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РУССКАЯ СМУТА

  

Продолжение (Начало в «Вести-Камчатка» № 4 от 08.02.2017, и «Вести+ТВ» № 854,
15.02.2017)

  

 В кровавом тумане русской смуты гибнут люди и стираются реальные грани
исторических событий. Поэтому, невзирая на трудность и неполноту работы в
беженской обстановке – без архивов, без материалов и без возможности обмена живым
словом с участниками событий, я решил издать свои очерки.

  

В первой книге говорится главным образом о русской армии, с которой неразрывно
связана моя жизнь. Вопросы политические, социальные, экономические затронуты
лишь в той мере, в какой необходимо очертить их влияние на ход борьбы.

      
  

 

  

Армия в 1917 году сыграла решающую роль в судьбах России. Ее участие в ходе
революции, ее жизнь, растление и гибель – должны послужить большим и
предостерегающим уроком для новых строителей русской жизни.

  

И не только в борьбе с нынешними поработителями страны. После свержения
большевизма, наряду с огромной работой в области возрождения моральных и
материальных сил русского народа, перед последним с небывалой еще в отечественной
истории остротой встанет вопрос о сохранении его державного бытия.

  

Ибо за рубежами русской земли стучат уже заступами могильщики и скалят зубы
шакалы, в ожидании ее кончины.
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Не дождутся. Из крови, грязи, нищеты духовной и физической встанет русский народ в
силе и в разуме.

  

А. Деникин.

  

Брюссель, 1921 г.

  

 ГЛАВА ВТОРАЯ

  

 СОСТОЯНИЕ СТАРОЙ АРМИИ ПЕРЕД РЕВОЛЮЦИЕЙ

  

Огромное значение в истории развития русской армии имела японская война.

  

Горечь поражения, ясное сознание своей ужасной отсталости вызвали большой подъем
среди военной молодежи и заставили понемногу или переменить направление, или уйти
в сторону элемент устаревший и косный. Невзирая на пассивное противодействие ряда
лиц, стоявших во главе военного министерства и генерального штаба — лиц
неспособных или донельзя безразлично и легкомысленно относившихся к интересам
армии, работа кипела. В течение десяти лет русская армия, не достигнув, конечно,
далеко идеалов, все же сделала огромные успехи. Можно сказать с уверенностью, что,
не будь тяжкого маньчжурского урока, Россия была бы раздавлена в первые же месяцы
отечественной войны.

  

Но чистка командного состава шла все же слишком медленно. Наша мягкотелость
(«жаль человека», «надо его устроить»), протекционизм, влияния, наконец, слишком
ригористически проводимая линия старшинства – засорили списки командующего
генералитета вредным элементом.

  

Высшая аттестационная комиссия, собиравшаяся раз в год в Петрограде, почти никого
из аттестуемых не знала...
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Этими обстоятельствами объясняется ошибочность первоначальных назначений:
пришлось впоследствии удалить четырех главнокомандующих (из них один, правда
временный, оказался с параличом мозга...), нескольких командующих армиями, много
командиров корпусов и начальников дивизий.

  

Генерал Брусилов в первые же дни сосредоточения 8-й армии (июль 1914 г.) отрешил от
командования трех начальников дивизий и корпусного командира.

  

Бездарности все же оставались на своих местах, губили и войска и операции. У того же
Брусилова генерал Д., последовательно отрешаемый, переменил одну кавалерийскую и
три пехотных дивизии, пока наконец не успокоился в немецком плену.

  

И обиднее всего, что вся армия знала несостоятельность многих из этих начальников и
изумлялась их назначению...

  

Неудивительно поэтому, что стратегия за всю кампанию не отличалась ни особенным
полетом, ни смелостью. Таковы операции Северо-Западного фронта в Восточной
Пруссии, в частности – позорный маневр Рененкампфа, – таково упорное форсирование
Карпат, о которые разбились войска Юго-Западного фронта в 1915 г. и, наконец,
весеннее наступление наше 1916 г.

  

Последний эпизод настолько характерен для высшего командования и настолько
серьезен по своим последствиям, что на нем следует остановиться.

  

Когда армии Юго-Западного фронта в мае перешли в наступление, увенчавшееся
огромным успехом – разгром нескольких австрийских армий, когда после взятия Луцка
моя дивизия большими переходами шла к Владимир-Волынску, – я да и все мы считали,
что в нашем маневре – вся идея наступления, что наш фронт наносит главный удар.

