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П О Д Г О Т О В К А  ОФИЦЫРОВЪ.

Дайте памъ головы, а ноги мы и 
сами придЪлаемъ.

Маршсиъ Мориц-,, Саксопстй.

a армгя хороша, въ которой хо}Юшъ корпусъ офицеровъ; 
хорошъ но только своими личными высокими качествами 
и профессюнальными знаниями и умЬтнми, но и тймъ, 
что умЬетъ воспитать эти качества у солдатъ, умЬетъ 

передать имъ необходимый знашя и выработать необходимый 
умЬшя.

Качество армш. этого оплота государства, зависать отъ поста
новки воспитанш и обучешя офицеровъ, какъ до выпуска въ офи
церы—въ воеоно-учебныхъ заведешяхъ, такъ и въ офицерскихъ 
чинахъ—на служб'!;, въ военныхъ академ^яхъ и въ разныхъ, по 
роду войскъ и специальностей, офицерскихъ школахъ.

Главная, самая ответственная, въ этомъ отношенш, работа па- 
даетъ на военно-учебныя заведешя. Они получаютъ дГ.тей, или въ 
крайнемъ случай юношей и выпускаютъ офицеровъ, которые, въ 
сущности, уже должны удовлетворять всймъ требоватямъ,' предъ
являемыми корпусу офицеровъ; далйе эти офицеры могутъ совер-
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шенствоваться во всЬхъ отношешяхъ, но нравственныя основы, 
которыми офицеръ будетъ руководствоваться въ теченш всей своей 
жизни, должны быть заложены въ военно-учебныхъ заведешяхъ; 
но основныя, необходимый офицеру, знашя и уменья должны быть 
твердо усвоены тамъ же; тамъ лее должны быть и развиты необхо
димый ему способности, какъ умственный, такъ и физичесшя.

Кея эта громадная, слолшая и ответственная работа падаетт. 
на военно-учебныя заведешя— на корпуса и училища: имъ вве
рена подготовка будущихъ офицеровъ, ввЬрена судьба армш.

Требовашя, который, въ виду этого, необходимо предъявить 
къ военно-учебнымъ заведешямъ, весьма и весьма велики, какъ въ 
отношеши физическаго и умственнаго воспиташя, такъ и, еще бо- 
лЬе, въ отношенш нравственнаго воспиташя.

Физическое воспиташ е и  обуч еш е.

Физически офицеръ долльенъ быть выносливъ, достаточно си- 
ленъ и возможно ловокъ; долженъ въ совершенстве владеть про- 
фесОональными умешями.

Основнымъ и главнымъ требовашемъ физическаго воспиташя 
следуетъ поставить выработку выносливости. Если офицеръ не 
выносливъ, если онъ не молсетъ выдерл;ать неблагопр1ятныхъ усло
вна боевой и походной лшзнп, если онъ не въ состоят и дать дли- 
тельнаго физическаго напряжешя болынихъ переходовъ и иродол- 
льающихся несколько дней боевъ, то, несмотря ни на катя друпя 
блестянця качества, знанья и уменья, онъ все лье для военнаго дела 
будетъ непригоденъ.

Чтобы быть выносливымъ, надо иметь здоровый, стоик in, хо
роню (т.-е. гармонично) развитый организмъ; въ особенности хо
рошо, въ меру развитое сердце, хорошо развитые дыхательные 
органы и хорошо развитыя ноги.

Общее здоровье организма зависать отъ наследственнаго пред- 
располольешя и отъ физическаго ухода; въ особенности, въ перюдъ 
формировашя организма, въ перюдъ его роста.

Въ военно-учебныя заведешя принимаются только физически 
здоровые дети и юноши, следовательно здоровье ихъ питомцевъ 
находится только въ зависимости отъ физическаго ухода въ этихъ 
заведешяхъ.

Очень валшы, конечно, гипеническтя ycлoвiя, въ которыхъ на
ходятся эти заведешя, особенно корпуса, такъ какъ въ училищахъ
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воспитываются юноши уже болЬе взрослые, съ уже болгЬе сформи
ровавшимся, а потому и более стойкимъ организмомъ.

Расположение корпусовъвъ большихъ цептрахъ со скученными 
населетемъ, зараженной почвой и нзжшпымъ воздухомъ, с л е 
дуешь считать весьма неблаюпргятнымъ условымъ для воспита- 
нгя здоровья.

Точно установленный въ военно-учебныхъ заведешяхъ m rie- 
ническш режимъ очень хорошъ, но загрузка разными дополнитель
ными заняиямм и недостатокъ времени заставляют'!, въ корпусах!, 
назначать так! я занятья и во время прогулокъ, лишая этимъ часть 
воспитанников!, необходиыаго пребывашя на свйжемъ воздух!..

Чрезмерная боязливость заставляетъ иногда, въ ненастное 
осеннее или весеннее время и въ суровые зимше морозы, не вы
водить воспитанниковъ на прогулку, даже по нисколько дней 
сряду, особенно на утреншя прогулки. Между тгЬмъ, такое лишеше 
свЬжаго воздуха гораздо вреднее, чймъ прогулка подъ неболышшъ 
дождемъ, или въ морозъ. Кроме того, это противоречить еще и 
принципу закаливашя, о необходимости примЬнеюя котораго мы 
еще поговоримъ шике.

Въ строевыхт. ротахъ корпусовъ и въ училшцахъ довольно часто 
замечается, по разныыъ причинами, стремлен!е къ чинными про
гулками, что далеко не такъ полезно, какъ усиленное движете на 
воздухе. Въ виду этого во время прогулокъ весьма желательна 
организация увлекательпыхъ подвижныхъ игръ.

