
ОПАСНЫЙ СИМ1 г г о м ъ .

реди вопросовъ, волнующихъ современное русское обще
ство, вопросъ о воснитанш и образованы подрастающаго 
поколотя въ семкЬ и шкодЪ занимаетъ одно изъ первыхъ 

j MicTb. Да оно и понятно: будущее Россы, ея культурное
развшче, внутренняя крепость и внешнее могущество и безопас
ность— все это зависитъ отъ того, насколько правильно будетъ p i-  
шенъ этотъ вопросъ, сколько и какихъ работниковъ подготовятъ 
въ .семь'Ь и inmjrb для родной нивы; каковы будутъ «сЬятели и 
хранители», которымъ придется и развивать культуру и охранять 
неприкосновенность Родной земли, сберегая богатое наслг1даепред- 
ковъ.

Естественно, что, при обсуждены указаннаго вопроса, въ обще- 
ств'Ьи печати удаляется не маловнимашя нашимъ кадетскимъ кор- 
нусамъ и военнымъ училищамъ, подготовляющимъ офицерскы со- 
ставъ армы. Въ годы, непосредственно сл’Ьдовавнпе за войной 
1904— 1905 гг., тй и друпе подвергались критикй, порой рйзкой 
и далеко не безпристрастной, съ требован1емъ «коренной ломки и 
притомъ безпощадной».

Какъ и следовало ожидать, вместо ломки правительство и въ 
корпусахъ и въ училищахъ приняло рядъ мфръ, чтобы они давали
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армш офицеровъ, наиболее удовлетворяющихъ современнымъ тре- 
бовашямъ военнаго искусства. Важнейшей м^рой Главнаго упра- 
влешя военно-учебныхъ заведенш въ этомъ отношеши является 
обезпечеше корпусовъ лучшимъ составомъ офицеровъ-воспитате- 
лей, а училищъ— составомъ младшихъ офицеровъ и офицеровъ- 
преподавателей военныхъ наукъ.

Однако, опытъ привлечешя офицеровъ-воспитателей въ корпу- 
сахъ не далъ тЬхъ результатовъ, которыхъ ожидали и, вслЪдств1е 
этого, уже предлагаются друпя мгЬры къ решение столь труднаго 
вопроса; приэтомъ высказываются взгляды, съ которыми врядъ 
ли можно согласиться каждому, кто хотя отчасти им'Ьлъ дЬло съ 
воспиташемъ д4тей вообще и въ кадетскихъ корпусахъ въ осо
бенности: и думается, что при осуществленш этихъ взглядовъ 
можно ожидать только отрицательныхъ результатовъ.

Въ повременной печати, ввиду крайняго недостатка офице
ровъ-воспитателей для корпусовъ, нредлагалось даже, назначать 
на эти должности отставныхъ офицеровъ, якобы наиболее пригод- 
выхъ къ воспитательской деятельности. Приэтомъ, конечно, ника
кими положительными требованиями, въ отношенш ихъ личныхъ 
нравственныхъ и служебныхъ качествъ и предварительной подго
товки, предлагавнйе не задаются, очевидно, р^шая просто, что, 
разъ чувствуется недостатокъ въ воспитателяхъ, а отставныхъ офи
церовъ много, отчего бы не поручить имъ этого дЪла. Однако, это 
уже слишкомъ простое pinienic вопроса, чтобы его стоило серьезно 
разсматривать.

Въ № 65 «Русскаго Инвалида» затекущш годъ помещено пер
вое изъ «Педагогическихъ писемъ», обозначенное— «Тревожный 
симптомъ». Въ статьгЬ также затронутъ вопросъ о некомплект^ 
офицеровъ-воспитателей въ кадетскихъ корпусахъ, «который, по 
словамъ автора, грозптъ принять самые грандюзные размеры, такъ 
какъ «п'Ьлыя дивизш и даже армейсше корпуса не представили ни 
одного кандидата на должность офицера-восиитателя въ корпу
сахъ...» и это въ то время, когда и безъ того на каждаго воспита
теля приходится 30— 35 и бол'Ье воспитанниковъ...» «Воспитатели 
изнемогаютъ отъ непосильныхъ трудовъ», а «войсковые началь
ники представляютъ въ кандидаты «не выдающихся» ‘) офицеровъ 
(окончивших!, военное училище по 1-му разряду), а неим'Ьющихъ 
даже права на ихъ прикомандироваше на указанный должности».

Можно пожалеть, что авторомъ не указаны, причины некой-
!) Читатель долженъ нмГ.ть въ виду, что теперь терминъ «выдающейся > замД,- 

нененъ терминомъ—«отличный». Рсд.
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плекта офицеровъ-воопитателей въ корпусахъ, образовавшагося 
конечно не вчера. Зная причины этого «грознаго явлешя», легче 
было бы указать наиболее подходящая средства и способы пред
отвратить его послЬдств!я. ВмЬсто этого, такой фактъ, какъ пред- 
ставлете въ кандидаты «невыдающихся» офицеровъ и даже «не- 
имЬютцихъ права на прикомандироваше», объясняется слишкоыъ 
поверхностно: «повидимому», говоритъ авторъ, «войсковые началь
ники пришли къ тому заключент, что такъ какъ желающихъ нЬтъ, 
а потребность въ воспитателяхъ велика, то учебное ведомство ухва
тится даже за этихъ послЬднихъ, ибо въ нЬкоторыхъ корпусахъ 
приходится, вслЬдств1е недостатка офицеровъ-воспитателей, дежу
рить имъ въ ротахъ черезъ два дня въ третй...» Чтобы признать 
основательность подобнаго объяснешя, нужно допустить одно изъ 
двухъ— или войсковые начальники не знаютъ условш воспитатель
ской работы въ корпусахъ въ настоящее время, или же, зная эти 
услов1я, умышленно представляютъ кандидатовъ, неудовлетворяю- 
щихъ услов1ямъ прикомандироватя, т.-е., если не враждебно, то 
совершенно равнодушно, относятся къ положетю корпусовъ, гдЬ 
быть можетъ воспитываются ихъ собственныя дЬти и гдЬ заклады
ваются основы удачной, илп неудачной службы посл'Ьднихъ въ бу
дущему Такъ какъ допустить возможность подобнаго отношешя 
нЬтъ достаточныхъ основатй, то нужно поискать другихъ, болЬе 
понятныхъ причинъ.