  

Впоследствии оказалось, что нанесение главного удара предназначено было Западному

 3 / 14



Уроки истории
21.02.2017 19:44 - Обновлено 21.02.2017 19:56

фронту, а армии Брусилова производили лишь демонстрацию. Штаб хорошо сохранил
тайну. Там, в направлении на Вильну собраны были большие силы, небывалая еще у нас
по количеству артиллерия и технические средства. Несколько месяцев войска готовили
плацдармы для наступления. Наконец, все было готово, а успех южных армий, отвлекая
внимание и резервы противника, сулил удачу и западным.

  

И вот, почти накануне предполагавшегося наступления между главнокомандующим
Западным фронтом генералом Эвертом и начальником штаба Верховного
главнокомандующего генералом Алексеевым происходит исторический разговор по
аппарату, сущность которого заключается приблизительно в следующем:

  

А. Обстановка требует немедленного решения. Вы готовы к наступлению, уверены в
успехе?

  

[1] Вызваны были, впрочем, исключительно желанием Ставки выручить французскую
армию из отчаянного положения.

  

Э. В успехе не уверен, позиции противника очень сильны. Нашим войскам придется
наступать на те позиции, на которых они терпели раньше неудачи...

  

А. В таком случае делайте немедленно распоряжение о переброске войск на
Юго-Западный фронт. Я доложу государю.

  

И операция, так долгожданная, с таким методическим упорством подготовлявшаяся,
рухнула. Западные корпуса к нам опоздали. Наше наступление захлебнулось. Началась
бессмысленная бойня на болотистых берегах Стохода, где, между прочим, прибывшая
гвардия потеряла весь цвет своего состава.

  

А Восточный германский фронт переживал тогда дни смертельной тревоги: «это было
критическое время; мы израсходовали все наши средства, и мы хорошо знали, что никто
не придет к нам на помощь, если русские пожелают нас атаковать».
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Впрочем, и с Брусиловым случился однажды эпизод, мало распространенный и могущий
послужить интересным дополнением к общеизвестной характеристике этого генерала –
одного из главных деятелей кампании. После блестящей операции 8-й армии,
завершившейся переходом через Карпаты и вторжением в Венгрию, в декабре 1914 г.
наступил какой-то психологический надрыв в настроении командующего армией ген.
Брусилова: под влиянием частной неудачи одного из корпусов он отдал приказ об общем
отступлении, и армия быстро покатилась назад. Всюду мерещились прорывы, окружения
и налеты неприятельской конницы, угрожавшей якобы самому штабу армии. Дважды
генерал Брусилов снимал свой штаб с необыкновенной поспешностью, носившей
характер панического бегства, уходя далеко от войск и теряя с ними всякую связь.

  

Мы отходили изо дня в день, совершая большие, утомительные марши, в полном
недоумении: австрийцы не превосходили нас ни численно, ни морально и не слишком
теснили. Каждый день мои стрелки и соседние полки Корнилова переходили в короткие
контратаки, брали много пленных и пулеметы.

  

Генерал-квартирмейстерская часть штаба армии недоумевала еще более. Ежедневные
доклады ее о неосновательности отступления сначала оставлялись Брусиловым без
внимания, потом приводили его в гнев. Наконец, генеральный штаб обратился к иному
способу воздействия: пригласили друга Брусилова – старика генерала Панчулидзева и
внушили ему, что если так пойдет дальше, то в армии может возникнуть мысль об
измене, и дело окончится очень печально...

  

Панчулидзев пошел к Брусилову. Между ними произошла потрясающая сцена, в
результате которой Брусилова застали в слезах, а Панчулидзева в глубоком обмороке.
В тот же день был подписан приказ о наступлении, и армия с быстротой и легкостью
двинулась вперед, гоня перед собой австрийцев, восстановив стратегическое
положение и репутацию своего командующего.

  

Нужно сказать, что не только войска, но и начальники, получая редко и мало сведений о
действиях на фронте, плохо разбирались в общих стратегических комбинациях. Войска
же относились к ним критически только тогда, когда явно приходилось расплачиваться
своею кровью. Так было в Карпатских горах, на Стоходе, во время второго Перемышля
(весна 1917 г.) и т. д.
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Нет нужды прибавлять, что технические, профессиональные знания командного
состава, в силу неправильной системы высших назначений и сильнейшего расслоения
офицерского корпуса мобилизациями, не находились на должной высоте.