Въ видахъ воспитатя здоровья, па прогулку слгьдуетъ выво
дить непременно ежедневно, несмотря ни  па какую погоду, и не
пременно всгьхъ (за исключенгемъ больпыхъ), а на прогулке по 
возможности устраивать подвиоюныя, игры.

Стойкость организма обусловливается хорошими гармонич
ными его развиыемъ и приноровленностью къ неблагопргятнымъ 
для него услов!ямъ.

Гармоничное развиые организма можети быть достигнуто ря- 
домъ систематическихи физическихъ упражнений, такъскомбиниро- 
ванныхъ, чтобы постепенно и равномерно развивать все органы. 
Такой систематическьй ряди упражнений можетъ быть данъ только 
въ гимнастике; остальные виды физическихъ занят!й преслТдуюти 
выработку умЬшй, а слТдовательно не могутъ дать, одновременно, 
такого систематическаго ряда упражнении

Птакъ, гимнастика должна включать въ себя рядъ увражненш,, 
непосредственно расчитанныхъ на гармоничное развипе организма;
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причемъ, однако, должно быть принято во внимаше и фтипологи
ческое ишяше на организмъ остальныхъ физическихъ упражнений. 
Этотъ рядъ доля;енъ быть строго научно обоснованъ и тщательно 
прим'Ьненъ къ возрасту.

Фпзюлогическое дг1;йств!е такого ряда все развивающихся упраж
нении только тогда будетъ действительно существенно, если эти 
упражпегпя будутъ производиться ежедневно, а не три и ужъ ни- 
какъ не два раза въ неделю.

1'имнастичестя упражнения, имгьюгщя цгьлью гармоничное 
развитге организма, должны производиться ежедневно.

Гармонично развитый организмъ уже самъ по себе, вследствйе 
хорошаго взаимодействия гармонично развитыхъ органовъ, будетъ 
стоекъ, т.-е. будетъ хорошо приспособляться къ внешнимъ усло- 
вйямъ; но эта приспособляемость можетъ быть еще повышена по- 
стояннымъ пpiyчeнieмъ организа къ изменешямъ этихъ внешннхъ 
условий.

Холодныя обтирашя и обливашя, ежедневная прогулка, не
смотря на ненастную, или хорошую погоду, повышаютъ способ
ность организма переносить колеоашя температуры и измЬнешя 
погоды.

Въ видахъ выработки выносливости, желательно было бы 
болте строгое и болте систематичное проведете >/помянутыхъ 
мгьръ закаливатя.

Физическая сила вырабатывается тоже путемъ с.оотвгЬтствую- 
щихъ упражнеипй. Физическая сила нужна офицеру, также, какъ 
и солдату, для владГшя присвоеннымъ оружйемъ и для преодолГва- 
шя встречаемыхъ на пути естественныхъ и искусственныхъ нре- 
пятсипй.

Развивать можно: силу иогъ, силу рукъ, силу поясницы. Но
сить болынихъ тяжестей офицеру не придется, следовательно, осо
бенно развивать силу поясницы не къ чему. Для владения совре- 
меннымъ оружйемъ н преодолешя естественныхъ и нскусственныхъ 
препятствий особой силы рукъ не нужно; для этого нужны преиму
щественно ловкость и професшональное умГше. Что нужно офи
церу— это сила ногъ, какъ для продолжительной ходьбы и б е га , 
такъ и для прыжковъ разнаго рода.

Между темъ, въ настоящее время главное внимаше обращено 
на развитие силы плечевого пояса, т.-е. силы рукъ. Это, пожалуй, 
следуетъ считать ошибочныхъ и въ другомъ отноинеипи: природа 
предназначила человеку всею тяжестью своего тйла покоиться на
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ногахъ, а не на рукахъ, для чего ноги и снабжены гораздо большей 
мускулатурой, чг1;мъ руки— при усиленномъ развитш плечевого 
пояса, нормальное соотношеше между мускулатурой ногъ и рукъ 
нарушается, т.-е. развиые идетъ не гармонично, что вредно отзы
вается на здоровьи и выносливости организма.

Желательно было бы— обращеше большою вниманья на роз
етте силы ногъ и сохранете естественною соотношения между 
силой ногъ и рукъ.

Ловкость сос.тоитъ въ ум'Ьнш целесообразно сочетать навыки: 
элементарные (сгибаше, разгибаше и поворачивание въ сочлене- 
юяхъ, брать, кидать, поднимать и т. п .)— общая ловкость, и про- 
феспональные, вырабатывавшиеся по мгЬргЬ овладеваю я какпмъ- 
нибудь ремесломъ—профессиональный ловкости.

Если для солдата, въ виду недостатка времени, можно ограни
читься развиыемъ одной профессиональной ловкости, то для офицера 
этимъ ограничиться нельзя; т!>мъ более, что общая ловкость спо- 
собствуетъ более совершенному развитш профессюнальной лов
кости.

Развиие общей ловкости, т.-е выработка элементарныхъ навы- 
ковъ и умгЬшя йхъ целесообразно сочетать, является тоже одной 
изъ задачъ гимнастики. Въ виду этого, въ гимнастику должны быть 
включены и упражнешя, вырабатываюиця элементарные навыки и 
упражнения по целесообразному сочетанию этихъ навыковъ.

Упражнения по выработке навыковъ должны носить повторный 
характеръ, до выработки полнаго автоматизма; упражнения же по 
целесообразному сочетанно навыковъ должны носить характеръ не
ожиданности; иначе все дело опять сведется къ выработке новыхъ, 
хотя и более сложныхъ, навыковъ.