Прежде всего слЬдуетъ имЬть въ виду, что соглайе на прико- 
мандироваше къ корпусу вседЬло зависитъ отъ желашя или неже- 
лашя самихъ офицеровъ, и разъ желающихъ нЬтъ—нричемъ же 
тутъ войсковые начальники и можно ли думать, что, представляя 
второразрядниковъ, или неимЬющихъ даже права на нрикоманди- 
poBaHie, они пришли къ заключент, что «на безрыбьи —и ракъ 
рыба». Едва ли!

Очевидно, причина тутъ другая.
У насъ съ нЬкотораго времени однимъ изъ важнЬйшихъ усло- 

вй зачислешя въ кандидаты на должность воспитателя въ корпусЬ 
ставится окончаше военнаго училища по первому разряду. Усло- 
eie, едва ли имЬетъ серьезное основаше, а между тЬмъ въ значи
тельной степени ограничивается выборъ офицеровъ на эту долж
ность и являющееся одной изъ первыхъ причинъ некомплекта вос
питателей въ корпусахъ.

ВЬдь училища совсЬмъ не имЬютъ задачи подготовлять воспи
тателей, ибо въ нихъ до сего времени, какъ это ни странно, не 
проходятся хотя бы въ элементарной формЬ ни основъ психологш,
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ни военной педагогш въ сфере деятельности младшаго офицера, 
какъ воспитателя солдата. Все это прюбретается офицеромъ потомъ, 
при вдумчивомъ и серьезномъ отношеши къ делу, за стенами воен- 
ныхъ училищъ, на действительной службе и далеко не въ томъ 
размере и не въ томъ духе, какъ это требуется для воспитателя 
детей въ корпусе. Право на последнее зваше можетъ быть npio- 
бретено только самимъ офицеромъ, прошедшимъ известное йены- 
тате въ перюдъ прикомандироватя къ корпусу и затЬмъ получив- 
шимъ некоторую теоретическую подготовку на воспитательскихъ 
курсахъ. Затемъ, разъ деятельность воспитателя должна основы
ваться на любви къ делу и на совершенно свободномъ выборе этой 
деятельности, и офицеръ, окончивши! военное училище по второму 
разряду, изъявляетъ желаше служить въ корпусе, почему же вой
сковой начальникъ не можетъ его зачислить въ списки кандида- 
товъ? Беды въ этомъ, думается, большой не будетъ, ибо, какъ 
только что указано, кандидату придется пройти известный искусъ 
подъ зоркимъ глазомъ компетентныхъ въ деле воспиташя лицъ—  
директора, инспектора и командировъ ротъ корпуса и, только после 
этого, онъ можетъ разечитывать занять штатную въ немъ долж
ность. Окажется негоднымъ— будетъ отчисленъ обратно въ строй, 
совершенно также, какъ и негодный перворазрядникъ.

Нужно иметь въ виду и то обстоятельство, что еще сравни
тельно недавно оценка юнкеровъ при выпуске изъ училищъ по 
первому разряду определялась 9-ю баллами, а теперь даже 8-ю, а 
по второму —8-ю и 7-ю, поэтому нужно признать, что научная под
готовка тйхъ и другихъ разнится весьма незначительно А между 
тЬмъ, строго придерживаясь правила—допускать воспитателями 
въ корпуса только перворазрядниковъ, не лишаемъ ли мы себя 
возможности иметь болЬе широкш выборъ, не отбрасываемъ ли 
людей, идущихъ на это дело по нризвашю къ нему, по склонно
сти къ воспитательской деятельности? Весьма и весьма возможно. 
А если проследить исторически развипе воспитательскаго вопроса 
въ нашихъ военпо-учебныхъ заведешяхъ, то легко убедиться, что 
именно этому последнему принципу всегда отдавалось н совер
шенно правильно— первенствующее значеше. Оправдашемъ ныне 
принятому правилу можетъ служить только соображеше, что 
служба въ корпусе даетъ татя служебный и материальный вы
годы, что они могутъ быть даваемы только перворазрядникамъ. 
Однако, подобное соображеше не выдерживаетъ ни малейшей кри
тики. Опять повторю— училища не пмеютъ задачи подготовлять 
воспитателей, они даютъ более или менее законченное среднее и
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«пещально-военное образовате, что еще далеко не определяешь— 
каковъ будешь офицеръ на службе, ибо только сама жизнь, школа 
войсковая, сформируютъ офицера, въ ту или другую сторону, въ 
зависимости отъ условш, которыя онъ найдетъ здесь, начиная отъ 
условШ необходимыхъ для полнаго р а з в и т  его ума, способно
стей, характера и силы воли. Она же укажетъ ему истиное его 
призваше. Только здесь, въ сфере действительной работы, онъ по
чувствуешь— по душе она ему или нешь. Въ последнемъ случае, 
при цельности характера, при честномъ отношенш къ принятымъ 
на себя обязанностямъ, и не желая быть только отбывателемъ но
мера и человекомъ двадцатаго числа, офицеръ скоро броситъ 
•строй и поищетъ другой работы.

