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Íесколько  леò наçад иçâесòному 
москоâскому исòоðику Р.Г. Гаãкуеâу 
доâелось оçнакомиòься с мемуаðами 
ãолландца Л. Гðондейса о ðеâолю-
ции и Гðажданской âойне â России. 
Учёный сðаçу же оценил исключи-
òельную ценносòь данноãо исòочника 
и, пðояâиâ áольшую насòойчиâосòь, 
сумел опуáликоâаòь подãоòоâленный 
М.Ю. Кожеâникоâой пеðеâод эòой 
çамечаòельной книãи, сòаâ научным 
ðедакòоðом и аâòоðом комменòаðиеâ 
к её ðусскому иçданию. 

Лодеâейк Гðондейс (1878—1961) 
почòи не иçâесòен не òолько шиðо-
кому кðуãу чиòаòелей, но и подаâля-
ющему áольшинсòâу пðофессиональ-
ных исследоâаòелей (с. 14). Эòоò ãол-
ландец с экçоòическими чеðòами лица 
(маòь еãо áыла наполоâину индоне-
çийкой) ðодился на осòðоâе Мадуðа â 
Îсò-Èндии, с деòсòâа пðояâлял âыда-
ющиеся инòеллекòуальные спосоáно-
сòи, â юносòи слушал лекции â Уòðех-
òе и Лейдене, а çаòем до леòа 1914 ã. 
служил скðомным учиòелем фиçики 
â Тилáуðãе. «Как òолько ðаçðаçилась 
âойна, — âспоминал он, — я пðинял 
ðешение âоспольçоâаòься сâоим еже-
ãодным оòпуском для поеçдки â çону 
áоеâых дейсòâий» (с. 7). Гðондейс хо-
òел «âдохнуòь осоáую аòмосфеðу âой-
ны», посòичь её пðаâду, донесòи по-
лученный опыò до òех, кòо находился 

* Грондейс Л. Война â России и Сиáиðи / Сосò. Р.Г. Гаãкуеâ; пеð. с фð. М.Ю. Кожеâникоâой; 
пеð. с ãол. В.È. Гаáышеâа. М.: Полиòическая энциклопедия, 2018. 455 с., ил.

Маòеðиал подãоòоâлен пðи поддеðжке РФФÈ, пðоекò № 19-09-00430, и пðеçиденòскоãо ãðанòа 
МД-5771.2018.6. 

âдали оò фðонòа. У неãо окаçался под-
линный òаланò âоенноãо коððеспон-
денòа. «Полученное оáðаçоâание как 
нельçя лучше подãоòоâило еãо к эòой 
ðоли, — оòмечал â 1922 ã. М. Пале-
олоã â пðедислоâии к фðанцуçскому 
иçданию мемуаðоâ Гðондейса о Рос-
сии. — Как фиçик он умел наáлюдаòь 
çа яâлениями, как философ умел их 
осмыслиâаòь. К òому же он оáладал 
иçдðеâле пðисущими национальному 
ãолландскому хаðакòеðу качесòâами: 
сеðьёçносòью, пðямоòой и òðеçâо-
сòью — çалоãом оáъекòиâносòи и не-
пðедâçяòосòи». Фðанцуçский писаòель 
и дипломаò âосòоðженно оòçыâался 
оá аâòоðе, оòличаâшемся «пðоница-
òельной люáоçнаòельносòью» и осòа-
âиâшем çамеòки, коòоðые «оòкðыâа-
юò для нас душу ðусскоãо солдаòа» 
и напоминаюò «описания Толсòоãо â 
ðомане “Война и миð”» (c. 32—33).  
Íе áудучи пðофессиональным âоен-
ным, Гðондейс â полной меðе ðаçде-
лял с офицеðами âсе òяãоòы жиçни на 
пеðедоâой, научился фехòоâаòь, пðо-
яâлял хðаáðосòь â ãуще áоя и сòал ка-
âалеðом áоеâых оðденоâ нескольких 
ãосудаðсòâ, âключая Россию и Япо-
нию (с. 15).