Все упражнения должны производится такъ, какъ они будутъ 
применяться въ действительности, а не искусственно, въ опреде
ленный темпъ, ритмъ, тактъ и подъ музыку. У каждаго навыка 
свой особый темпъ, особый тактъ и особый ритмъ; зачемъ же под
гонять его исполнеюе подъ несвойственный ему темпъ, тактъ и 
ритмъ, всегда одной и той же музыки? Тймъ бо.’гЬе, что въ корпу- 
сахъ существуют'!» уроки танцевъ, спешально имй.юпре целью раз
вить способность координировать свои движения, сообразно съ раз
ными темпами, тактами и ритмами.

Д ля  розетт я надлежащей ловкости, и эти пш пастн честя 
упражнетя слгьдовало бы производить ежедневно.

Чтобы покончить съ вопросомъ о гимнастике, скажемъ тутъ лее,
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что педагогической гимнастике, гармонично развивающей орга- 
низмъ и вырабатывающей общую ловкость, мйсто только въ кор- 
пусахъ; въ училищахъ должна производиться войсковая гимна
стика, какова бы она ни была, чтобы выпустить офицеровъ, могу- 
щихъ обучить ей нилншхъ чиновъ.

Въ виду этой лье инструкторской деятельности молодыхъ офи
церовъ, желательно было бы, чтобы они, еще въ училищахъ, полу
чили хоть нгЬкоторое ионные о вл1янш производимыхъ ими физиче- 
скихъ упральнешй на человеческий организмъ.

'Розетте профессюпальныхъ умгьнгй преследуется особыми, 
спещально для этого предназначенными, заштнмп: фронтъ, строе- 
выя ученья, фехтоваше, стрельба и т. и.; желательно было бы и 
обязательное обучеше плаванио, но это, къ сожаленио. сопряжено 
съ устройствомъ, дорого стоющнхъ, плавательныхъ бассейновъ.

Относительно развт т я профессюналъпыхъ умгьнш, жела
тельно бы— doeedeuie этихъ умгьнш до возможно большаю со- 
вершенства; это валено, не только, непосредственно, въ целяхъ 
более успешнаго обучеьпя, впоследствш, солдатъ, но еще более 
для авторитета офицеровъ въ глазахъ солдатъ.

Въ виду достиженья въ этихъ умЬшяхъ возможнаго совершен
ства, необходимо увеличить количество этихъ занятШ.

Умственное воспитание и обучеш е.

Офицеру необходимо такое образоваше, специальное и общее, 
которое давало бы ему возможность успешно выполнять свои слу- 
жебныя обязанности.

Штъ спора, чЬмъ шире будетъ образован1е офицера во всЬхъ 
отношешяхъ, темь лучше; но такое расьниренье образования офи
цера только желательно, а не необходимо; необходимо же ему 
только профессиональное образоваше.

Такимъ образомъ, главная цгьль умственною воспитатя и  
обученля въ военно-учебныхъ заведеигяхъ— это дать своимъ воспи- 
■танннкомъ, необходимое имъ, профессгональное образоваше.

Выражеше «профессиональное образоваше» не следуетъ пони
мать узко; сюда входятъ: необходимый спещальныя знанья; обьцья 
знаюя, необходимый какъ предварительная подготовка для успеш
наго изученья спещальныхъ знанШ; обпця знашя, необходимый для 
успЬшыаго применен]я этихъ спещальныхъ знаний; умственное вос- 
питаше, необходимое, какъ для успешнаго изучешя, такъ и для 
успешнаго применешя тЬхъ лье спещальныхъ знанш.
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При выпусюь въ войска, офицеръ долженъ обладать спецшль- 
ными знатями, необходимыми оберъ-офицеру, до командира 
роты или эскадрона и старгиаю офицера въ батарет, включи
тельно.

Подробно изучать въ военно-учебныхъ заведешяхъ спешальныя 
знашя, необходимый лишь штабъ-офицеру, и выше, намъ каза
лось бы, ошнбочнымъ,' такъ какъ эти знашя могутъ пригодиться 
только лгЬтъ черезъ 15 и бол’Ье; за такой срокъ, если эти знашя не 
будутъ осв'Ьжаться, путемъ заняий сь г.г. офицерами, или само
стоятельной работой офицера, знашя эти, не только въ достаточной 
мгЬргЬ испарятся, но и устарйютъ; если же офицеръ участвуете въ 
правильно организованныхъ въ частнхъ войскъ заюшяхъ, съ г.г. 
офицерами, или же систематично занимается самъ, то за 15 л1,тъ 
онъ успЬетъ научиться дополнительным!» снещальнымъ знашямъ, 
необходимымъ, хотя бы только, штабъ-офицеру.

Въ этомъ отношенш, за этотъ першдъ, въ болыцинств!; слу- 
чаевъ, придутъ еще на помощь занят! и въ одной изъ академш, или 
офицерскихъ школъ, по спещальности.

Конечно, новторяемъ еще разъ, чг1;мъ больше будете у выпус- 
каемаго офицера спещальныхъ знашй, и ч!шъ они будутъ шире, 
тТмъ лучше; но это только желательно; необходимы лишь спещаль- 
ныя знашя, необходимый оберъ-офицеру, да и то преимущественно 
по его роду войскъ; но эти знаш я должны быть усвоены— не 
только «удовлетворительно», а «отлично».

Только таю я знашя будутъ вполнЬ осмысленны и прочны, 
только онгЬ будутъ всегда прилагаться целесообразно, а потому и 
успгЬшно; они же и послужатъ прочнымъ фундаментомъ при работ!» 
по расширен!ю спещальныхъ знати.

Прямо приступать къ изученш спещальныхъ знашй нельзя; 
для этого нужна предварительная подготовка, нужна наличность 
ряда общихъ знашй. нужна наличность и извгЬстнаго умственнаго 
воспитан] я. Обгцгя знаш я и умственное воспитате, какъ мы уже 
говорили, нужны и для усп'Ьшнаго цримЬнешя спещальныхъ 
знашй.