Чтобы убедиться въ весьма неболыномъ значенш разрядовъ по 
выпуску, спросите войсковыхъ начальниковъ, которымъ, хотя и 
косвенно, бросается упрекъ въ равнодуппи къ насущнейшему нзъ 
иптересовъ кадетскихъ корпусовъ, о служебныхъ и нравствен- 
ныхъ качествахъ ихъ офицеровъ, и окажется, что вышедпие 
воеоныхъ училищъ по второму разряду очень нередко во всехъ 
отношетяхъ стоятъ  выше перворазрядниковъ. Это прямое доказа
тельство, что настоящее работники, познаются на действительной 
работе, у настоящаго практическая) дела, а далеко не определяются 
одной оценкой при выпуске изъ училища. При выходе въ действи
тельную жизнь, где калсдый «кузнецъ своего счасяя», во всемъ ду- 
ховномъ складе молодого человека совершается такой переворотъ, 
что школьная оценка, создававшаяся въ совершенно иныхъ усло- 
в1яхъ, отходитъ на второй планъ и часто обнаруживается, что окон- 
чивпне по первому разряду и привыкнпе еще въ стенахъ училища 
смотреть на себя, какъ на предназначенныхъ «къ большому плава
ние» садятся на мель, а ихъ товарищи, второразрядники, въ борьбе 
за лучшее будущее проявляютъ и силу воли и характеру а глав
ное-способность ставить себе определенную цель жизни и упорно 
стремиться къ ея достиженш, выбирая лшзненный путь по склон
ности, по призвант. И только можно пожалеть, что имъ закрытъ 
путь на должности воспитателей въ корпусахъ. Далее авторъ гово
рить, что, несмотря на указанпыя тяжелыя услов1я службы воспи
тателей въ корпусахъ, они «съ честью несутъ свой трудъ за двоихъ 2), 
но «есть пределъ работоспособности, и перегрузка работой неиз
бежно отражается на ея качестве, даже у многоопытная» и талант
ливая) педагога». Съ этпмъ, конечно, нельзя не согласиться, но
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дальше сл'Ьдуетъ утверждеше, что теперь и приливъ новыхъ работ- 
никовъ, даже «выдающихся» нисколько ни улучшаетъ положешя: 
«прежде корпуса принимали «лучшаго» изъ 20— 80 лучшихъ кан- 
датовъ, а теперь «къ занесешю въ списки представляются далеко' 
не выдающ1еся, да и то слово выдающтся часто остается только 
формой безъ соответствующего содержатя».

Приговоръ, какъ видите, почти пренебрежительный, однако,, 
едва ли соображенный съ услов1ями, при которыхъ теперь прихо
диться решать воспитательскш воиросъ въ корпуспхъ. Прежде- 
всего нужно иметь въ виду, что корпусовъ теперь больше, штатъ 
многихъ значительно увеличенъ, следовательно, и работниковъ 
нужно больше, a yoioeia выбора последнихъ стали строже; есте
ственно, что мнопе изъ нихъ не удовлетворяютъ имъ; не менее 
естественно также, что войсковые начальники, аттестуя своихъ. 
офицеровъ «выдающимися», имеютъ въ виду прежде всего услов1я 
службы строевой, а не воспитательской. А такъ какъ та и другая 
неодинаковы, то возможно, что некоторые «выдаюнцеся» строевики 
и представляютъ < форму безъ содержания», если на нихъ посмотреть, 
какъ на воспитателей. Быть можетъ въ частяхъ войскъ имеются и 
друпе «выдаюнцеся» офицеры, изъ которыхъ нотомъ выработались бы 
превосходные педагоги, но что вы поделаете, если воспитательская 
деятельность имъ не по душе, не нривлекаетъ ихъ, если они видятъ 
для себя возможность более широкой карьеры въ будущемъ, оста
ваясь въ рядахъ армш. Сетовать па это было бы по меньшей мере, 
безполезно, темъ болЬе, что армш нужны дельные работники...

ЗатЬмъ. каждый, кто хотя немного знакомь съ жизнью кадет- 
скихъ корпусовъ въ сравнительно недавнее время, врядъ-ли согла
сится, что на ихъ долю часто выпадало такое embarras de richesse, 
какъ выборъ «лучшаго» изъ 20— 30 лучшихъ кандидатовъ»; еще 
въ столичныхъ корпусахъ возможно, что наблюдалось подобное 
благополуч1е, что попасть сюда воспитателемъ было много охотни- 
ковъ, но почему они стремились именно сюда—-понять не трудно; 
что же касается провинщальныхъ корпусовъ, то они далеко не были 
въ столь счастливомъ положении, и выборъ въ нихъ воспитатель- 
скаго состава далеко не всегда былъ удаченъ. Чтобы убедиться въ 
этомъ, достаточно прислушаться къ тЬмъ горькимъ упрекамъ, кото
рыми бывнпе питомцы кадетскихъ корпусовъ озлобленно осыпали 
въ своихъ восноминашяхъ бывгаихъ воспитателей, среди которыхъ, 
какъ и самъ авторъ признаетъ, было не мало лицъ, стремившихся 
въ корпуса, только ради быстраго производства и: затЬмъ перехода 
въ строй уже на командный должности.

7 2  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.



Откуда, взялась бы та резкая критика воспитательскаго состава, 
такъ дружно поднявшаяся въ обществе и печати тотчасъ после на
шей войны 1904— 5 г.г.; ч’Ьмъ, наконецъ, объяснить целый рядъ 
MtponpiaTifi Главнаго управлешя военно-учебныхъ заведенш къ луч
шему разрешение воспитательскаго вопроса въ корпусахъ?

