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Призвание — зашпшать Родину 
(Продолжение. 

Начало в N '9 —15) 
Об этом Свидетельствует 

«Обращение к армии», подпи
санное 25-го декабря 1919года 
вместе с заместителем пред
седателя совета министров А. 
Червен-Водали. Подписался он 
полным титулом — «Военный 
Министр, генерал от артилле
рии». В обращении, адресуясь 
к солдатам и офицерам, два 
члена правительства призыва
ют к продолжению борьбы с 
большевиками, обещая помо
щь и хлеб с Востока, из-за моря. 
Какой-то вынужденностью и 
обреченностью проникнут ко
роткий текст обращения, чем 
на наш взгляд сфокусировано 
внутреннее душевное состоя
ние Ханжина. Вынужденная 
должностной обязанностью 
ложь и неприятие ее, кажется, 
отложились в тексте. 

Через десять дней Колчак 
распустит свою охрану, пере
даст все права атаману Семе-
Иову, а сам вместе с В. Н. Пепе-
ляевым-старшим, только что 
ставшим председателем сове
та министров, сядет в поезд 
союзников, которые пообеща
ют сопроводить его на Даль
ний Восток. В протоколе до
проса следователь зафикси
рует: «После этого совет мини
стров при правительстве Кол
чака сдал власть Политическо-. 
му центру, который в свою оче
редь все управление сдал ко
мандованию Красной Армии. 
Часть министров была аресто
вана, а я бежал в Манчжурию, 
в город Харбин. Белые войска 
в это время, обходя город Ир
кутск, отступали также в Манч
журию». 

Юрий Михайлович Ханжин не 
согласен с выражением прото
кола Ш «бежал». Он говорит, 
что «много раз слышал от ро
дителей, что из Омска они уе
хали по предписанию прави
тельства, а не бежали». Его. 
рестра Агния Михайловна пи
шет в воспоминаниях: «Папа 
должен был ехать в Иркутск, а 
нас решил отправить в Читу, 
подальше от военных дейст
вий.» Семья была большая, 
только пятеро детей. Самому 
младшему — Юрию — едва 
минуло полгода, поэтому за
бота отца естественна. В Омс
ке и до Читы Ханжины жили в 
вагоне. Из-за этого Юру по-
доброму называли «вагонный 
житель». Из Читы семья вы
ехала в Иркутск. На вокзале её 
встретил Михаил Васильевич и 
тотчас отпраёил обратно, по
скольку красные уже подсту
пали к окраинам города. После 
некоторой задержки в Читу 
приехал и сам Ханжин. Ехал он 
в вагоне одной из иностранных 
миссий. В Чите атаман Семенов 
предложил Ханжину служить у 
него, но тот отказался и по
просил вагон для выезда в Хар
бин. Семенов не посмел отка
зать в просьбе заслуженного 
генерала. 

— По дороге у нас случилось 
большое горе, — рассказывае-
т Агния Михайловна, —заболел 
Витя (восьмилетний брат Агнии 
Михайловны — авт). Папа по 
д о р о г е два р а з а вызывал 
медиков на больших станциях. 
Толком они ничего сказать не 
могли, заявляя одно и то же: 
«Везите в Харбин в больницу». 
За день до приезда Витя скон
чался... В Харбине мы продол
жали жить в вагоне, пробыли 
там месяц, может немного 
больше. Дальше наш путь лежал 
в Дальний...» 

10. Террор 
Террор —французское слово, 

означающее страх, ужас. В обы
денном понимании — это поли
тика подавления, устрашения, 
насилия. Террор, как античело

веческое явление, присущее 
только челдовеческому общест
ву, человеческой натуре, хоро
шо, на наш взгляд, обрисовал в 
1923 году эмигрант Штейнберг 
И. 3. , адвокат, бывший левый 
эсер. Он писал:«... Террор —это 
не единичный акт, не изолиро
ванное, случайное, хотя и повто
ряемое проявление правитель
ственного бешенства. Террор —-
это система либо проявленного, 
либо готового проявиться наси
лия сверху. Террор —это узако
ненный план массового устраше
ния, принуждения, истребления 
со стороны власти. Террор —это 
точное, продуманное и до конца 
взвешенное расписание кар, 
возмездий и угроз, которыми 
правительство запугивает, зама-

Оговорочный массовый расстре-
л...» А широко известное теперь 
постановление Оргбюро ЦК 
РКП(б) от 24 января 1919 года «о 
массовом терроре против бога
тых казаков».,Два месяца спус
тя пленум ЦК РКП (б) приостано
вил его действие, но за это вре
мя горячие головы на местах ус
пели натворить массу бед... 

