проходил с 26 июня по 13 июля 
1926 г. в суде Смирны, где Кель Али [Четин- 
кая]4, бывший член «Специальной организа
ции», который перешел на сторону кемали- 
стов, стал председательствующим судьей5. 
Зия Хуршид, человек, которому было по
ручено убить Кемаля, якобы признался, что 
он планировал покушение с Абдулкадыром 
и Ахмедом Шюкрю, и член Центрального 
комитета предположительно снабдил за
говорщиков оружием и деньгами. Однако 
совершенно ясно, что этот «заговор» с уча
стием членов Центрального комитета КЕП 
представлял собой не что иное, как шоу, 
спланированное кемалистами, которые хо
тели «юридически» избавиться от последних 
иттихадистов6. Первый судебный процесс 
завершился провозглашением смертных 
приговоров для одиннадцати лиц, которые 
были казнены 12 июля, в ночь после выне
сения приговора, среди них были: Исмаил 
Джанполат, Ахмед Шюкрю, Зия Хуршид, Ха- 
лис Тургут, полковник Ариф, Рюштю, Хафиз 
Мехмед, Расим и Абдулкадыр7.

Тем не менее вторая часть судебного раз
бирательства началась в Анкаре 1 августа 
1926 г., что позволило навсегда покончить с 
КЕП. На скамье подсудимых в этот раз ока
зались Гусейн Рауф, Абдулхак Аднан, Мех-

1 ZurcherE. Т. Op. cit. Pp. 132-133.
2 Ibid. P. 134. Первая статья программы объявляет, что «Единение и прогресс» представляет собой ради

кальную политическую партию, которая защищает все свободы».
3 Ibid.
1 Ibid. P. 143. Убийцы, включая ЗиюХуршита, человека, который вынашивал план убийства, были обнару

жены в отелях порта.
5 Ibid. 8 февраля 1925 г. Кель Али, лояльный последователь Мустафы Кемаля, лично убил Дели Халита, 

депутата от Ардагана, члена оппозиции, в разгар сессии Национального собрания (Ibid. Pp. 146-147). Этот 
приговор был нацелен на Али Фуада [Джебесой], Кязим Карабекира, Рефета [Белее], ДжаферТайята [Эгиль- 
мез], полковника Арифа (1882-1926), Рюштю (1873-1926), Бекир Сами (1867-1932), Сабита [Сагир-оглу ] 
(1881-1960), Ахмед Шюкрю, Халида Тургута (1886-1926), Неджати [Куртулуш] (1882-1956), Харета [Сагир- 
оглу ] (1880-1947), Мюнида Хюсрева [Гёле] (1890-1955), Халила [Ишик] (1879-1935), Зеки [Кадирбей-оглу 
] (1884-1952), Исмаила Джанболата, Камила [Митас] (1875-1957), Хулуси [Зарги] (1883-1968), Абидина 
(1890-1926), Бесима [Озбек] (1882-1965), Фаика [Гюндай] (1884-1964), брата Зии Хуршида, Ахмеда Мухта
ра [Джилли] (1871-1958). Ibid. Pp. 147-148. Дела других иттихадистов рассматривались на втором судебном 
процессе, который состоялся в Анкаре.

6 Ibid. Pp. 149-153. После возвращения с Мальты Ахмед Шюкрю был назначен вали Трапезунда и избран 
депутатом от Исмита в Великое национальное собрание Турции. В своей заключительной речи прокурор на
мекал на двусмысленную связь с курдским восстанием 1925 г.

