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о ПСИХИК'Ь РйНЕНЫХЪ.
(Изъ личныхъ наблюден!й).

(Докладъ въ Отд’Ьл'Ь Военной Психолог1и Общества ревнителей военныхъ знаний
б-го марта 1909 года).

режде всего считаю долгомъ оговориться, что мои наблю- 
дешя и замФтки дФлались въ судовой обстановкФ и въ 

, морскихъ бояхъ, а потому и мои выводы относятся глав
нымъ образомъ къ этому роду оруж1я, хотя, смФю думать 

не должно быть большой разницы между мужикомъ, одФтымъ въ 
матросскую рубаху или въ солдатсшй мундиръ.

Въ душевномъ настроен1и бойцовъ, въ ихъ обращен1и съ ране
ными товарищами, въ ихъ поведен1и при получен1и ранъ ими лич
но— особено рФзко сказываются характерныя черты народностей, 
населяющихъ Росс1ю.

Въ м1ровозрФти великоруссовъ. составляющихъ главную массу, 
ядро, судовыхъ командъ, существуетъ ярко выраженный культъ 
«святости крови».— Не даромъ у насъ палачи всегда возбуждали 
ужасъ, доходящ1й до жалости, никогда не носили титула, соотвФт- 
ствующаго почетному зван1ю— «Monsieur de Paris». Это основная 
черта русскаго характера.— Пролить чью либо кровь значить ос
корбить божество. Не Бога, но вотъ это самое божество, этотъ фе- 
тишъ— «руду»... Зато пролить собственную кровь за родину—зна
чить совершить велик1й подвигъ.—МнФ лично, много разъ прихо
дилось слышать замФчан1я такого рода:— «За что ему крестъ дали? 
развФ онъ кровь проливалъ»?—или, наоборотъ, по адресу тяжело 
раненагО; но не совершившаго никакого подвига, предусмотрФн-
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наго статутомъ, говорили:— «Кровь проливалъ, а ему хоть бы что? 
Неправильно»!

Какъ я сказалъ уже, этотъ догматъ— «святости крови» — 
является основой MipoBOBsp-bmH великоруссовъ. У малороссовъ онъ 
мен'Ье ярокъ и еще слабЬе—у б'Ьлоруссовъ, хотя по отношешю къ 
посл’Ьднимъ, я, можетъ быть, ошибаюсь: можетъ быть, въ глубин’Ь 
души ихъ онъ заложенъ также прочно, но в’Ька пребыван1я въ ро
ли «быдла» пр1учили ихъ, по вн-Ьшности, не придавать особой цЬ- 
ны «хлопской» крови.

Въ сред'Ь поляковъ, какъ будто, зам’Ьчаются отголоски «шля- 
хетскихъ» предашй, этой странной см’Ьси западнаго рыцаря и при- 
дн'Ьпровскаго казака, бездомнаго ландскнехта и добраго сельчака, 
никогда не покидающаго мечты о д’Ьдовской хат'Ь и старой «мамо». 
Кажется мн’Ь, все же, что и въ нихъ жива общеславянская идея 
«святости крови», но только прикрытананоснымъ слоемъ завЬтовъ 
полу-разбойнаго рыцарства, нав’Ьянныхъ т-Ьсными сношен1ями съ 
западомъ.

Совс’Ьмъ иначе относятся къ д’Ьлу прибалийцы (финны, эсты, 
ливы), въ которыхъ явно отм'Ьчается черта какой то угрюмой сви- 
рЬпости, и татары (особенно кавказцы), для которыхъ н-Ьтъ луч- 
шаго зр’Ьлища, какъ трупъ убитаго врага.

Въ первыхъ—собственныя потери, личныя страдан1я, смерть и 
страдашя товарищей возбуждаютъ только озлоблен!е, лютость ра- 
ненаго зв'Ьря; вторые—словно пьян’Ьютъ отъ вида крови, безразлич
но своей или чужой, словно впадаютъ въ воинственный экстазъ и 
готовы хвастаться полученными ранами.

Когда, бывало, течешемъ приносило къ борту крейсера обезо
браженный трупъ японца, и посылалась шлюпка, чтобы «отбукси
ровать» его въ портъ, для погребен!я, эта разница взглядовъ ска
зывалась особенно р’Ьзко.— «Стоитъ возиться со всякой падалью! 
говорили одни.—Подвязатьгрузъ и затопить»!—Друпе вниматель
но, но безъ злобы разсматривали покойника и съ видомъ знатоковъ 
оц'Ьнивали степень разрушешя:— «Какъ его разворотило!»—и за- 
тЬвали спорь: «Ч’Ьмъ и какъ?»—взрывомъ, осколкомъ снаряда круп
наго калибра или ц’Ьлымъ снарядомъ мелкой артилер1и?