  

Наиболее угнетающее влияние на психику войск имело великое галицийское
отступление и безрадостный ход войны (без побед) Северного и Западного фронтов, а
затем нудное сидение их на опостылевших позициях в течение более года.

  

* * *

  

Об офицерском корпусе я уже говорил. Большие и малые недочеты его увеличивались
по мере расслоения кадрового состава. Не ожидали такой длительности кампании, и
потому организация армии не берегла надлежаще ни офицерских, ни унтер-офицерских
кадров, вливая их в ряды действующих частей все сразу в начале войны.

  

Я живо помню один разговор в период мобилизации, первоначально имевшей в виду
одну Австрию, в квартире В.М. Драгомирова, одного из авторитетных генералов армии.
Подали телеграмму: объявление войны Германией... Наступило серьезное молчание...
Все сосредоточились, задумались.

  

Как вы думаете, сколько времени будет продолжаться война? – спросил кто-то
Драгомирова.

  

Четыре месяца...

  

Роты выступали в поход иногда с 5-6 офицерами. Так как неизменно, при всех
обстоятельствах кадровое офицерство (потом и большая часть прочих офицеров) в
массе своей служило личным примером доблести, бесстрашия и самоотвержения, то
естественно оно было в большинстве перебито. Так же нерасчетливо был использован
другой прочный элемент – запасные унтер-офицеры, число которых в первый период
войны на должностях простых рядовых достигало иногда до 50% состава роты.
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Отношения между офицерами и солдатами старой армии не везде были построены на
здоровых началах. Нельзя отрицать известного отчуждения между ними, вызванного
недостаточно внимательным отношением офицерства к духовным запросам солдатской
жизни. Но, по мере постепенного падения кастовых и сословных перегородок, эти
отношения заметно улучшались. Война сблизила офицера и солдата еще более,
установив во многих, по преимуществу армейских, частях подлинное боевое братство.
Здесь необходимо, однако, оговориться: на внешних отношениях лежала печать
всеобщей русской некультурности, составлявшей свойство далеко не одних лишь
народных масс, а и русской интеллигенции. Оттого наряду с сердечным попечением,
трогательной заботливостью о нуждах солдата, простотой и доступностью офицера, по
целым месяцам лежавшего вместе с солдатом в мокрых, грязных окопах, евшего с ним из
одного котла и тихо, без жалоб ложившегося с ним в одну братскую могилу... наряду с
этим были нередко грубость, ругня, иногда самодурство и заушения.

  

Несомненно, такого же рода взаимоотношения существовали и в самой солдатской
среде, с тою лишь разницей, что свой брат взводный или фельдфебель бывал и грубее
и жестче. Вся эта неприглядная сторона отношений, в связи с нудностью и
бестолковостью казарменного режима и мелкими ограничениями внутренним уставом
солдатского быта давала всегда обильную пищу для подпольных прокламаций,
изображавших солдата «жертвой произвола золотопогонников». Здоровой сущности не
замечали: она умышленно затемнялась неприглядной внешностью.

  

А между тем все мотивы обвинений, исходящих от печальников солдата, были хорошо
известны. Они излагались в наводнивших армию в 1905  г. листовках, повторялись
заученными фразами на всех митингах, перепечатывались с некоторыми вариантами и в
1917 г. Кажется, кроме пресловутой формулы «без аннексий и контрибуций»,
солдатская революционная литература не обогатилась ни одним новым понятием. Если
бы власть своевременно отнеслась внимательнее к психологии солдатской среды,
изъяла из уставов все несущественные для сохранения дисциплины ограничения и
некоторые смешные или казавшиеся унизительными требования, то потом не пришлось
бы отменять их под давлением, не вовремя и в расширенных размерах.

  

Все эти обстоятельства имели тем большее значение, что закрепление внутренней связи
во время войны и без того встречало большие затруднения: с течением времени, неся
огромные потери и меняя 10–12 раз свой состав, войсковые части, по преимуществу
пехотные, превращались в какие-то этапы, через которые текла непрерывно
человеческая струя, задерживаясь не долго и не успевая приобщиться духовно к
военным традициям части. Одной из причин сохранения относительной прочности
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артиллерии и отчасти других специальных родов оружия было то обстоятельство, что в
них процент потерь в сравнении с пехотой составлял не более 1/20-1/10

  