7 Ibid. Р. 153. Кара Кемаль покончил с собой 27 июля до перевода в Анкару.



мед Джавид, д-р Назым, Гусейин-заде Али 
[Туран], Йенибахчели Наил, Филибели Ахмед 
Хильми, Гусейн Джахид, Кучук Талаат, Гусейн 
Авни, Кара Васиф, Мидхат Шюкрю [Бледа] 
и Ахмед Несими [Сейман]. Особенно жест
кое обращение было отмерено этим лиде
рам КЕП, которых судили по трем пунктам: 
1) «безответственная политика военного 
времени, проводимая КЕП» и «злоупотребле
ние властью», 2) планирование сместить Му
стафу Кемаля в 1921 г., 3) планирование его 
убийства на Конгрессе юнионистов, прове
денном в 1923 г.1. Таким образом, Кемаль, не 
колеблясь, подверг сомнению действия ли
деров КЕП во время Первой мировой войны. 
Поступая таким образом, он, очевидно, хо
тел свести счеты с этими преступниками и 
отделить от них свой режим, в то же время 
придавая правдоподобие тезису, что против 
него тайно готовился заговор. Повесив М. 
Джавида, д-ра Назыма, Йенибахчели Наила и 
Филибели Хильми 26 августа 1926 г. (другие 
подсудимые были приговорены к тюремному 
заключению), он наказал главных организа
торов геноцида армян, которые еще остава
лись в живых, прямо не акцентируя на этом 
внимания. Э. Цюрхер, похоже, убежден, что 
«заговор Смирны» был лишь поводом для 
ликвидации первого поколения младотурок2. 
Эта внутренняя чистка иерархической высо

кой структуры иттихадистов, тем не менее не 
должна была скрыть тот факт, что сама такая 
чистка позволила КЕП выжить под новым на
званием «Народной республиканской пар
тии». Руководящими кадрами партии были в 
основном младотурки, почти все из которых 
были причастны к истреблению османских 
армян: полковник Исмет [Иненю], премьер- 
министр и впоследствии президент респу
блики, Али [Четинкая], председательствую
щий судья в Верховном суде, Джелал [Баяр], 
министр финансов и впоследствии прези
дент республики, Тевфик Рюштю [Арас], ми
нистр иностранных дел, Джемиль [Урбай- 
дын], министр внутренних дел, Али Фетхи 
[Окяр], премьер-министр, Кязым [Озальп], 
председатель Национального собрания, 
Раджаб [Пекер], генеральный секретарь пар
тии, впоследствии министр, и Шюкрю [Кая], 
министр иностранных дел и впоследствии 
министр внутренних дел3.

Мы могли бы назвать имена десятков 
депутатов и высокопоставленных государ
ственных чиновников, в том числе Гусейна 
Джахита [Ялчына], бывшего члена Централь
ного комитета, Сабита Сагир-оглу , бывшего 
вали Мамурет уль-Азиза, и Мустафы Абдул- 
халика, бывшего вали Битлиса и Алеппо, ко
торый впоследствии стал министром финан
сов, а затем председателем парламента.

1 Ibid. Pp. 154-157. Председательствующий судья Али [Четинкая] был связан с д-ром Назымом и являлся 
близким соратником Энвера.

2 Ibid. Р. 159.
3 Ibid. Дело Муфти-заде Шюкрю Кая, главы Департамента по делам переселений и эмигрантов в 1915 г., 

вероятно, является наиболее изобличающим.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В конце утомительной задачи, которую 
представляет собой написание такой книги, 
как эта, у меня возникло чувство, что я сде
лал новый вклад в исследование по этому 
вопросу. Но я также прекрасно понимаю, 
что многие из исторических вопросов, за
тронутых здесь, будут призывать ученых к 
дальнейшей работе в течение длительного 
времени в будущем. Основной фонд до
кументов, которые послужили основой для 
настоящего тома, без сомнения, обширен 
и помог мне пролить свет на доселе неиз
веданные аспекты этой вспышки массового 
насилия, но это не позволило мне проник
нуть в глубины системы младотурок; остает
ся много неизвестных. Я имел возможность 
наблюдать за деятельностью Центрального 
комитета младотурок только с помощью кос
венных источников, как правило, европей
ских разведывательных служб, поскольку, в 
случае революционной организации, такой 
как комитет «Единение и прогресс», такая 
деятельность является тайной по своей при
роде. Аналогично, такой доступ, который мы 
имеем к внутренним процедурам «Специ
альной организации», по-прежнему зависит 
исключительно от воспоминаний бывших 
членов или иностранных наблюдателей. Для 
этих двух организаций, истинных подстрека
телей и организаторов истребления осман
ских армян, не существует известных ар
хивных фондов, и это является одним из ос
новных пробелов. Тем не менее некоторые 
намеки, как мы указывали время от времени 
в ходе этого исследования, предполагают, 
что материалы, исходящие от младотурец
кого движения, сохранились и, вероятно, в 
настоящее время хранятся в Анкаре. Когда 
придет время, они, несомненно, прольют ре
шающий свет на обстоятельства, связанные 
с истреблением армян.

