
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБОРОНА.
(Продолжете) М-

Война и миръ.
Поб’Ьда нс in. .'шл.ионахъ штыковъ. 

а «ъ дух!;, объединяющим!, сердца армш 
и народа.

«Громадное, непреходящее значеше войны, первенствующая 
роль ея въ исторш народовъ, неослабевающее внимаше, какое вы
зываете къ себе вечное подготовлеше къ ней и ожидаше ея, обра- 
щаютъ войну въ весьма крупный рычагъ въ исторш культуры и 
отводить ей видное место въ исторш пспхологш человечества», 
сказалъ одинъ изъ военныхъ мыслителей.

Вотъ и достаточная причина относиться съ крайними внима- 
шемъ къ этому делу— прел;де всего намъ, поставленными руково
дить имъ,— намъ, на которыхъ такъ уноваетъ русски! народи!...

')  См. «Военный Сборникъг, .V» 7.
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Задача войны состоитъ въ победе, обезпечивающей безопас
ность и целость государства.

Для одержашя победы необходимо успешное действ]е орулнемъ, 
что зависитъ главнымъ образомъ отъ самоотвержения и происте- 
каюншхъ изъ него отваги и спокойсгпвгя. А для противодействуя 
чувству самосохранешя, возникающему подъ 1шяшемъ опасности, 
необходима громадная сила воли, самообладаше. гГа лее сила воли 
необходима и для легкаго перенесешя трудовъ и лишешй боевой 
.жизни, т.-е. усиленной физической деятельности, недостатка въ 
оделууЬ, въ продовольствие и т. п. Иначе, эти обстоятельства дйй- 
ствуютъ слшикомъ разрушительно на войска.

И вотъ, въ виду того громаднаго влзяшя, которое оказываютъ 
духовныя силы человйка на усшЬхъ военныхъ действе' й, главное 
внимаше при мирномъ образование войскъ долл;но быть уделяемо 
на развипе этихъ силъ.

Для этого мы обязаны привить каждому отдельному солдату: 
чувство служебнаго и натрютическаго долга, доведеннаго до само- 
отверлеешя, неустрашимость, находчивость, безнрекословное 
повиновеше воле начальства, безропотное перенесете тягостей и 
лйшенш. Тага я войска, будучи не только способны переносить 
опасности и лишешя войны и совершать велите подвиги, но, далее 
после ряда случайныхъ неудачъ не потеряютъ бодрости и надежды 
на достижеше победы.

Источниками той нравственной силы, какая требуется отъ 
воина, служатъ: релипозность, преданность царю, любовь къ ро
дине, славный боевыя предашя и показъ (примеръ) ближайших-!, 
началышковъ, состояний въ благоговейномъ сохраненш и безпре- 
рывномъ поддерлсиваши въ себе самихъ готовности погибнуть съ 
честью и больше того— жертвовать собою и въ мирное время.

Получая сырой матер}алъ, ротный командиръ долженъ сде
лать изъ него сознательнаго слугу царя и родины, защитника по
рядка и законности. Это равносильно тому, что сказать ротному 
командиру: «изъ всехъ новобранцевъ,—людей различных-!, условш 
лшзни, различныхъ наклонностей, нравовъ и обычаевъ,— создайте 
хорошихъ солдатъ, и чймъ скорее вы этого достигнете, тймъ 
лучше ».

Редкая страна нредставляетъ такое разнообразие племенъ ина- 
щональностей, вливающихъ въ арм]’ю ежегодно известный процентъ 
своего контингента, имеюицй не только свой определенный темпера
мента, свои обычаи, свои предашя и свою религш, но даже отли-



чающшся своимъ осооымъ языкомъ. ВсЬхъ ихъ подо обобщить, слить 
въ одно— потому, что имъ предстоять служить общему своему го
сударю, повиноваться одной и той же дисциплин!;.

Отсюда видно, что изъ военныхъ начальниковъ, на ротномъ 2) 
командире и его поыощникахъ—младхпихъ офицерахъ— лежать 
самые сложные труды и заботы, требуюшдя самаго неусыпнаго 
внимашя— самопожертвование уже и въ мирное время.

Да, дгЬдо нашихъ офицеровъ не легкое! Хотя оно и возможное 
для т'Ьхъ, кто знаетъ какъ взяться за него.