Спещальныя знашя преподаются въ училищахъ; необходимое 
для усшЬшнаго усвоешя и примЬнешя этихъ знашй, общее обра- 
зоваше—долженъ дать корпусъ.

Итакъ, корпусъ долженъ дашь обшуя знаш я и достаточное 
умственное развипйе, необходимый для устъшнаю усвоешя и  
примтнешя необходнмыхъ спецшлышхъ знанш.
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Бесспорно, опять таки, что желательно иметь офицеровъ съ 
возможно широкими общими образовашемп— си обширными зна- 
шями по вс'Ьмн отраслями, си возможно большими развийеми, по 
возможности, всЬхи умственныхи способностей, далее ки отвлечен
ному философскому и абстрактно-математическому мышлению.... 
Но это только желательно, необходимое нами указано выше.

Бп настоящее время, вн корпусах!,, на разш те умственныхи 
способностей обращено особенное внимание. На ряду си этими со 
вс1,хп сторони слышатся леалобы на то, что курсы таки перегру- 
л;ены, что не только средше ученики, но далее и наиболее сильные 
недостаточно основательно справляются си ними. Это особенно 
заметно по прошествии шЬкотораго времени, когда по курсу прихо
дится перейти ки новому отделу знании при изучении котораго 
приходится основываться на ранее улее прюбр1>тенныхи знашяхи, 
и когда оказывается, что прюбрйтенныл знан]я стали весьма шатки, 
таки что требуюти основательнаго повторешя, и, ви то лее время, 
не дали надлелеащаго развития соответственными умственными спо
собностями.

Устойчивы только тгъ зиан/я, которым усвоены весьма осно
вательно; они же только и даютъ надлежащее развитее сс- 
0 )Пв1ьтственнымъ умственнымъ способностямь.

Лучше проходить меньше— но весьма основательно, чтмъ 
больше— но не такъ основательно.

Средте и слабые ученики, ви виду недостатка времени для 
основательнаго приготовления всЬхи заданныхп на агЬдуклщй день 
уроковн, илиготовяти ихп поверхностно, или. расчитывая на обя
зательный опроси по одному или двумн предметами, готовяти за
дания но этими предметами старательно, а по остальными еще по
верхностнее; или далее, расчитывая, что ихп по ними не снросяти— 
совеЬмп ихп не готовяти.

Такое, вынуледенное отчасти перегрузкой програми, усвоеше 
задаваемаго материала является, по своими последствиями, фактоми 
весьма серьезными и весьма печальными: интересп, ви виду отры
вочности и неосновательности прюбрТтаемыхн знаш'й, ослабТ- 
ваети: знания, ви виду неосновательности ихи усвоешя, являются 
непрочными и скоро испаряются; соотвТтственныя умственныя 
способности, ви виду отрывочнаго и неосиовательнаго усвоения 
знаний, развиваются слабо, и, наконеци, что еще хуже, вырабаты
вается привычка ки легкомысленному, недобросовестному отно-ч 
nieniio ко всякому делу, которая мол;ети остаться на всю лсизнь.
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Чтобы избтжать этцхъ печальных* явлешй, елгьдовало бы: 
пли, тщательно пересмотргьв* программ- и выдгьливъ необходи
мое отъ только желательпаго, въ ущерб*, конечно, только жела
тельному, значительно сократить програму и тщательно на
блюдать за пньмъ, чтобы преподаватели самовольно не разгоняли 
своихъ курсов*: или елгьдовало бы дать больше времени для осно
вательною усвоения требуемою теперешней програмой, т.-е. едт- 
латъ корпуса не семи, а восьми классными.

Серьезное значете ивгЬютъ только основательно усвоенный 
знашя.

Н равственное воспиташ е.

Если въ предыдущей моей статье «Къ вопросу о воспитанш и 
обученш солдата» *), мы пришли къ заключению, что главнымъ 
является вопросъ о нравственномъ воспитанш солдата, то при под
готовке офицеровъ, будущихъ руководителей и воспитателей сол
дата, вопросъ, о постановкЛ; нравственнаго воспиташя является 
еще более кардинальнымъ.

Въ виду кардинальной важности этого вопроса, позволимъ себе 
еще разъ, и далее подробнее, ч'Ьмъ въ предыдущей статъЛ;, остано
виться на томъ, что нзъ себя представляетъ духовная личность че
ловека, какое ил!яniс мы можемъ оказать на нее, и какимъ обра- 
зомъ мы можемъ оказать это влкяше.

Духовная, иначе говоря, нравственная личность человека сла
гается нзъ присущихъ ему нравственныхъ свойствъ, совокупность 
которыхъ и составляетъ его духовную личность.

Нравственными свойствами человека являете,я; большая или 
меньшая склонность къ возникновешю тйхъ, или пныхъ чувствъ, 
меньшей или большей напряженности и прочности, и способность 
къ волевымъ напряженшмъ, тоже меньшей или большей напряжен
ности и прочности.

Такъ какъ способность, къ возникновение чувствъ и волевыхъ 
напряжешй разнаго характера, сътечешемъ времени, изменяется— 
то, найдя причины этихъ измЛ»нен1й, и пользуясь этими причинами, 
какъ факторами, т.-е. искусственно вызывая нхъ, мы можемъ, съ 
течешемъ времени, оказать существенное в.’пяше на измЬненЛе 
нравственныхъ свойствъ, а, следовательно, и духовной личности 
человека, т.-е. можемъ оказать на нихъ воспитательное воздей- 
c,TBie.