С другой стороны, я считаю, что пред
ставил очень тщательный анализ строитель
ства идеологии КЕП и радикализации этой 
этнонационалистической партии. Я также

полагаю, что я вынес на свет характер дру
жественных или конфликтных отношений 
между армянскими комитетами, гнчаками 
или дашнаками и движением иттихадистов. 
При сравнении этих переживаний можно об
наружить поразительную культурную и даже, 
в некоторых отношениях, идеологическую 
близость между группами, о которых идет 
речь. При открытии наиболее важных из тек
стов, которые выражают глубокие убежде
ния армянских революционеров, вплотную 
примыкающие к их младотурецким колле
гам, и, наоборот, я полагаю, что я захватил 
их точки соприкосновения и, прежде всего, 
скрытый антагонизм, следующий за ними по 
пятам. Очевидно, что их соответствующие 
представления о будущем империи далеко 
не всегда различались и что в обеих группах 
были люди, убежденные в возможности со
вместного прохождения части пути, прежде 
чем сошлись обстоятельства для способ
ствования радикализации Центрального ко
митета младотурок.

Тем не менее сегодня уже невозмож
но защитить тезис, что запланированное 
истребление армянского населения было 
приведено в движение Абдул-Гамидом и 
доведено до конца младотурками. Полити
ка Абдул-Гамида в проведении частичного 
урезывания армянской социальной массы с 
целью, так сказать, свести ее к политически 
приемлемым пропорциям, не может быть 
поставлена на тот же уровень, что и полити
ка этнической гомогенизации, задуманная 
КЕП. Кроме того, установлено, что процесс, 
который завершился в совершении геноци
да, был обозначен серией решений, кото
рые указывают на постепенную радикали
зацию младотурецкой партии-государства, 
мотивированную, в частности, серьезными 
военными неудачами, понесенными на Кав
казском фронте. Это утверждение, одна
ко, должно быть смягчено с учетом уроков, 
представляемых при внимательном изуче
нии идеологического развития людей под



контролем государства. Их желание гомо
генизации Малой Азии и отуречивания этой 
территории, очевидно, прошло долгий путь 
и, несомненно, стало отправной точкой для 
коллективного мыслительного процесса, 
что в конечном счете завершилось, пройдя 
через ряд этапов, планом физического ис
требления османских армян. План депорти
ровать греков с побережья Эгейского моря и 
армян из восточных провинций, разработан
ный Центральным комитетом младотурок в 
феврале 1914 г., по-видимому, был отраже
нием, как это ясно показал Танер Акчам, его 
желания изменить демографический состав 
Малой Азии, чтобы сделать ее «турецкой» 
территорией и при этом не обязательно ис
треблять подданных нетурецких националь
ностей. Армяне, которые были первоначаль
но одним из вторичных приоритетов партии 
после греков, предположительно изначаль
но должны были заселить пустыни Сирии и 
Месопотамии, районы, считающиеся лежа
щими вне центра турецкой территории. Од
нако амбиции КЕП не ограничивались пере
мещением только этих групп населения. 
Мусульмане нетурецких национальностей, 
ранжировавшиеся в соответствии с их пред
полагаемыми возможностями ассимиляции 
в предлагаемую «турецкую» модель, также 
подверглись депортации, чтобы заполнить 
вакуум, образовавшийся в различных местах 
после депортации греческого и армянского 
населения. Это обширное внутреннее мани
пулирование историческими группами, от
ражающее националистическую идеологию 
и геостратегическую логику, заняло свое 
место в еще более амбициозном плане, ко
торый стремился создать географическую 
демографическую среду с мусульманскими 
или туркоязычными народами Кавказа. Го
речь поражения османской армии в Сары
камыше в конце декабря 1914 г. не только 
убедила Центральный комитет младотурок в 
невозможности достижения своих амбиций, 
но, несомненно, также подвигла его компен
сировать эти неудачи, приняв более ради
кальную политику в отношении армянского 
населения. Этот этап в процессе радикали
зации может быть датирован 22-25 марта 
1915 г. Хотя новая более радикальная по
литика не получила единодушной поддерж
ки Центрального комитета младотурок, она 
также не вызвала сильного сопротивления.