Было бы грустно думать, что только нодъ вл1яшемъ порой бе- 
зудержныхъ обвинепш, нанравленныхъ со страницъ повременной 
печати и изъ рядовъ самой армш противъ всей системы воспиташя 
и образовашя въ кадетскихъ корпусахъ, явилось желаше бросить 
вызовъ господамъ, предлагавшимъ все дело выбора офицеровъ во
спитателей поручить «никому другому, какъ самой армш» въ лице 
«товарищеской среды», или «строевого начальства». «А! вы упре
каете, что офицеры-воспитатели въ корпусахъ плохи, что связь по- 
следнихъ съ арм1ей утрачена,—такъ не угодно ли дать изъ армш 
«лучшнхъ» офицеровъ, тогда посмотримъ,— насколько они будутъ 
лучше, и на сколько возстановится эта утраченная связь». Допу
стить подобную мысль, подобный способъ реш етя одного изъ важ- 
нЬншихъ вопросовъ воспиташя нашей военной молодежи, значить 
забыть исторно развшчя нашихъ военно-учебныхъ заведешй, за
быть постоянно' напряженную работу того учреждешя, которое уже 
вскоре по возникновеши, но праву признавалось «центромъ всего 
педагогическаго движешя» въ Poccin 3) и уже свыше пятидесяти 
лЬтъ разрабатывало и разрабатываетъ все вопросы воспиташя и 
образовашя дгьтей въ корпусахъ и подготовки будущихъ офице
ровъ армш въ военныхъ училищахъ такъ, чтобы они всегда стояли 
на высоте не криклпвыхъ требовашй минуты, а на высоте насущ- 
нейшихъ интересовъ родной армш.

Очевидно и въ основаше новыхъ иравилъ выбора воспитателей 
въ корпусахъ положена та же серьезная забота— обезпечить ихъ 
наилучшими работниками, то же сознаше, что весь успехъ воспи
ташя п образовашя детей въ корпусахъ прежде и больше всого- 
зависитъ отъ того или другого состава воспитателей и учителей.

Если асе и по новымъ правиламъ арм1я не даетъ корпусамъ хо- 
рошихъ офицеровъ, то или правила слишкомъ строги, или въ армш 
уже создались столь выгодный услов1я службы, что офицеры нахо- 
дятъ невыгоднымъ менять строевую службу на воспитательскую. 
Если теперь аттестацш «выдающ1йся» придается такое жалкое зна- 
чен1е, то или войсковые начальники некомпетентны въ решенш во
проса—какой именно офицеръ вполне удовлетворяет^ услов1ямъ

3) И. С. Сююновъ «Гр. Д. А. .Милютинъ» и военно-учебное ведомство» Спб- 
1912 г.
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хорошаго воспитателя, или самый выборъ поогЬднихъ поставленъ 
и а ложный путь и apMia не им^етъ въ своихъ рядахъ достаточнаго 
числа лицъ, удовлетворяющихъ новымъ уокшямъ.

Совершенно верно, что «воспитательская деятельность требуетъ 
такихъ «всестороннихъ и солидныхъ знашй и добросовестности отъ 
лица избравшаго ее, что допускать къ ней людей, неотвечающихъ 
этимъ требовашямъ, было бы прямо преступно». Только къ этому 
необходимо прибавить, что еще более было бы преступно допускать 
къ должности воспитателей людей, не чувствующихъ къ ней нри- 
звашя, а стремящихся единственно къ матер1альнымъ и служебнымъ 
выгодамъ, съ ней связанными, Какими бы они «всесторонними и 
солидными знашями» ни обладали, они будутъ не более, какъдобро- 
совестньши ремесленниками и только, ибо не вложатъ въ «святое 
дело воспиташя» того, что одно делаетъ его «святымъ»— души и 
сердца, что играетъ здесь первенствующую роль, имеетъ неизме
римо больше значеше, ибо детей воспитываютъ больше сердцемъ, 
а не знашями...

Потомъ видно будетъ, почему авторъ не останавливав™ своего 
внимашя именно на этомъ обстоятельстве, а здесь позволяю себе 
заметить, что офицеръ въ строю, добросовестно занятый войсковой 
работой, ради нея старающшся расширить свой кругозоръ спе
щально—военными знашями, чтобы получить возможность «дви
гаться впереди», можетъ совершенно не иметь времени прюбретать 
знашй, необходимыхъ для воспитательской деятельности, хотя въ 
его характе, во всей его натуре, могутъ быть заложены все задатки 
идеальнаго педагога. Отсюда следуетъ, что если арм^я не даетъ кор- 
пусамъ, даже въ лице «выдающихся» своихъ сочленовъ, такихъ 
работниковъ,то необходимо, во-иервыхъ— открыть широкш доступъ 
къ этимъ должностямъ лицамъ, добровольно, по призванш, идущими 
на воспитательскую деятельность, а во-вторыхъ— создать услов1я, 
при которыхъ они могли бы прюбрести не только теоретичесшя, но 
и практичесюя «всесторонн1я и солидныя знашя». Иначе говоря, 
ихъ нужно спещально готовить къ этой деятельности, ибо воспита- 
nie, какъ и всякое практическое дело, требуетъ, и еще въ большой 
•степени, чемъ како-либо другое, спещально подготовленныхъ ра- 
ботниковъ.