*) Янв. и февр. кн. «Воен. Сборн.».
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Наибольшее воздЬ йете можетъ быть оказано въ тотъ перюдъ, 
когда способность къ ыозникнишмп’ ю опред'Ьленныхъ чувствъ и во- 
левыхъ напряжений лишь вырабатывается; когда начинаетъ скла
дываться духовная личность, т.-е. въ дйтскомъ, отроческомъ и юно- 
шескомъ возраст!;.

Въ душе кал;даго появляющагося на св!>тъ ребенка, въ потен- 
щальномъ виде, заложена способность въ возникновешю, впослйд- 
CTBin, любого чувства, любого напряжешя воли, но, въ виду на
следственности, съ предрасположением ъ къ более легкому, или бо- 
л!;е трудному ихъ возникновешю.

Разнородный нравственный способности, хотя и обнаружи
ваются всгЬ уже въ дйтскомъ возраст!;, но развиваются и крг1;пнутъ 
преимущественно, въ отроческомъ и юношескомъ возраст'!;; вотъ 
почему эти два возраста являются столь благопрйятными для нрав- 
ственнаго возд!;йств!я.

Въ зр'Ьломъ возрастЬ, когда нравственный свойства уже въ 
значительной м1;ргЬ окрепли, а слЬдовательно, духовная личность 
до известной степени уже выработалось, нравственному воздей
ствие приходится бороться съ уже более стойкими свойствами, съ 
уже более установившеюся личностью.

Ч!;мъ же объяснить эту большую устойчивость нравственныхъ 
свойствъ у взрослаго человека? Единственно многократнымъ, по
вторными переживашемъ однородныхъ чувствъ и, такимъ же по- 
вторнымъ, произведешемъ однородныхъ волевыхъ нанряжешй, 
всл !;дст1пе чего они стали более привычны, т. е. более свойственны 
данному человеку.

Вотъ единственная причина этого явлешя, вотъ единственный 
фактора, на который можно опереться для воспитательнаго воз- 
дейст1Йя на нравственныя свойства.

Заставляя воспитываемыхъ переживать желательный чув
ства и производить желательныя напряж ешя воли— мы этимъ 
самымъ воспитываемъ въ жела'тельномъ ниправлепш ихъ нрав
ственныя свойства, а слтдователъпо и ихъ духовную личность.

Теперь, значить, вопроса сводится къ тому, чтобы определить 
факторы, которыми можно воспользоваться, чтобы вызвать опре
деленное желательное чувство или желательное волевое напря
ж ете.

Такъ какъ чувства и волевыя напряжешя, по своему существу 
явлешя разныя, и вызываются не одними и теми же причинами— 
то и факторы, на которые можно опереться, для ихъ вызова, бу-



дутъ разные, а следовательно и применимые щнемы для воспита- 
шя чувствъ и для воспиташя волн, будутъ разные. Въ виду этого, 
воспиташе нравственныхъ чувствъ и воспиташе воли смешивать 
не слЬдуетъ, и говорить о нихъ приходится отдельно.

В оспиташ е нравственны хъ чувствъ.

ВсЬмъ известно, что человеку свойственно еочувслчне: мы ви- 
димъ страдашя другого человека— и сами страдаемъ; воспрнни- 
маемъ внешня проявлешя чужой радости— и сами радуемся; ви- 
димъ талантливое изображеше (на полотне, или въ мраморе) чело
века, охваченнаго чувствомъ— и ощущаемъ и въ насъ его возник- 
HOBenie; читаемъ omicaHie душевнаго состояшя героя повести— и 
замечаемъ, что и насъ охватываютъ волнуюпря его чувства...

Все это проявлешя сочувствен: но факторы, вызывавшие это 
сочувств1е, не во вс/йхъ случаяхъ вполне, одинаковы.

Воспринимая внйшшя проявлешя чувства, охватившею дру
гого человгька, мы невольно, хотя бы и въ самомъ отраженномъ виде, 
изъ прнс-ущаго намъ свойства подражетельности, воспропзводпмъ 
вне.шшя проявлешя этого чувства. Лучше всего это можно ощу
тить при наблюденш проявлешя енльнаго аффективнаго чувства. 
Глядя на человека, охваченнаго сильнымъ гн'Ьвомъ, мычувствуемъ 
стремлеше сжать, подобно ему, кулаки... если мы ихъ не сжимаемъ, 
то только потому, что отъ этого удерживаемся; это стремлеше 
является признакомъ отраженнаго подражания.

Подобное отраженное подражаше, невольно, хотя бы и въ 
очень слабой, незаметной для насъ степени, происходить въ на- 
шемъ организме при наблюденш проявлешй любого чувства. Это 
инстинктивное подражаше подготовляет!. благоир1ятную почву 
для возникновешя и у насъ наблюдаемаго чувства.

Воспринимая внешшя проявлешя какого нибудь чувства, мы 
одновременно воспринимаемъ и сопровождаюгщя у>тп воспр1яыя 
чувственные тона, которые, суммируясь на уже подготовленной, 
благоприятной почве, могутъ нарости въ чувство.

Нарождающееся чувство вызываетъ въ нашемъ сознанш рядъ 
представлешй. окрашенныхъ соответственными тонами. Чувствен
ные тона этихъ представлении присоединяясь къ уже наличному 
чувству, содействуютъ его усиленно, и мы, въ результате, оказы
ваемся охваченными те.мъ же чувствомъ.

Вотъ процессъ возникновешя сочувств1я, при непосредствен-
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ноль воздЬйствш на наеъ субъекта, охваченнаго какимъ нибудь 
чувство.мъ.

Чувство это возникло въ насъ помимо нашей воли, оно непо
средственно внушено намъ субъектомъ, который былъ охваченъ 
этимъ чувствомъ.