Исследование процесса депортации и 
истребления региона за регионом также 
проявляет тенденцию к указанию того, что

изначально план младотурок по истребле
нию затрагивал только население шести 
восточных вилайетов, считавшихся истори
ческими землями армян. Тем не менее от
ставание на два месяца в проведении опе
раций, затрагивающих армянские колонии 
в Анатолии, которые были интегрированы в 
их преимущественно турецкую среду, также 
можно интерпретировать как позднее за
вершение программы истребления. Разни
ца в обращении в отношении призывников, 
зачисленных в Третью армию и мужчин из 
восточных провинций, почти все из которых 
были уничтожены на месте, в то время как 
новобранцы из общин Анатолии служили на 
фронте в Дарданеллах или в 4-й армии без 
подвергания серьезным нарушениям в об
ращении к ним, ясно показывает, что мла
дотурецкий план был детально разработан. 
В зависимости от происхождения лиц план 
предусматривал немедленное истребление 
мужчин, новобранцев и не являющихся та
ковыми, или рациональное использование 
их навыков и рабочей силы. Дифференци
альное обращение также наблюдается в от
ношении остальной части населения, жен
щин, детей и стариков. Изучение методов и 
средств, используемых для их депортации, 
указывает, что колонны, отправляемые из 
восточных вилайетов, систематически унич
тожались в пути и что лишь незначительное 
меньшинство из депортированных лиц при
было в их «места ссылки». Напротив, армяне 
из колоний в Анатолии или Фракии были от
правлены в Сирию со своими семьями, часто 
по железной дороге, и они достигли как ми
нимум Киликии.

Конечная стадия процесса истребления, 
которую мы назвали «вторым этапом гено
цида», была направлена именно на этих уце
левших лиц, большинство из которых прибы
ли из Анатолии или Киликии. Материальный 
контекст этих новых актов насилия, концен
трационные лагеря в Сирии или Верхней 
Месопотамии долго оставались «терра ин- 
когнита» для ученых. Возвращаясь к пред
варительному изучению этого вопроса, я 
определил место, на основании нескольких 
сходящихся показателей, окончательного 
решения по истреблению этих уцелевших 
депортированных лиц в конце февраля или 
в начале марта 1916 г. Это решение затро
нуло около 500 тысяч уцелевших депортиро
ванных лиц, которые достигли Сирии и Ме
сопотамии шестью месяцами ранее и даже 
еще ранее, а иногда даже адаптировались



к новым условиям так хорошо, чтобы быть в 
состоянии зарабатывать там себе на пропи
тание. Именно в этом случае столкновение 
двух логик военных нужд и желания ликвиди
ровать всех уцелевших без исключения мож
но четко различить на фоне соперничества 
между лидерами Центрального комитета и 
Ахмедом Джемалем, военным командую
щим региона. Прибытие делегатов партии 
младотурок в Сирию, а также тот факт, что 
Совет министров назначил главных палачей 
восточных вилайетов главами регионов, в 
которых можно было найти депортирован
ных лиц, конкретно указывали на «второй 
этап геноцида», который имел место с апре
ля по декабрь 1916 г. Во многом, этот этап 
иллюстрирует желание геноцида Централь
ного комитета младотурок даже больше, 
чем первый этап, поскольку в этом случае 
Центральный комитет не может укрыться 
за дискуссией о безопасности и за теорией 
о заговоре против турецкого государства. 
А именно, комитет приступил к истребле
нию населения, подавляющее большинство 
которого составляли женщины и дети. Мас
совая бойня, организованная, в частности, 
в Сирии, также, по-видимому, вытекала из 
практически патологической враждебности 
к уцелевшим лицам.