Колчаковское, деникинское 
правительства и другие бело
гвардейские общины и формиро
вания тоже не сдерживали свои 
«эмоции» и «порывы» озлоблен
ности. Особенно доставалось ко
миссарам, коммунистам и просо
ветски настроенным рабочим и 
крестьянам, так или иначе свя
занным с Красной Армией и Со
ветами. Для всех была одна мера 

Часто неограниченные права 
присваивали сами себе «власть 
придержащие» всех степеней. В 
этом отношении прямым 
обвинением звучит заявление 
областного бюро Профсоюзов 
Урала в адрес совета министров, 
Уральскому и Сибирскому пра
вительствам, национальному со
вету чехословацких войск. Бюро 
создано с приходом в Екатерин
бург бело-чехословацких войск 
и, отнюдь, не являлось привер
женцем Советской власти. Оно 
писало: «Вот уже второй месяц 
идет со дня занятия Екатерин
бурга (город взят белыми 25 
июля 1918 года — авт) и части 
Урала войсками Временного Си
бирского правительства и вой
сками чехословаков, ивторой ме-

нивает, заставляет выполнять 
его безапелляционную волю. 
Террор — это тяжкий покров, 
наброшенный сверху на все на
селение страны, покров, соткан
ный из подозрительности, насто
роженности,- мстительности, оз
лобленности власти». 

Террор почти всегда сопутст
вует революции и ее продолже
нию —гражданской войне. Тогда 
обе противоборствующие сторо
ны, точно соревнуясь, старают
ся нагнать больше страху на про
тивника и поддерживающую его 
часть населения. Добиваются 
же, как правило, обратного. Тут 
вступает в силу «закон пружины-
»: чем больше давишь, тем силь
ней отталкивает- Тогда борьба и 
приобретает ожесточенный, не
примиримый характер. Как, на
пример, будет драться ббец, 
офицер, командир, комиссар, 
гражданин, наконец, если«нает, 
что плен или арест — это пред
варительно муки камер и допро
сов, а в итоге —смерть. Конеч
но, он будет стоять насмерть в • 
своем окопе или в своем доме. 

Мы не будем глубоко вдавать
ся в историю развития и хода 
террора с обеих сторон —крас
ной и белой. И с той и с другой 
стороны фактов на этот счет 
предостаточно. Уже в ходе граж
данской войны те и другие наиг
ранно ужасались злодеяниями 
противника. Фиксировали и до
кументировали факты, организо
вывая выставки для бойцов м 
населения с фотографиями и опи
санием злодеяний, чтобы устра
шить тех и других.Всгтомним хотя 
бы сентябрьский f 9 l 8 года при
каз наркома внутренних дел «о__ 
заложниках^ который требова-
л: «Все известные местным Со
ветам правые эсеры должны быть 
немедленно арестованы, из бур
жуазии и офицерства должны 
быть взяты значительные коли
чества заложников. При малей
шем движении в белогвардейской 
среде должен применяться без-

наказания — расстрел. В фев
ральском приказе 1919 года, ут
верждающем создание Южной 
группы генерала Белова в соста
ве Западной армии, Колчак тре
бовал «беспощадными действи
ями привести в порядок войска и 
население района, создать для 
этого карательные отряды». 

Ханжин в приказе за 6-е апре
ля предписывает населению тер
ритории, занимаемой армией 
«подчиняться начальникам от
рядов, посылаемых мною для во-
дворения порядка ; войскам 
приказываю беспощадными ме
рами водворять порядок и спо-. 
койствие в селах, деревнях и ста
ницах; жители, которые будут 
виновны в укрывательстве участ
ников восстаний и в хранении 
военного оружия, будут расстре
ляны, а их имущества и дома со
жжены». 

Директива за 3-е апреля 1919 
года о продолжении наступле
ния заканчивается следующими 
словами:,«Преследование вести 
на подводах, беспощадно ис
требляя добровольческие части 
противника, а также мадьяро-
латышские, китайские и интер
национальные, уничтожая всех 
комиссаров». В развитие дирек
тивы Ханжина генерал Белов ста
вит своей группе следующую за
дачу: «Всюду нападать, окружа
ть, обезоруживать, брать в плен, 
отбирать снаряжение и сапоги, 
которые нам так нужны,., комис
саров и коммунистов уничтожа
ть». 

Война есть война, тем более 
такая беспощадная как граждан
ская, в которой редки компро
миссы и чаще клич: «Кто кого!» В 
ней могут быть и вынужденные 
приказы военачальников, тол
кающие своих подчиненных на 
несоразмеримые жестокие меры. 
Хотя оправдывать глумление над 
человеком, над народом, его 
уничтожение даже ради самых 
высоких целей, нельзя. Это выше 
кощунства. 

сяц граждане не могут избавить
ся от кошмара беспричинных 
арестов, самосудов и расстрела 
без суда и следствия. Город Ека
теринбург превращен в одну 
сплошную тюрьму: заполнены 
почти все административные 
здания в большинстве невинов
ными арестованными. Аресты, 
обыски и бесконтрольные рас
правы с мирным населением про
изводятся различными учрежде
ниями и лицами, неизвестно 
какими организациями уполно
моченными. Арестовывают все, 
кому не лень: военный контроль, 
комендатура, городские и рай
онные следственные комиссии, 
чешская контрразведка, военно-
уполномоченные заводских рай-
онов и другие должностные 
лица». 