Если ныне арм]'я не даетъ корпусами нужныхъ ими работни- 
ковъ, то совсемЪ не нотому^ что «не сознаетъ всей важности усту
пить корпусами своихъ лучшихъ сочленовъ, какъ она делала это 
раньше». Если въ ея рядахъ мало желающихъ, то врядъли только 
потому, что въ корпусахъ теперь хуже, чемъ было прежде, а скорее



потому, что они съ некотораго времени, перестали служить ступень
кой для быстраго нерескакивашя на командный должности въ строю, 
на много л'Ьтъ обгоняя не только сверстниковъ, но и старшихъ но 
службе товарищей. Это, какъ известно, въ корне подрывало ува- 
жеше къ установленному порядку служебныхъ повышенш и при
нижало въ глазахъ армш и общества строевую службу. Между т'Ьмъ 
авторъ объясняетъ себе это явлете, именно yлyчшeнieмъ условШ 
•строевой и ухудшешемъ воспитательской службы,говоря «но...кто же 
пойдетъ къ намъ теперь»? Этимъ определяются все его дальнгЬйппя 
разсуждешя, и та мера, которой, но его м н е н т  возможно бы было 
уничтожить некомплекта офицеровъ-воспитателей въ корпусахъ и 
(привлечь сюда лучшихъ офицеровъ.

Ведь у всякого военнаго, говорить онъ, есть хоть маленькое 
яестолюб1е (вполне понятное и законное), которое требуетъ себе 
яищи». Понятно-то оно понятно, но законнымъ такое честолюб1е 
можно признать только при одномъ условш,— когда оно удовле
творяется результатами избранного рода деятельности, когда 
-интересы дела не приносятся въ жертву честолюбш, которое мо- 
жетъ быть тоже всякое; оттого-то и случается, что, готовясь быть 
•офицеромъ генеральнаго штаба, честолюбивые люди непрочь по
пасть въ правители канцелярш генералъ-губернатора, а потомъ и 
въ губернаторы; готовясь быть докторомъ, занимаютъ высоше посты 
въ ведомствахъ, ничего общаго съ медициной не имеющихъ. Нигде 
такъ часто и беззаботно места и должности не подгоняются къ 
интересамъ отдельныхъ лицъ, какъ у насъ. Оттого, быть можетъ, у 
насъ такъ многое идетъ плохо, что больше удовлетворяются отдель
ный честолюб1я, а истинные работники остаются не у делъ.

Далее авторъ утверждаетъ, что «времена пророковъ и 3HTV3ia- 

■стовъ прошли; налаженная машина, требующая постоянной и не
прерывной работы, не можетъ быть движима и питаема такими не
постоянными 4) силами, какъ усерд1е и чувство, бескорыстное 
рвеше и т. п.; теперь нужны больгиге, гщтомимые, упорные и 
честные работники, знающ1е себе цену  5), способные выполнить 
то, за что взялись. «Нетъ надобности въ выработке широкихъ пла- 
новъ, высокихъ целей: все уже готово е'). Теперь надо только вы
полнять эти планы, упорно стремиться къ намеченнымъ благород-
нымъ и высокимъ целямъ.....  Для этого нужны только живые ~)
люди (съ ихъ даже недостатками, лишь бы они были известны); 
дельные, серьезные и чесгполюбивые 8), которые могли бы идти 
впередъ»....

4)—8) Курсивъ мой.
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Какъ видитъ читатель, громкихъ словъ много, но прикры- 
вается-то ими весьма прозаическая мысль— «мало даютъ!» Дайте 
больше и у васъ будутъ воситатели: взглядъ, вполнЬ отвЬчаюпцй 
духу времени....

Прежде всего невольно задаешь себЬ вопросъ— почему въ та- 
комъ серьезномъ дЬлЬ, какъ воспиташе, «усерд1е и чувство, безко- 
рыстное рвеш’е и т. п.» признаются силами непостоянными».... 
Неужели эти качества воспитателя не нужны какимъ-то новыми 
«болыпимъ» работникамъ. Неужели можно быть «неутомпмымъг 
унорнымъ и дЬльнымъ» работникомъ, не вкладывая въ порученное 
д’Ьло усерд1я и чувства, не отдаваясь ему всей душой, не работая 
отъ сердца? РазвЬ неутомимость въ работЬ не поддерживается 
именно «безкорыстнымъ рвешемъ», а «упорство въ работа не ость 
тоже «постоянное усерд1е». И развЬ человЬкъ, не вкладываюпцй 
въ дгЬло перечислепныхъ качествъ, имЬлъ бы право называться 
«болыпимъ, д'Ьльнымъ» работникомъ, развЬ могъ бы онъ выпол
нять «широше планы и стремиться къ достиженш высокихъцЬлей»,. 
побуждаемый однимъ «честолюб!емъ», желашемъ «идти впяредъ»? 
Если только это движеше впередъ будетъ пониматься въ смыслЬ- 
личнаго возвышешя, создавашя себЬ карьеры, а не въ смысл'Ь все 
болынаго и болыпаго совершенствовашя въ дЬлЬ, за которое взялся 
человЬкъ; если «святое дЬло воспиташя дЬтей» само по себтъ не- 
будетъ служить цЬлью, а только средствомъ для личной карьеры,— 
то грошъ цЬна этимъ болыпимъ работникамъ и ихъ «честолюб1ю»- 
и пусть они поищутъ его удовлетворешя, въ дЬятельности другого- 
рода, но только не въ корнусахъ.

Подобный взглядъ, самъ но себЬ, представляетъ не только «тре
вожный», а прямо «опасный» симптомъ, ибо является яркимъ. 
яроявлешемъ глубокой неремЬны во взглядахъ новаго поколЬшя 
педагоговъ. Этотъ взглядъ имЬетъ настолько серьезное значешег 
что на немъ полезно остановиться.

Начнемъ съ «налаженной машины».
Это узкш и, въ уставахъ дЬйствительнаго педагога, крайне 

вредный взглядъ на дЬло воспиташя въ корпусахъ. Какъ всякое 
разумное воспиташе, оно не является совокупностью мертвыхъ 
формъ, порядковъ и правилъ, а именно есть «живое» дЬло, все- 
цЬло основанное на любви къ дЬтямъ, на способности понять ш 
глубоко освоить законы развитая человЬка вообще и ребенка въ 
особенности; на разумномъ «безкорыстномъ стремленш» воспита
теля—каждаго изъ порученныхъ ему дЬтей сдЬлать «человЬкомъ»,. 
въ лучшемъ значенш этого слова, развить и укрЬпить въ немъ.
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именно те свойства ума и характера, безъ которыхъ невозможно 
подготовить въ будущемъ и д^льнаго офицера, удовлетворяющего 
чювременнымъ требовашямъ.