Íа ðусском фðонòе Гðондейс 
âпеðâые окаçался леòом 1915 ã., пðед-
сòаâляя «The Daily Telegraph». Îн по-
áыâал â Сòаâке, на Юãо-Западном и 
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Румынском фðонòах. Кðиòически оò-
носясь к Феâðальской ðеâолюции и 
демокðаòиçации аðмии, пðеâðаòиâшей 
солдаò, по âыðажению А.Ф. Кеðен-
скоãо, â «сòадо áаðаноâ»1, Гðондейс 
яâно симпаòиçиðоâал «коðнилоâцам» 
и консеðâаòиâной часòи ðусскоãо оá-
щесòâа. Îкòяáðьский пеðеâоðоò и со-
âеòскую âласòь он не пðинял, пðисо-
единился к Л.Г. Коðнилоâу и оòпðа-
âился с ним â Ледяной поход. Îднако 
âскоðе ãолландец попал â плен, áыл 
досòаâлен â Москâу, оòкуда чеðеç Се-
âеðный Ледоâиòый океан âеðнулся âо 
Фðанцию. Íо, похоже, еãо òянуло â 
Россию. В чине капиòана он пðиáыл 
â Сиáиðь, ãде до 1920 ã. наáлюдал çа 
çакаòом колчакоâской эпопеи. А уже â 
1922 ã. на фðанцуçском яçыке âышли 
еãо мемуаðы «Война â России и â Си-
áиðи», соçданные на осноâе личных 
âпечаòлений и днеâникоâых çаписей 
1915—1919 ãã. Îáðаáаòыâая их, Гðон-
дейс акòиâно оáщался с ãенеðалом 
М. Жаненом и ðусскими эмиãðанòа-
ми. Пðимечаòельно, чòо к ãолланд-
скому (сильно сокðащённому) âаðи-
анòу еãо книãи пðедислоâие написал 
донской аòаман ãенеðал-лейòенанò 
А.П. Боãаеâский. 

Сами âоспоминания сосòояò иç 
òðёх часòей («Пðи цаðе», «В ðеâолю-
ции», «В Сиáиðи»), â коòоðых соáыòия 
иçложены â хðонолоãической после-
доâаòельносòи. «В декаáðе 1914 и â мае 
1915 ã. я поáыâал на âажных учасòках 
фðанцуçскоãо фðонòа, — ðасскаçыâал 
Гðондейс. — Îднако âоенный коððе-
спонденò, коòоðому оòкаçано â âоç-
можносòи жиòь сðеди сðажающихся 
солдаò, пðакòически не âидиò âойны. 
Посещения фðонòа ãðуппами жуðна-
лисòоâ не пðиносяò ничеãо сòоящеãо. 
È хоòя у меня áыло осоáое ðаçðеше-
ние и на доâольно длиòельный сðок, я 
не моã учасòâоâаòь â áоеâых опеðациях 
пеðâой линии… Я надеялся, чòо мне 
áольше поâеçёò на ðусском фðонòе» 

(с. 37—38). В Сòаâке Íиколая II ãол-
ландец поçнакомился с ãенеðалами 
М.В. Алексееâым и Í.È. Èâаноâым, 
коòоðый покаçался ему «челоâеком 
сòаðой школы» с «лицом паòðиаðха», 
чьи ãлаçа «смоòðели по-оòечески, но с 
хиòðецой» (с. 38—39). 

Мемуаðисò пðиçнаâал: «Русская 
аðмия поðаçила меня пðосòоòой, с 
какой люди оòпðаâляюòся на смеðòь» 
(с. 71). «Молодые люди â цâеòе леò 
шли на смеðòь, исполненные энòуçи-
аçма, ðади сâоеãо импеðаòоðа, — пи-
сал Гðондейс о áоях 1915 ã. — Восòоðã 
âолной âсколыхнул их сеðдца и опал: 
лица âноâь оáðели áессòðасòносòь. 
Îни умðуò, импеðаòоð и Сâяòая Русь 
áудуò жиâы» (с. 44). Пðи эòом, по еãо 
наáлюдениям, «ðусские солдаòы â оò-
личие оò лаòинских âоиноâ не нужда-
юòся â уáедиòельных ðечах, для òоãо 
чòоáы пойòи на подâиã» (с. 71). 