Прежде всего, надо уяснить себе, что успЬхъ труда не обу
словливается количествомь учебныхъ часовь, что только качество 
ихъ преподавшая и разумное нользоваше свойствами духа и тЬла 
новобранца ведутъ насъ къ топ цели, къ которой мы стремимся.

ЗатЬмъ, вс/Ь сотрудники ротнаго командира должны проник
нуться убЬждешемь, что уси'Ьхь обучешя новобранцевъ обуслов
ливается не столько самоиожертвовашемъ учителей, сколько не- 
уклоннымъ согласовашемъ деятельности ихъ съ указан!я ми рот
наго командира. Л/Мстиш въ разбродъ губятъ наидучшШ планъ 
зашшй.

Для ротнаго командира, обязаннаго воспитать изъ человека 
солдата,—желательнее была бы долгосрочная служба призывае- 
мыхъ въ ряды армш: восииташе солдата достигалось бы привыч
кой. Но это отпало безвозвратно.

При системе короткихъ сроковъ службы, воспиташе новобранца 
зависитъ не только отъ тщательнаго образовашя и доблести офи
церовъ, требуется не только заботливое разд!;леше труда учителей 
въроте, но и полное ихъ самопожертвование въ этихъ трудахъ. Необ
ходимо твердо помнить, что въ современной войне побЬждаетъ 
духъ народа, оживляюнцй apniio на подвиги. А потому мы, рядо
вые офицеры, должны способствовать сломаю гражданскихъ 
добродетелей съ военнымъ духомъ, т.-е. стараться прививать на
шему народу военный духъ и освобождать его отъ пагубной 
«добродетели» — пассивности; кротость и покорность — хри- 
стшнсыя добродетели,но онЬ не годятся защитникамъ отечества при 
настойчивыхъ покушешяхъ хищныхъ соседей нашихъ.

Система короткихъ сроковъ службы создаетъ весьма большое 
число гражданъ, прошедшихъ чрезъ ряды армш. Это обстоятельство 
мы и должны использовать дляусилешя государственной обороны. 
Люди, прошедшие войсковую школу, должны явиться усердными
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-) Оскадропномъ. батарейном’],.



наставниками, такъ сказать, агентами нашими, для внушенья ши- 
рокимъ народнымъ массамъ сознательнаго патрютизма, т.-е. той 
истины, что, для обезпечешя благополучнаго преуспеяшя отече
ства, необходимы не только несокрушимый преданность церкви и 
царю, но требуется стремлеше кал;даго гражданина отбыть службу 
въ рядахъ армш, дабы стать искусным ъ защитникомъ отечества 
отъ его враговъ. Сограждане должны проникнуться отъ запасныхъ 
не только сознательными отношеюемъ къ святости отбыватя воин
ской службы, но и должными уважешемъ по всгЬмъ постановле- 
шямъ и учрежденьями, усиливающими государственную оборону.

Принявъ новобранца въ свою военную семью, мы должны пре- 
преподавать ему военное искусство, формировать его умъ, улуч
шать его натуру,— одними словомъ, сделать изъ него преданнаго 
знамени искусснаго воина и хорошаго, более разумнаго, гражда
нина къ тому времени, когда ему суждено вернуться на родину— 
въ запаси.

Подобная задача нашего строевого офицера чрезвычайно воз- 
вышаетъ значеше его служешя предъ офицерами другихъ армш, 
въ которыхъ гражданина воспитываетъ школьный учитель.

Если кто расчитываетъ достигнуть эту намеченную цель ре
чами и проповедями— тотъ уподобляется человеку, желающему 
заботливыми уходомъ заставить дуби приносить абрикосы.

Высокая цель сближешя, объединешя армш си народомъ, до
стигается только при условш безпределъной и «безраздельной» 
нашей преданности суровому делу служешя которому мы посвя
тили жизнь свою.

Воспитательные npieMbi войсковой школы въ мирное время 
просты, но они требуютъ, чтобы офицеръ были пронукнутъ ду- 
хомъ самоотреченья.

18 ВОЕННЫЙ С КОРНИ къ.

Чувство ложное исчезло. Развивайте 
духъ самостоятельности: человЪкъ рабъ 
привычки!

Ротному командиру следуетъ помнить прежде всего, что среди 
насъ редко встречаются люди си сильной волей, которая однако 
составляетъ наиважнЬйшее качество врякаго воина.