«Налаженная машина»! Да ведь самая лучшая, совершенней
шая машина, даже для обработки мертваго матер1ала, съ течешемъ 
времени изнашивается, требуетъ постояннаго, внимательнаго и, 
скажу даже, «любовнаго» за собой ухода, замены негодныхъ ча
стей другими, а часто и всей машины. Духъ времени отражается 
на обществе и семье, а следовательно, и надетяхъ, поступающихъ 
въ кадетсие корпуса, т.-е. на томъ матер1але, надъ которыми при
ходится работать новыми воспитателями. И врядъ ли возможно 
было бы ограничиться теперь теми же npieMaMii воспиташя, кото- 
рыхъ держались раньше. Этими и объясняется необходимость вос- 
питательскихъ и учительскихъ съездовъ, где обсуждаются, какъ 
обнця задачи воспиташя, таки и отдельные вопросы воспиташя въ 
жорпусахъ, неразрывно связанные си новыми требовашями, предъ
являемыми вечно развивающейся жизнью человека и общества. 
Этими же объясняется и постоянная забота Главнаго управлешя 
военно-учебныхъ заведент о привлеченш въ корпуса возможно 
лучшихъ педагогическихъ силъ.

Конечно, авторъ можетъ возразить, что высказывая вышеизло
женное, я ломлюсь въ открытую дверь, что они и не думаетъ отвер
гать всехъ этихъ ноложенш и если не повторяетъ ихъ, то только 
потому, что, по его мнение, «все уже готово», все настолько обще
известно, что нети надобности въ выработке «широкихъ плановъ, 
высокихъ целей».... Однако, пменно последнее утверждешеи дока- 
зываетъ ложность взгляда на воспиташе въ кадетскихъ корпусахъ, 
какъ на «налаженную машину». Ведь мало знать, что уже есть 
готовые «планы», ихъ еще нужно изучить, нужно глубоко про
никнуться высокими целями, чистыми идеалами воспиташя, выно
сить, а порой и выстрадать ихъ въ себе, и только тогда, при «без- 
корыстномъ рвенш», при глубокой вере въ эти идеалы и цели, воз
можно «упорно стремиться къ осуществленш ихъ въ действитель
ной работе воспиташя.

Отсюда, смею думать, следуетъ, что последнее— не «налаженная 
машина», а великое искусство, едва ли не труднейшее изъ всехъ, 
и, какъ таковое, оно требуетъ не просто «упорныхъ», а именно 
«безкорыстныхъ» работниковъ, если хотите, «энтуз1астовъ», т.-е. 
людей, охваьенныхъ любовью къ делу, отдающихся ему<по влече
нию, ьъ немъ одномъ находящихъ себе глубокое нравственное удо
влетворите, въ немъ единственно, въ достигаемыхъ результатахъ



видящихъ свое «честолюб1е».... Только такие работники будутъ. 
действительно «живыми» людьми, дадутъ жизнь, одухотворять по
рученное имъ ч^ло воспиташя, а не будутъ надсмотрщиками у раз- 
ныхъ частей «налаженной машины». Только этимъ и объясняется; 
и ихъ «энтуз1азмъ, ycepjiie и безкорыстное рвение», только благо
даря этому они, оставаясь незаметными, порой несознающими всей 
ценности своей работы, являются «большими работниками»„ 
Именно такими работниками двигалось, будетъ двигаться и дальше,, 
дело воспиташя будущихъ честныхъ и безкорыстныхъ гражданъ 
своей родины. Ими вырабатывались «широюе планы», намечались- 
«благородный, высотя цели», которыя они носили въ своей душе, 
въ своей духовной природе и, горячимъ словомъ убеждешя и нрав- 
ственньшъ вл1яшямъ своей личности, глубоко закладывали тоже 
безкорысНе, сознаше чувства долга передъ родиной въ души сво- 
ихъ питомцевъ.

Авторъ утверждаетъ, что «время пророковъ и энтуз1астовъ про
шло», значить, такихъ людей теперь нетъ. Однако, посмотрите ш> 
внимательнее кругомъ, и вы должны будете признать, что подоб
ное утверждеше фраза, не более. Несмотря на перерождеше, не 
только русскаго общества, но и всего челочЬства, несмотря на «пе
реоценку всехъ ценностей», всюду и во всехъ отрасляхъ челове
ческой деятельности, еще имеется не мало идеалистовъ и энтуз]'а- 
стовъ, отдающихъ все силы, а нередко и самую жизнь на безко
рыстное служеше высокимъ идеаламъ. При общемъ увлеченш лич
ными интересами, при господстве грубаго эгоизма въ современ- 
номъ обществе, темъ ярче блестятъ подвиги именно этихъ безко
рыстныхъ деятелей на благо человечества.