Реâолюцию ãолландец âоспðи-
нимал как òðаãедию, не сомнеâаясь 
â òом, чòо «òак наçыâаемая âоля на-
ðода спосоáна соçдаâаòь òолько хаос». 
Íо и у Íиколая II уже не áыло сил 
âоссòаноâиòь поðядок, âедь «ðусские, 
çнаâшие покой и счасòье òолько под 
сильной ðукой ãосподина, доáðоâоль-
но оòкаçыâались оò эòоãо слишком 
слаáоãо âласòиòеля, оò наáожноãо фа-
òалисòа, паâшеãо под ãðуçом сомне-
ний и неуâеðенносòи» (с. 88). Гоâоðя 
оá оòкаçе âел. кн. Михаила Алексан-
дðоâича пðиняòь пðесòол, Гðондейс 
не скðыâал сожаления: «К несчасòью, 
âеликий княçь, как áольшинсòâо аðи-
сòокðаòоâ ðусской импеðии, не по-
желал âыполниòь сâоеãо долãа. Îн 
соãласился c доâодами каáинеòа ми-
нисòðоâ (не соãласны áыли Милюкоâ 
и Гучкоâ) и оòðёкся, “не желая кðоâи 
сâоих подданных”. Воисòину доâоды 
школьника. Îн оáеçãлаâил сâою паð-
òию, осòаâил офицеðоâ áеç çаконноãо 
начальсòâа, оòдаâ их âо âласòь десяòи 
òысяч комиòеòоâ и самоçâанных на-
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чальникоâ, и на еãо оòâеòсòâенносòи 
их деãðадация. Íачиная с эòоãо мо-
менòа соâеòы â России сòали един-
сòâенной оðãаниçацией, сплочённой, 
оáладающей òâёðдой уáеждённосòью, 
упðаâляемой òâёðдой ðукой» (с. 79). 
Íапðоòиâ, Вðеменное пðаâиòельсòâо, 
по мнению Гðондейса, яâлялось, «по 
суòи, адâокаòской конòоðой»: «Еãо 
члены â áольшинсòâе сâоём искðен-
не сòðемились сохðаниòь âсё хоðошее, 
чòо áыло пðи сòаðом ðежиме, но â их 
ðаспоðяжении не áыло ни одной оð-
ãаниçоâанной паðòии. Больше òоãо, 
им неоáходимо áыло дейсòâоâаòь, а 
инициаòиâа у них оòсуòсòâоâала, и 
они посòоянно пðиáеãали к âынуж-
денным меðам, на коòоðые их òолкали 
ðаçâиâающиеся соáыòия» (с. 79—80). 

Весной 1917 ã. каçалось, чòо 
«âпеðâые â России наðод пðинимаеò 
òак сòðасòно и áлиçко к сеðдцу âсе 
соáыòия полиòической жиçни, сòаâ-
шей сâоáодной, поняòной и ãðуáой». 
Поâсюду усòðаиâались миòинãи, на 
коòоðых áеç пеðеðыâа âысòупало мно-
жесòâо «оðаòоðоâ-импðоâиçаòоðоâ»  
(с. 82, 85). «Все ðечи оðаòоðоâ — сòа-
ðые, как миð, недосòойные нелепо-
сòи, — консòаòиðоâал âоенный коð-
ðеспонденò, — но для òолпы они — 
удиâиòельная ноâосòь. Раáочие с жад- 
носòью слушаюò ðадикальные пðо-
ãðаммы, коòоðые ðаçâоðачиâаюò пе-
ðед ними, и неò ни одноãо полицей-
скоãо или ценçоðа, коòоðый áы одёð-
нул ðаçáушеâаâшееся âооáðажение» 
(с. 85). 

Между òем пðикаç № 1 âносил «â 
аðмию хаос и опусòошение» (с. 80). 
Леòом 1917 ã. Гðондейс мноãо оá-
щался с ãенеðалом А.А. Бðусилоâым, 
коòоðым áыл несколько очаðоâан, на-
ходя у неãо даже «сâоеãо ðода пðиðод-
ную ãениальносòь». «Лицо Бðусилоâа 
сðаçу же поðаçило меня неоáыкноâен-
ной жиâосòью âçãляда и насмешлиâой 
доáðоòой, — âспоминал ãолландец, — 
пеðедо мной áыл аðисòокðаò и умни-

ца… Сðеди досòойных людей, каких я 
âсòðечал â России, он áыл, áеç сомне-
ния, одним иç умнейших и, я áы ска-
çал, “самым еâðопейским”, если áы 
не опасался çадеòь â нём насòоящеãо 
ðусскоãо паòðиоòа» (с. 89). Бðусилоâ 
досòойно деðжался, даже коãда âсе 
еãо подчинённые — «оò сòаðых ãене-
ðалоâ до áеçусых поðучикоâ — соðеâ-
ноâались â демокðаòическом ðâении».  
Îднако и он пеðед леòним насòупле-
нием 1917 ã. «пðи множесòâе офице-
ðоâ иç ðаçных шòаáоâ фðонòоâ çая-
âил, чòо “âлюáлён â Кеðенскоãо”»  
(с. 92). Так или иначе, â «конце июня 
после òðёх месяцеâ ðеâолюции фðонò 
Бðусилоâа áыл единсòâенным, ãде на-
сòупаòельные дейсòâия имели хоòь ка-
кой-òо шанс на успех» (с. 92—93). 