Среди многихъ достоинствъ въ нашихъ рядахъ замечается очень 
мало духа самостоятельности и личнаго почина, мало решимости 
действовать на собственный страхъ, по собственному разумею ю 
или совести. Въ свою очередь, есть даже и тагае, которые не до-
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любливаютъ «ретивыхъ» и не жал’Ьютъ для нихъ ушатовъ холод
ной воды, которою во многихъ случаяхъ заливаютъ тотъ редкий у 
нашего брата огонь, претворяющей чувство безразличйя въ рев
ность.

Первою задачею ротнаго командира должно быть безпрерывное 
стремлеше прививать и развивать въ своихъ подчиненныхъ актив
ное начало, т.-е. ставить ихъ, съ перваго же дня ихъ службы, по
чаще въ такое положенйе, которое вызываетъ ихъ на самостоятель
ный решенья и дййствгя.

ЧеловЬкъ— рабъ привычки. И солдатъ на войне д'Ьлаетъ то, къ 
чему онъ привыкъ въ мирное время. Очевидно, ротный командиръ 
обязанъ развивать въ своихъ подчиненныхъ, во все время прохож
денья ими службы: воинскш духъ преданности знамени— этому 
олицетворешю веры, Даря и Отечества,— здравый смыслъ, личный 
починъ, способность и решимость действовать самостоятельно, го
товность лечь за друга, выносливость нравственную и физическую3).

Начала эти, привитыя чинамъ роты въ мирное время, перене
сутся ими въ боевую обстановку, на войне эти качества еще бо
лее разовьются, такъ какъ на войне более случаевъ ихъ примене- 
нйя, больше положений, вызывающихъ решенья самостоятельный— 
безъ предварительна™ испрошешя соответствующихъ указаний— 
ибо некогда.

«Ояма не хочетъ я,-дать, не даетъ времени!» (II. Паренсовъ).
Начиная обученйе молодыхъ солдатъ, ротный командиръ дол- 

женъ преследовать въ нихъ проявленйя безразличйя, бездействйя и 
прочихъ тому подобныхъ пороковъ, мертвящихъ всякое живое дело. 
А какое же дело жизненнее нашего— военнаго, даже военно- 
школьнаго?!

Затемъ, не угашайте духа!
Нетъ той мелочи въ службе, въ служебномъ обученш и въ 

жизни воина, где бы это начало не нашло себе приложенйя, а по
тому надо имъ проникнуться, особенно ротнымъ командирамъ, въ 
рукахъ которыхъ самая существенная власть и сила, ибо они 
именно воспитываютъ и обучаютъ главную массу воиновъ. Боевая 
же сила этой массы будетъ сомнительна и гадательна, если она не 
будетъ оживлена духомъ воинской чести— гордости, и патрйотиче- 
скою преданностью долгу службы.

ВажнЬйшимъ изъ прйемовъ, развиваюьцихъ въ чинахъ роты эти 
необходимый для боевого успеха нравственныя качества воина,—

3) Бои нын4 очень продолжительны: Сандепу—5 дней, Мукденъ— 15 дней.
2*
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надо признать неуклонное стремлеше къ тому, чтобы они, съ пер- 
выхъ же дней службы, пропитались чувствомъ глубокаго уважешя 
и любви къ воинскому звашю.

Чтобы развить подобныя чувства, особенно же въ сердцахъ 
нижнихъ чиновъ, необходимо, чтобы воинъ испытывалъ со стороны 
своего начальника всегда одинаковое и всегда справедливое обра- 
щеше; чтобы онъ убедился, что никто безъ исключешя не поль
зуется послаблешемъ начальника, какъ въ служебныхъ, такъ равно 
и въ общечелов'ЬчесЕихъ упущешяхъ, чтобы онъ въ обоихъ слу- 
чаяхъ находилъ всегда достойный пртгЬръ въ своемъ начальнике. 
Не должно упускать случая выразить подчиненному заслуженное 
одобрен]е— это усиливаетъ значеше выражаемаго въ иныхъ слу
чаях’i> порицанья, но слйдуетъ избегать увлеченья въ похвалахъ, а 
еще вреднее соединять одобретпе одного съ умалешемъ другого— 
оно, вместо того, чтобы побуждать къ подражание и развивать чув
ство самолюб1я, порождаетъ тщеслав1е, высоком'Ьр1е и зависть.