Потому нЬть основашя утверждать, что ихъ нетъ и на педаго- 
гическомъ поприще. Имъ однимъ было по плечу выполнеше широ- 
кихъ плановъ и достижеше «высокихъ целей воспиташя»; ихъ 
ищете и теперь и имъ поручайте святое дЬло воспиташя детей. 
Даже въ установлеши внешнихъ формъ организацш кадетскихъ 
корпусовъ и проядковъ внутренней жизни въ иихъ, они никогда 
не видели только необходимости «наладить машину», а именно 
«живое» дело, требующее постояннаго усовершенствовашя, по- 
стояннаго развиНя въ уровень съ запросами жизни вообще и род
ной армш въ особенности. Они хорошо сознавали, что въ ихъ руки 
отданы «живыя» души детей, изъ которыхъ нужно было подгото
вить честныхъ, безаорыстно ореданныхъ долгу службы офицеровъ 
армш. Только благодаря этому въ течеше 200 летъ развивалось 
и совершенствовалось дЬло воспиташя въ кадетскихъ корпусахъ.
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Авторъ не объясняетъ какими же качествами будутъ обладать 
его «болыше» работники, въ какомъ направлены ему желательно 
открыть честолюбивымъ воспитателямъ возможность «идти впе- 
редъ». Если челов'Ькъ за дело берется по призвание (а въ дгЬлгЬ 
воспиташя такте деятели только и нужны), то это, смею думать, и 
будетъ «большой работникъ», ибо онъ всего себя отдаетъ своему 
делу, будетъ упорно стремиться къ успешному выполнешю «ши- 
рокихъ плановъ», къ достиженш «высокихъ дЬлей» воспиташя 
подростающаго поколешя. Въ этомъ именно и будетъ его движе
т е  «внередъ», чтобы въ услов!яхъ и современной, далекой отъ 
«высокихъ идеаловъ» жизни свято сохранить, и укрепить въдушЬ 
ребенка стремлеше ко всему доброму и прекрасному, чгЬмъ такъ 
привлекательна была жизнь прошлыхъ поколЬшй.

Если же, какъ думаетъ авторъ, ихъ могутъ теперь заменить 
каше-то «больные» работники, съ честолюбивымъ стремлешемъ 
впередъ, то можно съ уверенностью сказать, что они будутъ 
усердны и неутомимы настолько, насколько этого потребуетъ ихъ 
«честолюб1е», желаше попасть туда, где они скорее найдутъ «себе 
цену», т.-е. будутъ постоянно поглядывать въ ту сторону, где 
ждетъ ихъ пбвышеше, или где больше выгодъ. Можно ли думать, 
что эти работники, постоянно смотрящее въ сторону, будутъ «дель
ны», «неутомимы» и т. д. Врядъ ли! Съ убеждешемъ, что они по
ставлены къ уже «налаженной машине», они только и будутъ сле
дить, чтобы она шла по заведенному порядку, чтобы не было ни 
толчковъ, ни скачковъ, ни поломки, но и только.... Это будутъ про
стые надсмотрщики; они не внесутъ въ дело при всей ихъ «добро
совестности», «духа жива»; а ведь дело воспиташя человека во
обще, а ребенка въ особенности, двигается, развивается, поддер
живается на высотЬ высокихъ идеаловъ, только этимъ «духомъ 
живымъ», а не мертвыми, хотя бы и налаженными формами; только 
онъ одинъ заставляетъ менять эти формы, согласно высокой цели 
воспиташя, такъ ярко когда-то поставленной однимъ изъ наш ихъ 
великихъ проповЬдниковъ здоровыхъ началъ воспиташя, Н. И. Пп- 
роговымъ: «приготовить человека на искреннюю борьбу съ саыимъ 
собой и жизнью». А по «нынешнимъ временами, особенно необ
ходимо, чтобы люди, допущенные къ воспиташю детей въ корну- 
сахъ, именно и посмотрели на него, не какъ на «налаженную 
машину».

Быть можетъ они не будутъ «выдающимися» но строю и со- 
всемъ не будутъ мечтать о возможности быть въ конце концовъ 
фельдмаршалами, но за то высшей целью пхъ работы, высшимъ
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духовнымъ удовлетворешемъ явится другое— видеть въсвоемъ пи
томце «человека въ лучшемъ смысла этого слова».

Даже, если таые «невыдаюпцеся строевики», и не будутъ 
командовать... арм1ями, то и получится другое «расширеше сферы 
ихъ деятельности»: съ каждымъ новымъ шагомъ будетъ приходить 
все болышйопытъ, а съ нимъ и более легкая работа по воспитатю 
детей; плоды ихъ работы, при справедливомъ къ нимъ отношенш 
со стороны начальства, не могутъ быть не замечены, и имъ должны 
дать возможность бол'Ье широкой деятельности на избранномъ по
прище. Это будетъ достойной наградой ихъ труда и дастъ широкш 
простору нолезнаго для будущихъ поколЬшй приложешя педаго- 
гическаго опыта... Если этого и не случиться, такъ какъ корпусовъ 
мало, а офицеровъ-воспитателей много, и имъ придется уйти въ 
отставку, то опять-таки нужно помнить, что каждый, разумно и 
сознательно идущш въ известную сферу деятельности, долженъ 
знать, что его ждетъ въ будущемъ, и мириться съ этимъ....

Отсюда более чемъ вероятно, что честолюбивые въ иномъ смы
слы работники въ корпуса не пойдутъ, ибо будутъ хорошо созна
вать, чт'о изъ корпуса нетъ пути не только къ фельдмаршальству, 
но и къ более скромнымъ ноложешямъ въ строю, а если и пойдутъ, 
то только на срокъ, нужный для дальнейшаго движешя по служеб
ной лестнице. Какая же польза для дела воспнташя въ корпусахъ, 
даже отъ опыта этихъ лицъ, который они прюбретутъ и унесутъ 
съ собой? И не следуетъ ли признать, что желаше вновь обратить 
корпуса въ ступеньку къ служебному возвышенно отдельиыхъ 
лицъ, впп военно-учебниго ведомства, въ разсчете этимъ путемъ 
привлечь сюда лучшихъ работниковъ, далеко не принесетъ ожи
даемой пользы делу воспиташя.