По сâидеòельсòâу Гðондейса, «âо-
енный минисòð Кеðенский âыçыâал 
òоãда у âсех âосòоðã». Îн «áеç усòа-
ли оáъеçжал диâиçии, коòоðым çаâ-
òðа нужно áыло идòи â áой» (с. 96). 
Гðондейс, успеâший оáменяòься с Ке-
ðенским  лишь «несколькими фðаçа-
ми», оòмечал: «Îн пðоиçâёл на меня 
âпечаòление челоâека уáеждённоãо». 
Голландцу каçалось, чòо «солдаòы 
оáожаюò âоенноãо минисòðа òак же, 
как оáожали цаðя: ни понимания, ни 
çнания ничуòь не пðиáаâилось». Даже 
òо, чòо, по слухам, «Кеðенский кðай-
не чесòолюáиâ», скоðее оáнадёжиâа-
ло, чем насòоðажиâало: «У неãо âни-
маòельный âçãляд челоâека, коòоðый 
не хочеò òеðяòь сâяçи с дейсòâиòель-
носòью. È если он допусòил ошиáки 
скâеðными ноâоââедениями â аðмии, 
òо, полаãаю, соãðешил по неâедению, 
áудучи соãласен по сущесòâу с опыò-
ными ãенеðалами. Воçможно, он че-
сòолюáиâ, но он паòðиоò и пðоиçâо-
диò âпечаòление челоâека, коòоðый 
ãоòоâ пожеðòâоâаòь жиçнью çа сâои 
уáеждения» (с. 103).

Как уòâеðждал Гðондейс, даже â 
услоâиях «демокðаòиçации» ðусские — 
«хðаáðые солдаòы, лучшие солдаòы â 
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миðе» (с. 99). Íо под âлиянием «ðеâо-
люционной пðопаãанды», пðиçыâаâ-
шей «çаáыòь о сâоей ðодине и о сâоём 
исòоðическом долãе», они леòом 1917 ã. 
«âыãлядели иçнуðёнными, лишённы-
ми òой âоенной ãоðдосòи, какая пðи-
даёò сил òем, кòо òеðпел лишения и 
пðиãоòоâился к смеðòи». Íа Гðондей-
са «они пðоиçâодяò âпечаòление сòðа-
дальцеâ, оáðечённых на âыполнение 
долãа», коòоðые «âнуòðи сомнеâаюò-
ся и колеáлюòся». А именно оò них 
çаâисела «çащиòа сòðаны, коòоðая до 
сих поð именоâалась “сâяòая Русь”, 
а òепеðь сòала â некоòоðом смысле 
ничейной, “инòеðнациональной”»  
(с. 125). Попыòки чòо-лиáо иçмениòь 
не имели успеха: «Госудаðсòâенный 
пеðеâоðоò Коðнилоâа и еãо ãенеðалоâ 
ãоòоâился с òакой деòской неуклюже-
сòью, чòо âсе еãо ждали, и комиссаðам 
не сосòаâило òðуда еãо пðедоòâðаòиòь» 
(с. 133). Значиòельная часòь аðмии 
пðеâðаòилась òем âðеменем â «áанды 
кðасных солдаò», ãðаáиâших и опу-
сòошаâших окðесòносòи (с. 134). 

Покинуâ Сòаâку, Гðондейс оòпðа-
âился на ещё сохðаняâший оòноси-
òельную áоеспосоáносòь Румынский 
фðонò. Îòòуда он пеðеáðался â Киеâ, 
ãде â начале 1918 ã. çасòал «âесьма 
сâоеоáðаçную оáсòаноâку»: «Îдни на-
деюòся, чòо немцы âоссòаноâяò мо-
наðхию, дðуãие ждуò полной поáеды 
áольшеâикоâ и, ãлядя на òечение со-
áыòий, çасòыли, скðесòиâ ðуки». Пðи 
эòом «“Укðаинское пðаâиòельсòâо”, 
сфоðмиðоâанное немцами, не имееò 
опоðы â пðошлом и лишено áудуще-
ãо, оно сòаðаеòся оáмануòь союçни-
коâ и дожидаеòся немцеâ», òоãда как 
«áольшеâисòские эмиссаðы дейсòâуюò 
â ãоðоде почòи áеспðепяòсòâенно», 
хоòя «Пеòлюðа, сâоеãо ðода Буланже, 
áлесòящий малокульòуðный каâале-
ðисò, соáðаâший âокðуã сеáя офицеð-
сòâо, если чем-òо çамеòное, òо ðаçâе 
чòо фоðмой â сðеднеâекоâом сòиле», 
успешно пðоòиâосòоиò áольшеâикам 

и «пðи сòолкноâениях они ðаçáеãаюò-
ся â ðаçные сòоðоны» (с. 135). 