В целом представляется, что процеду
ра, разработанная Центральным комите
том, была плодом длительного размышле
ния о демографическом составе Анатолии 
и Малой Азии, с амбициями реконструкции 
человеческой географии в этих регионах. 
Именно логика такого «географа», ставшая 
основой для концепции плана истребления, 
на которой мы сосредоточились для точного 
воссоздания самого процесса уничтожения, 
стала предметом рассмотрения части чет
вертой настоящего исследования.

Изучение массовых преступлений, таких 
как геноцид, не может, очевидно, быть огра
ничено рассмотрением деяний «преступно
го государства», даже если обстоятельства, 
которые привели к развязыванию такого на
силия, неизбежно завораживают историков. 
Историография геноцида армян давно оста
вила опыт жертв на одной стороне. Ваагн 
Дадрян, которому мы очень многим обяза
ны, долго утверждал, что источники, предо
ставленные самими уцелевшими, не могут 
быть приняты во внимание в таком спорном 
деле. Сам он сознательно ограничил себя 
турецкими источниками, с одной стороны, и 
немецкими и австро-венгерскими источни

ками, с другой стороны, для лучшего «дока
зательства» того, что геноцид действитель
но имел место. При этом он сосредоточил 
свой взгляд почти исключительно на пала
чах и игнорировал реальные судьбы жертв. 
Напротив, в моем общем проекте отведено 
место их судьбе. Цель состоит в том, чтобы 
дать жертвам возможность высказаться и 
тем самым узнать их жизненный опыт, то, что 
порой не требует каких-либо доказательств. 
После погружения в течение нескольких лет 
в источники, повествующие о том, «как раз
ворачивались события», — это именно то, 
что определяется в настоящей работе, я 
пришел к выводу, что не только возможно, 
но и необходимо использовать армянские 
источники, сравнивая их с материалами, 
предоставленными дипломатами и миссио
нерами, а также друг с другом. Два основных 
архива, которые я использую в этой рабо
те, хранятся, соответственно, в Армянской 
патриархии в Иерусалиме (монастыре Свя
того Якова) и библиотеке Нубар Армянско
го всеобщего благотворительного союза в 
Париже и составляют уникальное собрание, 
которое позволило мне провести комплекс
ное исследование благодаря нескольким 
десяткам тысяч страниц рукописных доку
ментов, посвященных географии геноцида. 
Иными словами, вышеупомянутые архивы 
позволили мне составить отчет об убийствах 
в восточных районах, о каждой колонне де
портированных лиц, об их маршрутах, о по
лях смерти, через которые они прошли, и в 
целом об опыте «долгого похода»; он пока
зал естественный отбор, который имел ме
сто в пути, и характеристики тех категорий 
армян, которых Центральный комитет мла
дотурок оставил в живых, чтобы лучше инте
грировать их в свой план отуречивания Ма
лой Азии. Маленькие дети, предпочтительно 
маленькие девочки, и старшие девочки или 
женщины предназначались, в соответствии 
с планом младотурок, для укрепления «ту
рецкой нации» после прохождения ритуала 
интеграции в доминирующую группу, что 
было заимствовано из мусульманской ре
лигии. Как выразился младотурецкий офи
цер, армянские женщины с определенным 
уровнем образования были предназначены 
для ускоренной модернизации турецкой се
мьи и турецкого общества. Многочисленные 
различные случаи, описанные в настоящей 
работе, показывают, что младотурецкая на
ционалистическая идеология уходит корня
ми в форму расизма, направленного против



коллективной идентичности группы, но не в 
характерный биологический отказ от рода, 
который позднее практиковался нацистским 
режимом. Тщательное изучение всех этих 
вторичных последствий геноцида лучше все
го иллюстрирует, насколько тесно убийство 
армян было связано с созданием турецкой 
нации.