Лтакъ, однимъ изъ факторовъ, на которые можно опереться 
для воспитшйя нравственныхъ чувствъ— ото непосредственная 
ихъ внушаемость; но только для этою необходимо, чтобы самъ 
внушают,iu былъ охваченъ соотвгьтствующимъ чувствомъ и чтобы 
это чувство имъ, чтмъ нибудь, возможно ярче, обнаруживалось.

ЧеловЬкъ, не могущий-по кикой нибудь причин!., пробудить въ 
своей душй горячий подъемъ желаемаго чувства, не можетъ, непо
средственно, внушить его и другимъ.

ЧеловЬкъ подчиняется внушешю чувствъ не безразлично, по
мимо того, что онъ оказываетъ сопротивлеше Bnyineniio чувствъ, ему 
не свойственныхъ, большое значеше имЬетъ еще и личность вну- 
шающаго. ЧЬмъ нравственно болЬе силенъ внушающий, тЬмъ легче 
ему подчиняется человЬкъ— это авторитета болЬе сильной духов
ной личности,- чЬмъ большая у человЬка привычка подчиняться 
какому нибудь лицу, тЬмъ меньшее сопротивлеше онъ окажетъ 
внушаемому этимъ лицомъ чувству- это привычный авторитета, 
и т. д. Вообще, чЬмъ болынимъ авторитетомъ, даже и въ посторон
ней области пользуется внушающий,— тЬмъ меньшее ему будетъ 
оказано сопротивлеше, тЬмъ силыгЬе будетъ вызваннное его вну- 
шешемъ чувство.

Лица, которымъ поручается нравственное воспиташе, 
должны, по возможности, обладать ваьми видами авторитета: 
авторитетомъ превосходства сильной духовной личности, авто
ритетомъ превосходства знашй, авторитетомъ превосходства 
умгьшй и авторитетомъ власти, т.-е. авторитетомъ лица, ко
торому воспитываемые привыкли подчиняться.

Такими лицами въ корпусахъ должны являться офицеры вос
питатели. Требованья, которыя необходимо предъявить къ нимъ, 
въ особенности, относительно ихъ нравственнаго превосходства, 
громадны, такъ какъ нравственное воспитанie юношей, будущихъ 
офицеровъ, будущихъ воспитателей и носителей духа всей армш, 
можетъ быть поручено только выдающимся по своимъ нравствен- 
нымъ качествами, офицерамъ.

Только таше выдающееся офицеры-воспитатели могутъ воспи
тать, въ нравственномъ отношении, выдающихся офицеровъ. Ни
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кто не можетъ дать того, что не им'Ьетъ— никто не можетъ нрав- 
ственно воспитать другихъ выше своего собственнаго нравствен- 
наго уровни.

Мы знаемъ, какъ дЬти и юноши склонны во все.чъ подражать 
старшими; ото стремлеше къ подражашю пм'Ьетъ мЬсто и въ мо
ральной области: если нравственные идеалы воспитательскаго со
става будутъ высоки— воспитанники тоже потянутся эа этими вы
сокими идеалами.

Офеецеръ-воспитатель долженъ во всели, быть примщюмъ 
для своихъ воспишашееековъ, особенно въ нравствешеолеъ отно
шение.

Картина или и-tea ял lie талантливаю художника, изобра- 
жаюиефя человека, охваченнаю какими нибудь чувствомъ, дгЬй- 
ствуютъ на насъ тгЬмъ же путемъ, какъ и непосредственное наблю
дете проявлешя этого чувства. Талантъ художника въ томъ и за
ключается, что онъ ум'Ьетъ подметить вей внЬшнья измйнешя, вы
зываемый въ человйкй чувствомъ, и умЬетъ такъ изобразить ихъ 
что получаемое при созерцанш его произведенья военрьяые даже 
сопровождается соответственными изобраькенному чувству, чув- 
ственнымъ тономъ.’

Неталантливый произведенья художествъ не имЬютъ такого не- 
носредственнаго на насъ дййствья; они могу только напомнить 
намъ случай высокаго проявления чувства, улье ранее намъ извест
ный, и этимъ направить наши мысли въ желательную сторону; но 
чувства, такья произведена, непосредственно, вызвать не мо
гу™-

Плохое произведете искусства можетъ вызвать насмешку надъ 
неудачностыо изображен]я, что невольно можетъ отразиться и на 
отношенш къ самому изображенному проявлению чувства.

Вывтиивате въ помтее,еи1яхъ ротъ хорошихъ восироизведе- 
ней такгехъ картинъ, какъ «Подвшъ Архипа Осипова», «Cnaceieie 
знамени» и т. п., ее.шьетъ большое воспитательное -(начете. 11а- 
оборотъ, татя плохая изображенгя, какъ изображенёе геройскаю 
подвит Василш  Рябова, изданге «.Еаоедры Исаакёевскаео Со
бора», казалось, не слеъдовало бы выстаивать.

Талантливьея музыкальный произведен/я при хорошемъ испол
нен] и, стройно воспроизводятъ чувственные тона, соответственный 
изображаемым], въ произведенш чувствамъ. Эти тона непосред
ственно воспринимаются нами и, суммируясь, легко могутж, при 
другихъ благопр]ятньтхъ услов!яхъ, наростн въ чувство.
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Если въ болыномъ германскомъ кадетскомъ корпус^, въ Лих- 
терфельд'Ь, два раза въ неделю, за обфцомъ, хорошая музыка испол- 
няетъ рядъ патрютическихъ и героическихъ произведен! й, то это 
надо признать весьма хорошей педагогической мгЬрой.

Музыкалънымъ и вокалънымъ хорамъ корпусовъ и училищъ, 
казалось, слтьдовало бы то же, если пе исключительно, то по- 
крайней мгьрт, преимущественно, разучивать патрготичестя и 
щюическгя произведенья.