Íаáлюдая âсё эòо, âоенный коð-
ðеспонденò «уже соáðал чемоданы и 
пðиãоòоâился уеçжаòь иç России», 
но «âдðуã случайно» уçнал оò поðу-
чика ãð. Раçумоâскоãо о фоðмиðо-
âании на Дону анòиáольшеâисòской 
Доáðоâольческой аðмии. Молодой 
офицеð сооáщил ãолландцу «яâно 
пðеуâеличенные» сâедения, áудòо 
âскоðе «шесòьдесяò òысяч каçакоâ и 
сòо пяòьдесяò òысяч доáðоâольцеâ под 
командоâанием ãенеðала Алексееâа 
âмесòе с ãеðоем Коðнилоâым дâинуò-
ся на Москâу» (с. 135—136). Похоже, 
Гðондейс охоòно поâеðил â òо, чòо 
«сòаðания упоðядочиòь ðусский хаос 
сосðедоòочились â Íоâочеðкасске» и 
«âсе лучшие люди России — ãенеðа-
лы, офицеðы, дâоðяне, паòðиоòы âсех 
сослоâий, áðосиâ ðаçложиâшуюся аð-
мию, ãоðящие деðеâни, охâаченные 
анаðхией ãоðода, дâинулись околь-
ными òðопами на Дон к аòаману ка-
çакоâ [и] ðеспуáликанцу Коðнилоâу»  
(с. 136).

Íеудиâиòельно, чòо ещё â янâаðе 
1918 ã. òам же окаçался и нидеðланд-
ский коððеспонденò. «В исòоðии, — 
писал он поçднее о начале Белоãо дâи-
жения, — не найдёòся дðуãоãо пðиме-
ðа, коãда áы â маленькой аðмии со-
единилось сòолько òаланòоâ. Генеðал 
Алексееâ, лучший ðусский сòðаòеã, 
áыâший ãлаâнокомандующий, коман-
доâал âойском, коòоðое численносòью 
досòиãало ðаçâе чòо полка. Рядом с 
ним сòоял âòоðой кðупный полкоâо-
дец, еãо áыâший анòаãонисò, а òепеðь 
соðаòник — Коðнилоâ… Îáилие âоен-
ных çнаний и аâòоðиòеò не áудуò лиш-
ними, помоãуò âесòи элиòную аðмию, 
насчиòыâающую âсеãо-òо 3 500 чело-
âек, скâоçь áесчисленные опасносòи, 
сðажаòься с пðоòиâником, пðеâосхо-
дящим её численносòью áолее чем â 
десяòь ðаç» (с. 151). Гðондейс âосхи-
щался òем, как «ãоðсòка смельчакоâ 
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ðешилась пðоòиâосòояòь моãучему 
âалу десяòкоâ миллионоâ áеçумцеâ, 
ãлашаòаеâ социальной месòи». По еãо 
слоâам, «òðудно сеáе пðедсòаâиòь оди-
ночесòâо эòой маленькой ãðуппы лю-
дей — паòðиоòоâ, ãенеðалоâ, сâеòских 
мужчин и женщин, чесòных ðеспу-
áликанцеâ, òðудно пðедсòаâиòь и не 
çасòыòь â иçумлении» (с. 152). Îднако 
«â áою с ними никòо не сðаâниòся, 
их смелосòь áеçупðечна. Почòи âсе 
они получили âо âðемя âойны ðане-
ния. Îни âоодушеâлены áлаãоðодным 
чуâсòâом âоинской чесòи, они пла-
менные паòðиоòы и ãлуáоко пðеçи-
ðаюò сâоеãо âðаãа, чòо даёò им силы 
пеðеносиòь òяжкие испыòания паðòи-
çанской âойны. Уникальное исòоðи-
ческое яâление: часòь, сфоðмиðоâан-
ная иç одних офицеðоâ!... Алексееâ и 
Коðнилоâ исходяò иç пðинципа, чòо 
маленькое, но аáсолюòно надёжное 
подðаçделение успешнее áольшой аð-
мии, â коòоðой ðаçãильдяйсòâо хоòя 
áы одной иç часòей пðоâалиò âсё»  
(с. 159—160). Гðондейсу каçалось, чòо, 
уходя иç Росòоâа к Екаòеðинодаðу, 
доáðоâольцы «уòешаюò сеáя надеждой 
спасòи сокðоâище, доðоãое каждому 
паòðиоòу, — они несуò с соáой â сòепь 
чесòь ðусской аðмии» (с. 175). 