Другой аспект плана младотурок, как 
мне кажется, был четко определен следую
щим образом: систематический захват ин
дивидуальной и коллективной собственно
сти османских армян, который шел рука об 
руку с попыткой формирования турецкого 
среднего класса предпринимателей. Теория 
для этой программы, окрещенной «Милли 
Итисат» [Национальная экономика], была 
представлена Зией Гёкальпом, социологом 
режима. Мы проанализировали его методы 
работы, которые, очевидно, составляли со
циально-экономическое дополнение к мас
совым преступлениям и служили и оправда
нием, и стимулом. Здесь указывалось, что 
это пошло на пользу, прежде всего, младо
турецкой элите и государственной партии, 
но также и всем другим социальным слоям, в 
особенности тем, кто участвовал в движении 
младотурок, не обязательно разделяя экс
тремистскую идеологию его лидеров. Жаж
да прибыли, без сомнения, много сделала 
для радикализации людей, которые при дру
гих обстоятельствах не поступили бы так, как 
они поступили, будучи сдерживаемыми мо
ральными принципами религиозного вдох
новения. Действия самой государственной 
партии и пропаганды, которая методично 
клеймила армян как группу, сделали все 
остальное.

На основании данных тех, кто главным 
образом несет ответственность за этот ге
ноцид, будь то гражданские и военные долж
ностные лица или местная знать, можно ут
верждать, что лица, которые были наиболее 
глубоко замешаны в массовом насилии, ча
сто происходили из самых маргинальных со
циальных групп и, следует подчеркнуть, ча
сто являлись представителями меньшинств 
с Кавказа, это справедливо, в частности, 
для черкесов и чеченцев, которые, можно с 
некоторой долей уверенности сказать, сво
дили счеты со своей трагической историей 
и которых легко было заставить идентифи
цировать армян с их русскими угнетателя
ми. Основная роль курдов, подчеркиваемая 
турецкой историографией, а также многими 
западными учеными, оказывается после из

учения гораздо менее очевидной, чем это 
утверждалось ранее. Фактически она сво
дится к активному участию кочевых курдских 
племен и лишь изредка включает оседлых 
жителей, которых «Специальная организа
ция» поощряла брать все, что можно, у де
портированных лиц, уже лишенных своего 
самого ценного имущества. Не может быть 
никаких сомнений в том, что, в конечном сче
те, турецкая историография заразила неза
висимых ученых, которые не всегда были в 
состоянии оценить достоверность этой дог
мы, у которой были свои практические при
менения для тех, кто стремился избавиться 
от бремени жестокого прошлого за счет 
группы, которая сама заклеймена позором в 
наши дни.

Рассмотрение последнего вопроса, об
суждаемого в настоящем исследовании, 
судебных процессов против организаторов 
геноцида или, точнее, попыток привлечь их к 
ответственности, предпринимаемых как ос
манскими властями, так и международными 
организациями, позволило мне оценить ре
шимость Османского государства и турецко
го общества взять на себя ответственность 
за истребление армян. Эта глава истории, 
рассмотренная в данной работе, наглядно 
иллюстрирует неспособность подавляющего 
большинства рассматривать эти деяния как 
преступления, требующие наказания; она 
сталкивает нас с самооправдательными рас
суждениями, которые сохраняются и в наши 
дни своего рода отрицание «первородного 
греха», акта, который породил турецкую на
цию, регенерировавшуюся и повторно со
средоточившуюся в очищенном простран
стве. Тем не менее эти пародии на право
судие дали возможность собрать большой 
судебный материал: доказательства, пред
ставленные в формальный военный суд, ко
торый был заинтересован прежде всего воз
ложить вину за совершенные преступления 
на как можно меньшую группу людей, чтобы 
освободить османское государство от своих 
обязательств и обеспечить зарождающейся 
турецкой нации определенную «непороч
ность».