Два фактора имели несомненное значение в создании неблагоприятного настроения в
войсках. По крайней мере впоследствии, во время «словесной кампании» министров и
военных начальников, солдатские ораторы очень часто касались этих двух тем:
введенное с 1915 г. официально дисциплинарное наказание розгами и смертная казнь –
«палечникам». Насколько необходимость борьбы с дезертирством путем саморанения не
возбуждала ни малейшего сомнения и требовала лишь более тщательного технического
обследования для избежания возможных судебных ошибок, настолько же крайне
нежелательным и опасным, независимым от этической стороны вопроса, являлось
телесное наказание, применяемое властью начальника. Военные юристы не сумели
разрешить иначе этого вопроса. Между тем судебные уставы не обладают в военное
время решительно никакими реальными способами репрессий, кроме смертной казни.
Ибо для элемента преступного праволишения не имеют никакого значения, а всякое
наказание, сопряженное с уходом из рядов, является только поощрением.
Революционная демократия этого вопроса также не разрешила.

  

Впрочем, после полной демократизации, после завоевания всех свобод и даже
самостийности, войсковой круг Донского казачьего войска, весьма демократического
состава, ввел в свою армию в 1919 г. наказание розгами за ряд воинских преступлений.

  

Такова непонятная психология русского человека!

  

Значительно сложнее вопрос о взаимоотношениях во флоте. Сословные и кастовые
перегородки, замкнутость офицерского корпуса, консерватизм и неподвижность
устарелых форм быта и взаимоотношений, большая отчужденность от матросской среды
– все это не могло не повлиять впоследствии на значительно большую обостренность
борьбы этих двух элементов. Кронштадт, Свеаборг, Гельсингфорс, Севастополь,
Новороссийск – все эти кровавые этапы несчастного морского офицерства, нещадно
избивавшегося, приводят в ужас и содрогание своим бессмысленным жестоким
зверством и вместе с тем требуют глубокого и внимательного изучения...

  

В конечном итоге все эти обстоятельства создавали не совсем здоровую атмосферу в
армии и флоте и разъединяли, где в большей, где в меньшей степени, два их составных
элемента. В этом несомненный грех и русского офицерства, разделяемый им всецело с
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русской интеллигенцией. Грех, вызвавший противоположение «барина» мужику,
офицера – солдату и создавший впоследствии благоприятную почву для работы
разрушительных сил.

  

В стране не было преобладания анархических элементов. В особенности в армии,
которая отражает в себе все недостатки и достоинства народа. Народ – крестьянская и
казачья массы – страдал другими пороками: невежеством, инертностью и слабой волей
к сопротивлению, к борьбе с порабощением, откуда бы оно ни исходило – от вековой
традиционной власти или от внезапно появившихся псевдонимов. Не надо забывать, что
наиболее яркий представитель чистого русского анархизма – Махно не долго мог
держаться на юге России своим первоначальным лозунгом: «Долой всякую власть,
свободное соглашение между собой деревень и городов. Вся земля и все буржуйское
добро – ваше...» Дважды разбитый, весною 1920 г. он уже сам приступает к
организации гражданского управления и произносит слово:

  

- Порядок.

  

Правда, лозунг этот не получил реального осуществления, но уже сама потребность в
нем знаменательна.

  

В армии отнюдь не было преобладания анархических элементов. И потребовалось
потрясение слегка подгнивших основ, целый ряд ошибок и преступлений новой власти,
огромная работа сторонних влияний, чтобы инерция покоя перешла наконец в инерцию
движения, кровавый призрак которого долго еще будет висеть над несчастной русской
землей.

  

Сторонним разрушительным влияниям в армии не противополагалось разумное
воспитание. Отчасти по крайней неподготовленности в политическом отношении
офицерского корпуса, отчасти вследствие инстинктивной боязни старого режима
внести в казармы элементы «политики», хотя бы с целью критики
противогосударственных учений. Этот страх относился, впрочем, не только к
социальным и внутренним проблемам русской жизни, но и к вопросам внешней политики.
Так, например, незадолго до войны был издан высочайший приказ, строго воспрещавший
воинским чинам где бы то ни было вести разговор на современную политическую тему
(Балканский вопрос, австро-сербская распря и т. д.). Накануне неизбежно предстоявшей
отечественной войны старательно избегали возбуждения здорового патриотизма,
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разъяснения целей и задач войны, ознакомления со славянским вопросом и вековой
борьбой нашей с германизмом.

  

Признаться, я, как и многие другие, не исполнил приказа и подготовлял соответственно
настроение Архангелогородского полка, которым командовал. А в военной печати
выступил против приказа с горячей статьей на тему: «Не угашайте духа».