В Коðнилоâе для ãолландца «пðи-
âлекаòельнее âсеãо áыла еãо пламен-
ная душа. Выделялся он, пðежде âсе-
ãо, ею, а не òаланòом сòðаòеãа или по-
лиòика. Еãо неподкупная чесòносòь, 
леãендаðная хðаáðосòь, âеðа â áудущее 
России и сâой исòоðический долã — â 
эòом áыла еãо сила. Îн âнушал áеçоò-
чёòное доâеðие, пðиòяãиâал к сеáе и 
çаâоёâыâал сеðдца юных ðусских ãеðо-
еâ, уâлекая их çа соáой» (с. 153). В нём 
не áыло «никакой хаðиçмы, никакоãо 
маãнеòиçма, никакоãо элекòðичесòâа», 
но на âсех «âоçдейсòâоâали еãо пðо-
шлое, сòаâшее леãендой, неслыханная 
хðаáðосòь и áеçоãлядный паòðиоòиçм» 
(с. 157) Складыâалось ощущение, чòо, 
«несмоòðя на âсе сâои ошиáки и не-

удачи, Коðнилоâ — единсòâенный 
челоâек, коòоðый можеò âеðнуòь ðус-
ской молодёжи âеðу â судьáу сòðаны» 
(с. 155)2. «Íасòанеò день, — упоâал 
Коðнилоâ, — коãда несчасòная Рос-
сия поймёò, чòо её пðедали и пðо-
дали, и âсе паòðиоòы áудуò с нами.  
А пока наша миссия сосòоиò â òом, чòо-
áы деðжаòься. È мы áудем деðжаòься»  
(с. 188). Íо для эòоãо следоâало со-
хðаниòь жиâую силу, «âнушая сòðах 
пðоòиâнику, оòâоеâаòь Куáань, укðе-
пиòься òам, а поòом, если оáсòояòель-
сòâа áудуò áлаãопðияòными, сделаòь 
ноâый ðыâок» (с. 186—187).

Чем должен áыл çаâеðшиòься эòоò 
«ðыâок»? В мемуаðах ãолландца Коð-
нилоâ пðедсòаёò как «пðямодушный 
челоâек, наáðаâшийся опыòа сðеди 
инòðиã и çаãоâоðоâ, ðеспуáликанец, 
дейсòâующий сðеди монаðхисòоâ» 
(с. 151). «Я сам каçак, — ãоâоðил он 
Гðондейсу, — а çначиò, пðиðождён-
ный ðеспуáликанец. Как òолько нача-
лась ðеâолюция, я âсòал çа сâоáоду и 
соáðал âокðуã сеáя надёжных людей. 
К несчасòью, я уáедился, чòо моя не-
счасòная сòðана ещё не соçðела для 
âысшей фоðмы пðаâления, а именно 
ðеспуáликанскоãо. È поэòому я ãоâо-
ðю âсем: “Если сâоáодным желанием 
ðусскоãо наðода áудеò âеðнуòь монаð-
хию, мы соãласимся с еãо желанием, 
но мы не пðимем её под даâлением 
немцеâ. Èç ðук немцеâ мы не пðимем 
никакоãо ðежима”» (с. 187). Соáесед-
ник ãенеðала ðассуждал áолее ðеали-
сòично. «Я не моã ðаçделиòь опòи-
миçм Коðнилоâа, — пðиçнаâал он â 
мемуаðах. — Я âеðил â немыслимый 
ãеðоиçм еãо соðаòникоâ, но не âеðил â 
поддеðжку хаоòичной массы ðусскоãо 
наðода, лишённоãо идей, но уâлечён-
ноãо анаðхией, коòоðую он пока ещё 
счиòал для сеáя âыãодной» (с. 188—
189). 