Безнорядочную игру на рояли разныхъ «матчишей», «кэкъ- 
уоковъ» и т. п. слЬдуетъ безусловно воспрещать, такъ какъ это 
воспитываетъ рязнузданность чувствъ.

Чтенье произведенгй, проникнутыхъ желательпымъ чув- 
ствомъ, является весьма важными факторомъ для воспиташя 
чувствъ. Oiincanie душевныхъ движешй героевъ вызываетъ въ на
шими сознанш рядъ представлешй, окрашенныхъ соотвгЬтствую- 
щими однородными чувственными тонами, что, при талантливости 
изложешя, легко порождаетъ соответствующее чувство.

Но этотъ факторъ становится, прямо-таки, могущественными, 
если чтеш’е такихъ произведен!й производитъ вслухъ челов1,къ сами 
проникнутый этими чувствами и умЬюнрй вложить ихъ въ свое чте- 
nie; тогда, къ уже сказанному дМствпо чтешя, прибавится еще не
посредственное внушеше, непосредственная передача соотвгЬт- 
ственныхъ чувственныхъ тоновъ.

Если къ тому же этотъ челов_Ькъ обладаетъ еще и особымъ 
авторитетомъ въ глазахъ своихъ слушателей, то такое чтеше ста- 
нетъ прямо незаменимыми, станетъ самыми могущественными сред- 
ствомъ для нравственнаго воспиташя.

Много и неоднократно говорилось о внгЬклассномъ чтенш, но 
времени для внЬкласснаго чтешя въ военно-учебныхъ заведешяхъ 
почти нг1;тъ, разв'Ь въ каникулярное время. Не мало говорилось и 
о еще гораздо болгЬе важномъ— «воспитательскомъ чтеши»: но и 
для него, въ сущности, времени совсгЬмъ нЬтъ; такъ какъ на сво
бодные уроки расчитывать нельзя— ихъ можетъ и не быть; если 
же они и будутъ, то это во всякомъ случа_Г> будетъ «случайное чте
ше», «въ случайное время» и воспитатель и воспитанники врядъ- 
ли будутъ въ соотвгЬтственномъ настроенш; расчитывать же для 
этого на воскресное время было бы большой ошибкой, такъ какъ 
въ это время часть воспитанниковъ отсутствуетъ.

Благой починъ, въ смысл'1; составлен!я «Указателя книгъ для 
воспитательскаго чтешя кадетами», сдйланъ И. С. Симоновыми и



Н. А. Зотовымъ; но это горю мало поыогаетъ: времени для систе- 
матическаго воспитателъскаго чтенья это не даетъ, а между тЬмъ. 
для этого нужно не менее часа ел;едневно.

Если, говоря о фиэическомъ воспитанш, мы пришли къ заклю- 
ченш, что необходимый для этого воспиташя гимнастическая 
упражнешя, непременно сл Ьдуетъ производить ежедневно, то еще 
важтье, еще необходимее назначить ежедневно часъ для нрав- 
ственнаго возденете!я, для воспитан 1я чуветвъ. И это не только 
въ корпусахъ, но и въ училищахъ.

Нравственное воспиташе воспитанниковъ, будущихъ офице- 
ровъ, должно стоять на первомъ мгЬстЬ; требовалия по нравствен
ному воспитанш должны быть удовлетворяемы преимущественно 
передъ вс'Ьми остальными требованьями.

По можетъ быть лучше посвятить этотъ испрашиваемый часъ 
нравственнымъ беейдамъ, считая, что лживая речь, живое слово, 
а не чтение, окажетъ большее воспитательное воздейетш'е? Пола- 
гаемь, что нЬтъ: далеко не всЬмъ по плечу вести такля нравствен
ный беседы, да еще ежедневно; если л;е пхъ вести неумело, то мо- 
гутъ получиться и печальные результаты.

Думаемъ, что это вопросъ настолько серьезный, что даже вы- 
боръ произведешь!, для воспитательскаго чтешя, какъ обшее пра
вило, не следовало бы предоставить самимъ воспитателям!, а точно 
разработать, кадия произведшая, въ какихъ классахъ и въ какой 
последовательности, должны быть прочитаны. Это было бы легче 
и для воспитателей— выборъ не такъ-то легокъ. Воспитателям!, 
можно было бы разрешить, къ указанному матер1алу, въ неболь
шом! количестве, добавить и матер1алъ, изъ упомянутаго указа
теля книгъ И. С. Симонова и II. А. Зотова, или свой собствен
ный, но подъ изв'Ьстнаго рода контролем!, предварительным! или 
посл'Ьдующимъ.

Позволим! себе здесь оговорить, что мы предлагаем! не «Conrs 
de morality», вызубриваемый наизусть, а только воспитательное 
чтеше, съ минимальной, въ подходящемъ случай, последующей 
нравственной беседой.

«Cours de moralite» никогда цйли не достигало и никогда до
стигать не будетъ, такъ какъ нравственнымъ чувствамъ обучить 
нельзя—ихъ можно только воспитать.

Конечно, при обученш, особенно при обучешн гуманитарным! 
наукамъ, могутъ быть преследуемы и цели нраветвеннаго воспи
ташя, что и делается; но эти цели для преподавателя всегда бу-
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дутъ второстепенными—главною его ц'Ьлью всегда было- ее будегъ 
умственное образоваше, т.-е. передача знанш и развит!е-умсташ- 
ныхъ способностей.

Конечно, самый подборъ преподаваемаго жатер1ала:гуманитпгр- 
ныхъ наукъ, и талантливое освЪщеше его, какъ преподаштелемъ, 
такъ и учебникомъ, тгЬютъ большое нравственно-воспитательное 
значете, но далеко не въ той MrI;pi>, какъ воспитательсше чташо, 
преследующее единственную, прямую ц-Ьль.—  непосредетвсчгао©* 
воспиташе нравственныхъ чувствъ.