  

Ибо для меня нет сомнений, что обвитая траурным флером статуя Страсбурга на
площади Согласия сыграла огромную роль в воспитании героической армии Франции.

  

Пропаганда проникала и в старую армию с разных сторон. Нет сомнения, что
судорожные потуги быстро сменявшихся правительств Горемыкина, Штюрмера, Трепова
– остановить нормальный ход русской жизни – сами по себе давали достаточно
материала, возбуждая все больше и больше нараставший народный гнев,
переливавшийся и в армию; его использовала социалистическая и пораженческая
литература; Ленин нашел первоначальный путь в Россию своему учению через
социал-демократическую фракцию Государственной Думы. Еще более интенсивно
работали немцы. Об этих вопросах говорится подробно в главе XXIII.

  

Должен, однако, отметить, что вся эта пропаганда извне и изнутри, оказывая
воздействие главным образом на тыловые части, гарнизоны и запасные батальоны
крупных центров, и в особенности Петрограда, до революции имела сравнительно
небольшое влияние на войсковые части фронта. Сбитые с толку пополнения, придя на
фронт и попадая в тяжелую, но более здоровую боевую атмосферу, зачастую быстро
меняли к лучшему свой облик.  Тем не менее, местами влияние разрушительной
пропаганды находило подготовленную почву, и до революции еще были один-два случая,
когда целые части оказали неповиновение, сурово подавленное.

  

Наконец, перед главной массой армии – крестьянской – вставал один практический
вопрос, который заставлял ее инстинктивно не торопиться с социальной революцией:

  

Без нас поделят землю... Нет, уж когда вернемся, тогда и будем делить!..
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* * *

  

Своего рода естественной пропагандой служило неустройство тыла и дикая вакханалия
хищений, дороговизны, наживы и роскоши, создаваемая на костях и крови фронта. Но
особенно тяжко отозвался на армии недостаток техники и главным образом боевых
припасов.

  

Только в 1917 г. процесс Сухомлинова вскрыл перед русским обществом и армией
главные причины, вызвавшие военную катастрофу 1915 г. Еще в 1907 г. был разработан
план пополнения запасов нашей армии и отпущены кредиты. Кредиты эти возрастали,
как это ни странно, часто по инициативе комиссии государственной обороны, а не
военного ведомства. Вообще же ни Государственная Дума, ни министерство финансов
никогда не отказывали и не урезывали военных кредитов. В течение управления
Сухомлинова ведомство получило особый кредит в 450 млн руб. и не израсходовало из
них 300 млн! До войны вопрос о способах усиленного питания армии боевыми припасами,
после израсходования запасов мирного времени, даже не подымался... Если
действительно напряжение огневого боя с самого начала войны достигло неожиданных
и небывалых размеров, опрокинув все теоретические расчеты и нашей и
западноевропейской военной науки, то тем более героические меры нужны были для
выхода из трагического положения. Между тем уже к октябрю 1914 г. иссякли запасы
для вооружения пополнений, которые мы стали получать на фронте сначала
вооруженными на 1/10, потом и вовсе без ружей. Главнокомандующий Юго-За- падным
фронтом телеграфировал в Ставку: «Источники пополнения боевых припасов иссякли
совершенно. При отсутствии пополнения придется прекратить бой и выводить войска в
самых тяжелых условиях...»

  

А в то же время (конец сентября), на вопрос Жофра «достаточно ли снабжена
российская императорская армия артиллерийским снаряжением для
беспрепятственного продолжения военных действий», военный министр Сухомлинов
отвечал: «Настоящее положение вещей относительно снаряжения российской армии не
внушает серьезного опасения...» Иностранных заказов не делалось, от японских и
американских ружей «для избежания неудобств от разнообразия калибров»
отказывались.

  

Когда в августе 1917 г. на скамью подсудимых сел виновник военной катастрофы,
личность его произвела только жалкое впечатление. Гораздо серьезнее, болезненнее
встал вопрос, как этот легкомысленный, невежественный в военном деле, быть может,
сознательно преступный человек мог продержаться у кормила власти 6 лет. Какая
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среда военной бюрократии — «к добру и злу постыдно равнодушная» – должна была
окружать его, чтобы сделать возможным и действия и бездействия, шедшие неуклонно и
методично ко вреду государства.