Параллельно этим судопроизводствам 
юнионистскими кругами предпринимались 
неоднократные попытки вмешательства в 
них, которые показывают, что новым властям 
так и не удалось сбросить с плеч опеку мла
дотурок. Саботаж судопроизводства, кража 
уличающих доказательств и организация 
перелета и трансфера в Анатолию обвиня



емых, которые были предприняты из анато
лийского и затем кемалистского святилища, 
свидетельствуют о влиянии младотурецкой 
сети, которая более всего стремилась путем 
содействия Мустафе Кемалю избежать вни
мания международного сообщества.

Наконец, я хотел бы подчеркнуть подго
товительные меры, предпринятые главным 
образом британским и французским прави
тельствами по привлечению младотурецких 
преступников к международному Высокому 
суду. Правовые категории, разработанные 
с февраля 1919 г. Комиссией по ответствен
ности и ее различными подкомиссиями, 
функционировавшими в рамках предвари
тельной Мирной конференции, на самом де
ле не нашли практического применения. Тем 
не менее они напрямую вдохновили прове
дение Конвенции о предупреждении престу
пления геноцида и наказании за него, приня
той ООН в 1948 г.

Материал1 из Информационного бюро 
Константинопольской патриархии, который 
использовался в настоящем исследовании,

показывает, что реорганизованные армян
ские учреждения отвечали за определение 
лиц, ответственных за истребление армян
ского населения. Армяне по-прежнему бы
ли наилучшим образом проинформирова
ны о проблеме и знакомы с младотурецкой 
элитой. В дополнение к многочисленным 
спискам лиц, ответственных в различных 
регионах, Информационное бюро также со
ставило списки «основных виновных лиц», 
при этом объяснив принцип, на котором 
основывалось составление таких списков2. 
Турки возвели некоторых из этих лиц в ранг 
национальных героев; другие сформирова
ли эксклюзивные круги, которые помогли 
Мустафе Кемалю выковать современную 
Турцию.

Формула «уничтожение в целях созида
ния», пожалуй, лучше всего отражает, лишь с 
небольшим налетом преувеличения, логику, 
доминировавшую в младотурецком режиме 
в 1915 г. и все еще преобладающую в иде
ологических и культурных устоях общества, 
которое отвергает свое прошлое.

1 В настоящее время хранится в архиве Армянской патриархии в Иерусалиме.
2 APC/PAJ, Bureau d ’information du Patriarcat, h 125-128-129-130.
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Вардкез Багратович 
Арцруни
Что у нас остается от прошлого? Конечно, 
память. Она передается от поколения к 
поколению. Незадолго до геноцида армян в 
Оттоманской империи предки известного 
строителя России и Армении В.Б. Арцруни по 
материнской и отцовской линиям волею 
обстоятельств успели переселиться в Россию, 
позже, в начале XX века, -  в Москву. Но 
сегодняшние внуки Вардкеза Багратовича, не 
зная подробностей и последствий провальной 
попытки уничтожения целого народа, не до конца 
поймут генетический фундамент характера и 
многолетнюю просветительскую деятельность 
своего деда. Вероятно, поэтому он в очередной 
раз нашел возможность оказать реальное 
содействие в выходе в свет столь неординарной 
книги. Возможно, внимательно прочтя ее, 
потомки Арцруни и его соотечественники почув
ствуют незримую связь с Историей в целом и со 
своими предками в частности. Наверняка в 
этом -  «времен связующая нить» -  и заклю
чается созидающая миссия божьей милостью 
Строителя.



ГЕНОЦИД АРМЯН
Полная история

Раймон Кеворкян внес существенный вклад в 
историографию геноцида армян 1915-1916 годов. 
Используя ранее малоисследованные документы, 
найденные им в архивах разных стран, он 
представляет нашему вниманию подробный и 
убедительный отчет об идеологических пред
посылках, планировании и исполнении этого 
первого массового убийства, совершенного 
государством, которое находилось в стадии 
модернизации и национализации. Каждому 
понятно, что явление такого масштаба невозможно 
отрицать или забыть, тем не менее официальные 
власти Турецкой республики прилагают системати
ческие усилия к тому, чтобы это преступление из 
преступлений было скрыто или представлено в 
противоречивом свете.
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