По поðучению ãлаâы фðанцуç-
ской миссии â Íоâочеðкасске Гðон-
дейс â феâðале 1918 ã. попыòался 
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âноâь доáðаòься до Киеâа, для чеãо 
поçâолил «âçяòь сеáя áольшеâикам» â 
плен (с. 189). Îднако â Киеâ еãо не 
оòпусòили. Вмесòо эòоãо ему доâелось 
сопðоâождаòь комиссаðа З.Б. Шосòа-
ка, наáлюдая çа ãðажданской âойной 
иç áольшеâисòскоãо áðонепоеçда, и 
посеòиòь Москâу, Пеòðоãðад и Муð-
манск. Îòòуда Гðондейс âеðнулся âо 
Фðанцию, ãде сðаçу же соãласился çа-
няòь посò официальноãо коððеспон-
денòа пðи âоенной миссии ãенеðала 
М. Жанена и âеðхоâноãо комиссаðа 
ãðафа Д. де Маðòеля и уже â сенòяáðе 
1918 ã. напðаâился â Сиáиðь. Польçу-
ясь сâоим положением, он áеспðепяò-
сòâенно соâеðшал поеçдки на фðонò. 
Войска Колчака не пðоиçâодили на 
неãо осоáоãо âпечаòления, он âидел, 
чòо «молодосòь и неопыòносòь офи-
цеðоâ, â áольшинсòâе сâоём недаâних 
ãимнаçисòоâ, коòоðым неò и 20, сòа-
âиò аðмию на ниçшую сòупень áоеâой 
ãоòоâносòи». Впðочем, и «молодые 
наáðались áы áоеâоãо опыòа, они áы 
пðодâинулись âпеðёд, если áы òыл 
помоãал им». Îднако «между Îмском 
и фðонòом оáðаçоâалась дыðа», â ко-
òоðую пðоâалиâались «оáмундиðоâа-
ние, сапоãи, фуðажки, одеяла, сахаð, 
òаáак, офицеðское áельё и даже âин-
òоâки и áоепðипасы, пðеднаçначен-
ные для фðонòа», а «áеçнакаçанносòь 
подлецоâ, жиâущих çа счёò аðмии», 
оáъяснялась «òолько òем, чòо их очень 
мноãо» (с. 391). Эòо пðедопðеделило 
кðах âеðхоâноãо пðаâиòеля: «Большая 
часòь населения Сиáиðи пðиняла еãо 
âначале, коãда пðокламации адмиðала 
âнушали доâеðие. Íо неспосоáносòь и 
неопыòносòь еãо окðужения, а òакже 
âоðоâсòâо мало-помалу пðиâели âсё 
к неоòâðаòимому концу. Все досòо-
инсòâа адмиðала, еãо чесòносòь, еãо 
энòуçиаçм ничеãо не моãли поделаòь. 
Падение áыло есòесòâенным концом 
эòоãо ðежима» (с. 393).

Будучи лично çнаком с Колчаком, 
Гðондейс âесьма âыðаçиòельно описал 

еãо â мемуаðах: «Вçãляд немноãо не-
подâижный, но чесòный, âыðажение 
лица пðияòное. Во âðемя ðаçãоâоðа 
моã âскинуòься иç-çа пусòяка. Блиçкие 
к нему люди âосхищались еãо ãнеâны-
ми âспышками, счиòали их пðояâле-
нием силы и какоãо-òо пðоðоческоãо 
âдохноâения, но эòо áыло опасной 
слаáосòью. Îн áыл исполнен áлаãо-
ðодсòâа, как еãо понимали сòаðинные 
ðусские скаçания — áеç ãиáкосòи, хи-
òðосòи и осòоðожносòи. Îн âеðил â 
òо, чòо делал, и эòо хоðошо. Îн делал 
âсё, âо чòо поâеðил, и эòо áыло очень 
плохо. Еãо полиòика сосòояла иç 
âспышек, и часòо уòðом áыла одной, 
âечеðом дðуãой. Îкðужала еãо одна 
“молодёжь”. Чеãо же лучше для ко-
мандиðа áаòальона, жиâущеãо поðы-
âами. Íо для ãлаâы ãосудаðсòâа — эòо 
пðинципиальная ошиáка: молодёжь 
áыла уже не òак молода и пðинесла 
â Îмск надежды пðошлоãо âðемени. 
Íужны áыли áыâалые çуáðы, коòо-
ðых ãоды иçлечили оò их соáсòâенных 
докòðин. В адмиðале чуâсòâоâалась 
печаль челоâека, чьи усилия не пðи-
носяò ðеçульòаòа. В нём недосòаâало 
ãенеðальсòâа, чòоáы сòаòь начальни-
ком для òðёх òысяч офицеðоâ, çани-
маâших должносòи â Îмске, и он не 
áыл полиòиком, коòоðый âёл áы âели-
колепное и çаманчиâое пðедпðияòие: 
âоссòаноâление России â её áылом 
âеличии, âёл холодно, последоâаòель-
но, как âедуò дело» (с. 394). Íапðоòиâ, 
на ãлаçах у Гðондейса «ãлаâнокоман-
дующий до последнеãо âçдоха» иãðал 
«âолнующий спекòакль, пðедсòаâляя 
одноãо иç анòичных ãеðоеâ, ãонимых 
судьáой. Как они, он подсòаâлял сеáя 
удаðам áеçжалосòноãо ðока, ослеплён-
ный как сâоими досòоинсòâами, òак и 
сâоими недосòаòками. Ему áыла не по 
плечу âçяòая им на сеáя исòоðическая 
миссия, адмиðала поãуáили еãо соá-
сòâенные ошиáки и ошиáки еãо со-
ðаòникоâ, но он до конца ни оò чеãо 
не оòðёкся и сохðанил досòоинсòâо» 
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(с. 407—408). Дðуãие âожди áелых â 
Сиáиðи, òакие, как аòаман Г.М. Се-
мёноâ, несмоòðя на неçауðядные ко-
мандиðские качесòâа, áыли ещё ме-
нее спосоáны к какой-лиáо ãосудаð-
сòâенной деяòельносòи и ещё сильнее 
компðомеòиðоâали сеáя òеððоðом и 
áесчинсòâами (с. 340—342, 363—369). 
Зачасòую окðужаâшие Колчака люди 
«òолько делали âид, чòо пðеданы ад-
миðалу, а сами польçоâались им, чòо-
áы усòðоиòься на òылоâые должносòи 
и áеçнакаçанно соâеðшаòь áольшие 
и малые áеççакония» (с. 394). Между 
òем оò союçникоâ России по Анòан-
òе áелые òак и не получили ðеальной 
âоенной поддеðжки, чòо, по мнению 
Гðондейса, сòало одной иç ãлаâных 
пðичин их поðажения. 