Если въ рукахъ воспитателя сосредоточивается преимуществен
ная часть нравственнаго воспиташя, то въ по руки, слхьдовшю бьи. 
передать и преподавание въ своемъ отдгьлетщ существуюищю въ, 
7-хъ классахъ корпусовъ, курса нравственности. Отт» такой перес
дачи знаше воспитанниками этого курса въ н'Ькоторыкъ случаях®, 
можетъ быть, и пострадаетъ; но за то этотъ курсъ даетъ темы дал. 
бесЬдъ воспитателя съ отдйлешемъ, а отъ этого д'Ьло нравствен,- 
наго воспиташя существенно выиграетъ. СзгЬло надйемс% что при 
проподаванш этого курса своимъ отдйлеюямъ, воспитатели вло>- 
зкатъ не мен'Ье реал ьнаго чувства (которое и является нр&вствечшо- 
восиитательнымъ), чЪмъ спещалисты-преподаватели.,

Весьма важнымъ факторомъ для воспиташя нравственныхъ 
чувствъ является возможность, силою нравствен нага авторитета 
и силою присвоенной власти, подавлять проявлеп'т чувствъ пе- 
желательиыхъ. Къ этому преимущественно въ настоящее время и 
сводится деятельность воспитательнаго персонала военно-учеб- 
ныхъ заведенш: строгая дисциплина и ц'Ьлая система взысканий 
отъ зам'Ьчашя до исключешя изъ заведен] я, прилагаемая съ нЬко- 
торой морализащей. Но этого недостаточно, такъ же.ка'къ недоста
точно, очищая поле отъ сорной травы, попутно разбросать на номъ 
небольшое количество желательныхъ зеренъ. Чтобы дать хороша и 
урожай, поле должно быть спещально и густо зас'Ьяно.

«Сюите разумное, доброе, вгьчиое...» взято эггиграфомъ упо
мянутою уже указателя для воспитательского чтезпяу намъ 
же хотгълось бы добавить: не дгьлайте это «только попутно», 
«только случайно», eoenumanie нравственныхъ чувствъ— это въ 
сущности первая и главнгьиишя задача военно-учебныхъ заведе- 
н/й... Неужели для главною фактора этого воспитаю я , для си
стематического воспнтательскаго чшенл'я, нельзя удтлитъ не
обходимою времениt
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В о сп и т а т е  воли.

Волевые акты— это проявлеше стремленья къ самосохраиешю, 
какъ физическаго, такъ и духовнаго «я»; стремлеше къ самосохра- 
нешю организма, и стремлеше къ самосохраиешю духовной лич
ности. И желаю или хочу того-то, потому что этого инстинктивно 
требуетъ мой организмъ; я желаю и хочу что-нибудь другое, по
тому что это необходимо въ видахъ самосохранешя моей духов
ной личности.

Ч'Ьмъ сильнее развита, чЬмъ устойчивее духовная личность че
ловека, тЬмъ бол'Ье ея требованья преобладаютъ надъ требо вашими 
■организма.

Когда говорить о воспитанш воли, то, конечно, подразуме
ваюсь воспитание воли, являющейся результатомъ стремлешя къ 
•самосохранение духовной личности. Далее и мы будемъ употреблять 
терминъ «воля» только въ этомъ смысле.

Воля въ сущности бываетъ двоякаго рода: пассивная и актив
ная. Первая характеризуется выражешемъ «я этого не хочу», что 
является результатомъ сопротывлешя духовной личности акту, ей 
не свойственному. Чемъ сильнее будетъ развита, чемъ устойчивее 
будетъ духовная личность, темь большее сопротивлеше она ока- 
жетъ несвойственнымъ ей актамъ.

Воспитывая нравственныя чувства, мы воспнтываемъ духов
ную личность, а следовательно и пассивную волевую способность.

Активная волевая способность характеризуется выражешемъ, 
«я хочу того-то», что является результатомъ стр ем лен ья  духовной 
личности къ акту нужному для возстановлешя ея, чемъ нибудь на
рушенной, гармоши, умешя умственно точно формулировать же- 
лашя и умешя произвести некоторое напряжете, чтобы превра
тить еще абстрактное «желаше» въ конкретное «хотеше».

Такъ какъ къ непосредственной деятельности духовной лично
сти здесь присоединяется (или по крайней мере ярче выступаетъ) 
необходимость умЬшй, то помимо воспиташя нраветвенныхъ чувствъ 
для воспиташя этого рода воли необходимы и соответственным 
упражнешя.

Итакъ, для воспиташя воли необходимы: воспитание нрав- 
стветтхъ чувствъ и непосредственное упражнение волевой спо
собности.
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смысл-!) окладовъ и движешя, но должна быть сд'Ьлана почетной ’). 
Почетная она и есть— что можетъ быть почетнее воспитывашя бу- 
дущихъ руководителей оплота государства, носителей и воспита
телей духа армш.

Та ар>пя хороша, въ которой хорошъ корпусъ офицеровъ, а 
офицеры будутъ хороши, если хорошъ педагогически! персоналъ, 
ихъ воспитывавппй и ему дана была возможность осуществит!» 
свое воспитательное возд'Ьйстгяе.

(Ж. <Жритъ.

2) Въ Гермаши высшей аттестащей для молодого офицера является аттестащя 
на офицера-воспитатеяя; а вернувшшся изъ 4 —5 лфтней командировки на эту 
должность, офицеръ числится для производства «на лиши офицеровъ генеральнаго 
штаба».