Солдатъ долженъ видеть, что офицеры постоянно о немъ забо
тятся, и, что для нихъ не безразлично постигшее нижняго чина— 
къ какой бы онъ части не принадлежалъ; что отъ старшихъ офице- 
ровъ нисходили къ нимъ отеческая заботливость и попечеше, кото- 
рыя должны особенно наглядно выказаться тогда, когда это ка
сается достижешя справедливаго исхода личнаго д'Г.ла солдата, или 
когда встречается надобность содействовать заслуженному солдату 
для пршскашя ему матер1альнаго обезпечешя по окончаш п имъ 
службы.

Не менее важно постоянное внимаше и настойчивость въ 
обоюдномъ строгомъ и неотступномъ соблюденш существующихъ 
постановлен]]], касающихся какъ внежизненнаго быта солдата, 
такъ равно и служебнаго нашего долга.

Солдатъ не проникнется чувствомъ уважешя къ своему звашю, 
если онъ видитъ, что возможешь произволъ или допускаются дей
ствен въ зависимости отъ личнаго взгляда тамг, где действ] я эти 
ясно определены закономъ.

Какъ бы ни казалось малозначущимъ отступлеше отъ суще
ствующихъ постановлешй, особенно же когда это отступлеше идеи 
въ разрезъ личнымъ интересамъ солдата, заботливо ограждаем ымъ 
закономъ, дейскня эти порол;даютъ недовер1е, устраняющее воз
можность развиыя въ солдате того чувства уважешя къ нашему 
звашю, которое такъ превосходно способствует^ успЬхамъ нрав- 
ственнаго воспиташя солдата.
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Солдатъ, конечно, можетъ быть исполнительнымъ и при самыхъ 
неблагопр1ятныхъ условгяхъ внутренняго его быта, зависящаго отъ 
взаимоотношений подчиненнаго и начальника, но исполнительность 
эта будетъ подневольная, формальная, но не по духу. Действен че
ловека, преданнаго делу, къ которому онъ приставленъ, любящаго 
и уважающаго свое 3BaHie, будутъ всегда несравненно успешнее 
дЬйствш подневольнаго исполнителя. Въ этомъ убедиться легко, 
прюгйровъ вдоволь и въ частной жизни каждаго изъ насъ.

Наша святая обязанность вести каждаго солдата такъ, чтобы 
онъ службу нашу считалъ дгЬломъ чести и соревновашя, ибо тогда 
только мы достигнемъ того, что солдатъ устоитъ противъ дМствШ, 
низводящихъ наше дКло на степень обыкновеннаго ремесла. Но, 
повторяю, для достижешя такого велич1я, необходимо, чтобы слава 
и могущество нашей армш стали прежде всего для офицеровъ 
цгьлью помышлетй, цгьлью жизни.

«Не спрашивай, сколько врага, а гд^ онъ— иди и победи его!» 
Эту заповедь русскаго солдата должны мы постоянно помнить и 
въ мирное время.

Крайне пагубно, въ особенности для нашего дЬла, считать впе- 
редъ невозможнымъ, недоступнымъ то, что дается съ большимъ 
трудомъ. Не слКдуетъ отступать предъ встречаемыми препятств]ями: 
чгЬмъ труднее далось достижеше цели намеченной намъ закономъ, 
тгЬмъ больше удовлетворенёя положеннымъ нами для этого тру- 
дамъ, тгЬмъ прочнее достигнутый нами успехъ. Охотно и дружно 
преодолевать татя препятств1я въ мирное время— могучая воспи
тательная мера.

Наконецъ, въ деле внушешя чувства уважен1я къ солдатскому 
звашю, далеко не маловажное значеюе имеетъ постоянная забота 
о приличномъ наружномъ виде солдата. Если мы обязаны привить 
солдату чувство уважешя къ звашю его, то мы должны прежде 
всего развить въ немъ чувство самоуважетя. «Солдатъ близко: 
кланяйся ему низко»— это, веками освященное, опредЬлеше дол
жно оправдываться и въ разбираемомъ вопросе.

Врядъ ли возможно ожидать, что солдатъ будетъ гордиться 
своимъ звашемъ, если на немъ одежда небрежно пригнана или 
изношена до-нельзя; если одежда, по ветхости своей, не охраняетъ 
его отъ стужи; если онъ, по недостатку заботливости ближайшаго 
начальника, носитъ одежду, возбуждающую подчасъ чувство гадли
вости своимъ внешнимъ видомъ. Взглянувъ на солдата неуклюже 
или неряшливо одЬтаго, невольно вспоминается пословица: «ни
щему гордость, что корове седло».