Белый террор особенно уси
лился с введением на занимае
мых территориях военно-след
ственных комиссий, а кара «за 
злодеяния» расписана по пунк
там: все, кто боролся за Совет
скую власть, включая участие в 
Октябрьской революции, служ
бу в партизанских, красногвар
дейских отрядах и в Красной ар
мии —приговаривались к смерт
ной казни; случайно оказавшие
ся в рядах большевиков, левых 
эсеров и мобилизованные в Крас
ную Армию — заключались в 

тюрьму... Предусматривались и 
другие наказуемые варианты 
«служения Советам». 

... Подпись Михаила Василье
вича стоит под многими прото
колами военно-полевых судов, 
действующих в полосе террито
рии, занимаемой армией. Такова 
была обязанность старшего вое
начальника. От негр, в прямом 
смысле, зависела жизнь или 
смерть осужденного. Наиболее 
заметными и значительными 
делами был и два. Оба они Связа
ны с челябинским подпольем и 
подготовкой вооруженного вос
стания. В одном судили группу 
железнодорожников, в другом, 

более крупном, подпольщиков-
большевиков. В первых числах 
марта военно-полевой суд рас
смотрел дело 13-ти железнодо
рожников, арестованных за учас
тие в подпольной организации 
рабочих и стрелочниковстанции 
Челябинск. Следственный мате
риал зафиксировал, что в орга
низации «насчитывается до 500 
надежных человек и готовых каж
дую минуту выступить с оружи
ем с целью ниспровержений су
ществующей власти...» 

Четверых из 13-ти суд приго
ворил «к смертной казни через 
повешение». Михаил Васильеви-
ч, утверждая 5-го марта приго
вор, в отношении приговоренных 
к смерти написал: «... Заменить 

Бессрочными каторжными рабо-
ами». Сохранив тем самым жиз

нь ярым противникам режима, 
который защищал он —Ханжин. 
Может быть в смягчении участи 
приговоренных сыграло роль ус
пешное наступление белых ар
мий и благодушное в связи с этим 
настроение командарма?.. А мо
жет быть наступление и виды на 
успех были благовидным пред
логом изменить приговор?.. 

Суд на 66-ю подпольщиками-
большевиками во главе с руково
дителями Голубевым, Григорье
вым, Гершбергом и Софьей Кри
вой проходил с 12 по 15 мая 1919 
года. Подпольщики обвинялись 
в подготовке к «ниспроверже
нию путем вооруженного восста
ния существующего в России 
ныне государственного и обще
ственного строя, замену его Со
ветской властью и коммунисти
ческим строем и заведомо имев
шее в своем распоряжении сред
ства для взрыва и склады оружи-
я, причем для достижения ука
занной цели сорганизовали ряд 
конспиративных ячеек (так на
зываемых десятков) среди вой
ск, рабочего и сельского населе
ния, связанных между собой об
щим руководством Центрально
го военного отдела сообщества 
г. Челябинска (так называемого 
Военно-революционного штаба), 
от которого получали руководя
щие указания, инструкции, день
ги, оружие и взрывчатые веще
ства». 

Челябинские подпольщики до
ставляли много хлопот военному 
командованию и контрразведке. 
Об этом можно судить по опера
тивной сводке за 17-23 апреля 
1919 года. В ней сообщалось: «На 
фронте в значительном количе
стве распространяются больше
вистские прокламации, из коих 
видно, что печатались они в Че
лябинске. Кроме фронтовых час
тей прокламации эТи попадают» 
и во вновь формируемые части 
войск». 

Надо полагать, работы контр
разведчикам было с избытком. 
По делу оказались задержанны
ми около 200 человек. Из них 66 
человек отправили в Уфу, где и 
проходил суд. Он приговорил 32 
человека к смертной казни, ко
торая состоялась во дворе Уфим
ской тюрьмы в ночь на 18 мая. 
Очевидно, резолюция Ханжина 
была утвердительной и вСе при-, 
говоренные к смерти казнены. 
Слишком широкую и громкую ог
ласку приобрело Челябинское 
дело, чтобы Ханжин мог смяг
чить определенную судом меру 
наказания, не навлекая на себя 

гнева Верховного и его окруже
ния. Да и наступающие войска 
завязли как в трясине с явными 
признаками близкого пораже
ния. 

Возникает вопрос: знал ли Ми
хаил Васильевич, что дело же
лезнодорожников и дело под
польного большевистского коми
тета — звенья одной цепи? Ко
нечно, знал! Тогда отмена смерт
ной казни в отношении четверых 
говорит о многом. Хочется дума
ть, поступок этот открывает глав
ную черту характера нашего ге
роя — гуманность, человеколю
бие. 

(Окончание следует) . 