Конечный цйли «честолюбивыхъ стремленш» могутъ быть раз- 
ныя, но, во-1-хъ, не каждый ихъ достигаетъ, особенно если ста
вить очень высоко и не по силамъ, а, во-2-хъ, каждый, разумно 
выбирающШ себе цель жизни, избиразтъ и родъ деятельности по 
своимъ природнымъ склопностямъ и даровашямъ. Поэтому, если 
васъ манить туда, где вдали мелькаетъ жезлъ фельдмаршала, оста
вайтесь въ строю, и вы добьетесь его, оставаясь въ рядахъ армги 
«честнымъ, упорнымъ работникомъ», набираясь «всестороннихъ, 
солидныхъ знанш», чтобы не быть десятки лКтъ на должности 
только ротнаго командира. Вложите въ это ваше стремлеше всю 
душу, всю силу вашей воли, вашего характера и вы добьетесь 
цели. Но, для этого нужно прежде всего любить гшенно строе
вую, а не другую службу, строевое дело со всеми его тягостями и



лишешями, а не просто стоять у «налаженной машины». Если вы 
по любви, по призванш избрали деятельность воспитателя, поми
ритесь съ теми, что вы не будете не только фельдмаршалом?., 
но не будете фигурировать и передъ полкомъ на парадахъ, ибо 
таковъ пока порядокъ вещей, что только строевая служба, какъ 
спещальное дело, даетъ возможность достичь этого, да и то далеко 
не всемъ.

Однако, если воспитатель пршбрелъ «всестороншя и солидныя 
знашя», если упорно и честно работаетъ на избранномъ поприще, 
для него открыть путь не къ «одной должности воинскаго началь
ника», но и къ должности инспектора классовъ, директора кор
пуса. Быть можетъ и это не составить «конечной цели некоторыхъ 
честолюбивыхъ стремлешй». Но, что же делать? Каждый родъ дея
тельности, при упорной работе, знати и любви къ делу, приводить 
къ известному положенш. Если выше его нетъ, а васъ тянетъ въ 
высь,— не принимайтесь за этого рода деятельность, беритесь за 
другую, которая бы привела васъ къ более высокому положенш.

Пока у насъ, у педагоговъ, никто не былъ фельмаршаломъ, но 
у насъ были идеальные работники, энтуз1асты этого дела, которые 
оставили намъ въ наслед1е не просто «налаженную машину», а 
широко выработанные планы, наметили благородный и высошя 
цели въ деле воспиташя и образовашя нашей военной молодежи 
и оставили именно потому, что всецело отдавались этому делу, въ 
немъ одномъ находили нравственное для себя удовлетвореше, въ 
успЬшномъ выполненш его видели всю цель своихъ «честолюби
выхъ стремлешй». Скажу более, мноие изъ нихъ радовались, когда 
ихъ питомцы, въ другого рода деятельности, далеко подвигаясь по 
лестнице служебныхъ повышенш и почестей, обгоняли ихъ и, на
вещая своихъ воспитателей, приносили имъ дань любви и глубо- 
каго уважешя, чемъ вознаграждали ихъ чистое честолюб1е.

Не нужно забывать также, что строевая и педагогическая 
служба представляютъ изъ себя во многомъ отличаюнцеся, строго 
спещальные, роды деятельности; поэтому, офицеръ, покидая строй 
для педагопи не на годъ, не на два, а на десятки летъ, темъ са- 
мымъ обрекаетъ себя на известную отсталость отъ перваго. Можно 
сказать, что и строй «налаженная машина», но разъ вы отошли 
отъ нея надолго, а она за это время усложнилась, усовершенство
валась, то при возвращенш къ ней, вы окажетесь и отсталыми, и 
врядъ ли особенно искусными работникомъ, хотя, быть можетъ, 
ваше честолюб1е и будетъ побуждать васъ къ усердно и достиже-

е
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нш  известной цЬли. Совершенно тоже можно сказать и относи
тельная обратная перехода.

Перехожу къ другимъ положетямъ автора.
Какъ доказательство невыгоды службы въ корпусахъ, авторъ 

касается «баш енная производства» офицеровъ-воспитателей и 
спрашиваетъ «не грешно ли говорить о производств!; нашемъ, вос
питательскому Что же намъ даетъ наше производство»? Этотъ во- 
просъ можно ставить, только совершенно закрывши глаза на дЬй- 
ствительныя услов1я службы въ строю и въ корпус!;. Авторъ мно
г а я  не договариваетъ и врядъ-ли по одному невнимашю, ибо 
врядъ ли не знаетъ, что не одно производство влекло офицеровъ до 
сего времени въ корпуса. А тепленькая квартирка съ отоплешемъ, 
освЬгцешемъ, водой и проч. и проч., а окладъ содержашя, о кото- 
ромъ строевой офицеръ можетъ мечтать только по достиженш 
должности ротная командира, а возможность воспитывать дЬтей 
на казенный счетъ, а работа въ чистыхъ и свЬтлыхъ комнатахъ,въ 
тепл!; и уютЬ въ течете тЬхъ часовъ, когда строевой офицеръ мЬ- 
ситъ грязь, ходя въ караулы, на учетя, во всякое время года и во 
всякую-погоду, и въ то же время не знаетъ, какъ и куда при
строить своихъ дЬтей, нянькой и первымъ воспитателемъ которыхъ 
нерЬдко является его деныцикъ. А заняыя въ полутемныхъ, и даже 
не всегда чистыхъ казармахъ, до которыхъ но нисколько разъ въ 
день нужно делать концы въ нисколько верстъ? А пеншя за 25 
лЬтъ по полковничьему или генеральскому окладу, когда человЬкъ 
сохранилъ достаточно силъ, а строевой офицеръ долженъ служить 
еще десятокъ л’Ьтъ?

(В. (ЗтанкобскШ.

( Окончите слшдуетъ).