Гðондейс не áыл òипичным пðед-
сòаâиòелем «поòеðянноãо поколения», 
òак и не сумеâшеãо опðаâиòься оò 
òðаâм Великой âойны. Уехаâ иç Рос-
сии, он поселился âо Фðанции, иçучал 
âиçанòийское искуссòâо â Соðáонне, â 
1930-х ãã. âеðнулся â Íидеðланды, ãде 
пðеподаâал исòоðию âиçанòийской 
и ðусской кульòуðы и иконописи â 
Уòðехòском униâеðсиòеòе. В 1941 ã. им 
даже áыла çащищена â Паðиже док-
òоðская диссеðòация «Виçанòийская 
иконоãðафия ðаспяòия Хðисòа». Вме-
сòе с òем, áудучи посòоянным соòðуд-
ником еженедельника «Íациональное 
единсòâо», Гðондейс не ðаç âыеçжал 
â ãолландские колонии и çоны áое-
âых дейсòâий. Так, â 1932—1933 ãã. 
он сòал сâидеòелем экспансии япон-
цеâ â Маньчжуðии, â 1936—1937 ãã. 

неоднокðаòно посещал Èспанию, ãде 
пðимкнул к фðанкисòам. Íе çаáыâал 
Гðондейс и о России, посâяòиâ ей не-
сколько книã и усòаноâиâ досòаòочно 
òесные сâяçи с ðусскими эмиãðанòа-
ми. Эòому немало спосоáсòâоâала еãо 
жена Валенòина (уðождённая Гонча-
ðенко-Пеòðенко), сопðоâождаâшая 
Лодеâейка â 1918—1920 ãã. â поеçд-
ках по фðонòам Гðажданской âойны. 
В июле 1941 ã., âо âðемя оккупации 
Íидеðландоâ нацисòской Геðмани-
ей, Гðондейс опуáликоâал â одной 
иç âедущих амсòеðдамских ãаçеò сòа-
òью «Русский солдаò», â коòоðой не 
скðыâал сâоеãо уâажения и люáâи к 
России. Распðосòðанение её áыло çа-
пðещено, но аâòоðу удалось иçáежаòь 
аðесòа. Скончался Л. Гðондейс â Гааãе 
на 83-м ãоду жиçни оò сеðдечноãо 
пðисòупа âо âðемя çаняòий фехòоâа-
нием. Воспоминания эòоãо неçауðяд-
ноãо челоâека и òонкоãо наáлюдаòеля 
несомненно âыçоâуò инòеðес у шиðо-
коãо кðуãа чиòаòелей.

Примечания
1  Речь А.Ф. Кеðенскоãо на фðонòоâом 

съеçде â Каменец-Подольске. Лисòоâка. [Б. м.], 
1917. С. 1.

2 Хаðакòеðно, чòо áыâшему члену Госу-
даðсòâенной думы Л.В. Полоâцоâу òакже çа-
помнилась ðеплика Коðнилоâа: «Аðмия ни-
чòожна по сâоим ðаçмеðам. Íо я скую её оãнём 
и желеçом, и не скоðо ðаскусяò òакой оðех. 
Если же офицеðы начнуò ãðаáиòь, òо эòо áудеò 
не аðмия, а áанда ðаçáойникоâ» (Половцов Л.В. 
Рыцаðи òеðноâоãо âенца: âоспоминания члена 
Госуд[аðсòâенной] думы Л.В. Полоâцоâа о 1-ом 
Куáан[ском] (Ледяном) походе ãен[еðалоâ]  
М.В. Алексееâа, Л.Г. Коðнилоâа и А.È. Дени-
кина. Пðаãа, [1923]. С. 70).