  

Катастрофа разразилась окончательно в 1915 г. Весна 1915 г. останется у меня
навсегда в памяти. Великая трагедия русской армии – отступление из Галиции. Ни
патронов, ни снарядов. Изо дня в день кровавые бои, изо дня в день тяжкие переходы,
бесконечная усталость – физическая и моральная; то робкие надежды, то
беспросветная жуть...

  

Помню сражение под Перемышлем в середине мая. Одиннадцать дней жестокого боя
4-й стрелковой дивизии... Одиннадцать дней страшного гула немецкой тяжелой
артиллерии, буквально срывавшей целые ряды окопов вместе с защитниками их. Мы
почти не отвечали – нечем. Полки, измотанные до последней степени, отбивали одну
атаку за другой – штыками или стрельбой в упор; лилась кровь, ряды редели, росли
могильные холмы... Два полка почти уничтожены — одним огнем...

  

Господа французы и англичане! Вы, достигшие невероятных высот техники, вам
небезынтересно будет услышать такой нелепый факт из русской действительности:
Когда после трехдневного молчания нашей единственной шестидюймовой батареи ей
подвезли пятьдесят снарядов, об этом сообщено было по телефону немедленно всем
полкам, всем ротам, и все стрелки вздохнули с радостью и облегчением...

  

И какой тогда тяжелой, обидной иронией звучало для нас циркулярное послание
Брусилова, в котором он, не имея возможности дать снаряды, с целью подбодрить,
«поднять дух войск», убеждал нас не придавать такого исключительного значения
преобладанию немецкой артиллерии, ибо были неоднократно случаи, что тяжелая
артиллерия, выпустив по нашим участкам позиции огромное число снарядов, не
наносила им почти никаких потерь...

  

21 марта генерал Янушкевич сообщил военному министру: «свершился факт очищения
Перемышля. Брусилов ссылается на недостаток патронов – эту «bete-noire» вашу и мою...
Из всех армий вопль – дайте патронов...»
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* * *

  

Я не склонен идеализировать нашу армию. Много горьких истин мне приходится
высказывать о ней. Но когда фарисеи – вожди российской революционной демократии,
пытаясь оправдать учиненный главным образом их руками развал армии, уверяют, что
она и без того близка была к разложению, – они лгут.

  

Я не отрицаю крупных недостатков в системе назначений и комплектовании высшего
командного состава, ошибок нашей стратегии, тактики и организации, технической
отсталости нашей армии, несовершенства офицерского корпуса, невежества солдатской
среды, пороков казармы. Знаю размеры дезертирства и уклонения от военной службы, в
чем повинна наша интеллигенция едва ли не больше, чем темный народ. Но ведь не эти
серьезные болезни армейского организма привлекали впоследствии особливое
внимание революционной демократии. Она не умела и не могла ничего сделать для их
уврачевания, да и не боролась с ними вовсе. Я, по крайней мере, не знаю ни одной
больной стороны армейской жизни, которую она исцелила бы или, по крайней мере, за
которую взялась бы серьезно и практически. Пресловутое «раскрепощение» личности
солдата? Отбрасывая все преувеличения, связанные с этим понятием, можно сказать,
что самый факт революции внес известную перемену в отношения между офицером и
солдатом, и это явление обещало при нормальных условиях, без грубого и
злонамеренного вмешательства извне, претвориться в источник большой моральной
силы, а не в зияющую пропасть. Но революционная демократия в эту именно рану влила
яд. Она поражала беспощадно

  

 самую сущность военного строя, его вечные, неизменные основы, оставшиеся еще
непоколебленными: дисциплину, единоначалие и аполитичность. Это было, и этого не
стало. А между тем падение старой власти как будто открывало новые широчайшие
горизонты для оздоровления и поднятия в моральном, командном, техническом
отношениях народной русской армии.

  

Каков народ, такова и армия. И как бы то ни было, старая русская армия, страдая
пороками русского народа, вместе с тем в своей преобладающей массе, обладала его
достоинствами, и прежде всего необычайным долготерпением в перенесении ужасов
войны; дралась безропотно почти 3 года; часто шла с голыми руками против
убийственной высокой техники врагов, проявляя высокое мужество и самоотвержение; и
своей обильной кровью искупала грехи верховной власти, правительства, народа и свои.
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Наши союзники не смеют забывать ни на минуту, что к середине января 1917 г. эта
армия удерживала на своем фронте 187 вражеских дивизий, т. е. 49% всех сил
противника, действовавших на европейских и азиатских фронтах.

  

Старая русская армия заключала в себе достаточно еще сил, чтобы продолжать войну и
одержать победу.
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