Иначе поступали «наши».— По большей части они снимали 
фуражки, крестились и выполняли свое печальное дЬло въ благо- 
гов’Ьйномъ молчаши. Похороны подобранныхъ японцевъ съ воин
скими почестями вызывали въ нихъ глубокое сочувств(е и одобре- 
iiie.—Тоже в'Ьдь кровь проливалъ! что нашъ, что ихшй»'
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Впрочемъ, пнородчесюй элементъ въ судовыхъ командахъ на
столько малочисленъ, что въ дальнейшемъ я буду говорить лишь 
о русскихъ (славянахъ) или вполне обрусевшихъ, оставляя въ сто
роне случайный наблюден1я надъ прочими, не решаясь обобщать 
моихъ выводовъ по отношен1ю къ нимъ.

Достойно замечан1я, что среди «нашихъ» почти никогда не до
водилось встречать спокойнаго, разсудочнаго отношен1я къ полу
ченной ране, хладнокровной оценки значительности самой раны и 
окружаюш;ей обстановки.—Всегда крайности.—Либо слепая уве
ренность, со стороны серьезно и даже тяжело раненыхъ, что «все 
пустяки», что только «оцарапало», и «не баба я, чтобъ идти па 
перевязку»,—либо, при первой царапине, исчезновеше на пере
вязочный пунктъ. Иногда казалось, даже, что человекъ только и 
ждалъ этого момента, когда сможетъ на законномъ основашй уйти 
въ безопасное место.—Думаешь, бывало:— «Какой молодецъ! безъ 
нужды лезетъ!»—а на деле это храбрость труса, который мечтаетъ 
какъ бы только поскорее «задЬло», чтобы скрыться подъ броне
вую палубу.

Несправедливо было бы всехъ раненыхъ подводить подъ одну 
категор1ю и поведете всехъ подводить подъ одну мерку.— Необ
ходимо иметь въ виду (если молшо такъ выразиться) степень под
готовки человека, получающаго рану.

1) Иеобстргьлянные и неподготовленные— (ведь у насъ обыч
но вовсе не подготовляютъ матроса къ мысли, что въ бою онъ бу
детъ раненъ)—эти страшно пугаются всякой раны. Я много разъ 
наблюдалъ здоровыхъ парней, которые не столько почувствовавъ, 
сколько увидевъ, что ихъ «задело», увидевъ разорванное платье, 
брызнувшую кровь,—валятся какъ подкошенные, стонутъ въ ожи- 
дан1п, когда ихъ подберутъ... А когда бывалый старшина санитар
ной парт1и вместо того, чтобы класть такого молодца на носилки, 
поднпметъ его за шиворотъ, поставить на ноги (да еще и подза
тыльника дастъ при случае), заметпвъ. что «нечего дурака валять», 
какъ они спешатъ вернуться къ своему делу, загладить оплошность, 
доказать, что это только «попритчилось».

Думаю, что немалое значен1е имЬетъ въ данномъ случае пол
ная неосведомленность, полное незнакомство нашего нижняго чина 
съ характеромъ различнаго рода ранешй.—Учатъ его (сераго му- 
лшка) что, въ бою «убпваютъ».—Но ведь въ народе «убился» пе 
значить «убитъ».— Стукнулся лбомъ о притолоку— «убился» (По
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нашему ушибся). Между тФмъ извФстно, что «убитыхъ» подбира- 
ютъ и уносятъ, ну, значить, ранило—вались и жди, когда подбе- 
рутъ и унесутъ.—РазвФ отъ мужика вы слышали когда нибудь вы- 
paacenie— «ранили».

2) Не обстргьлянные, но «наслышанные», т. е. не бывш1е въ 
бояхъ, но входивш1е въ тФсное общеше съ людьми хорошо обетрф- 
лянными, относятся къ дФлу уже иначе. Они «наслышаны отъ 
вФрныхъ людей», что «не всякая мина въ бокъ^ не всяклй осколокъ 
въ лобъ», что рфдкая мина попадаетъ, а изъ тФхъ, что попадутъ, 
рфдкая утопить, что со снарядами и того легче, а про осколки го
ворить нечего, кажется—тучей несетъ, а, глядишь, цФлъ. Эти раз- 
сказы, а въ особенности таие, въ которыхъ упоминается, что та
кого-то «задФло, а онъ даже и не замФтилъ», очень поднимаютъ 
духъ; къ нимъ внимательно прислушиваются, такъ какъ они въ 
простой, понятной матросу, формФ даютъ ему представлеше о томъ, 
чего нФтъ ни въ какой «словесности»—понят1е о процентФ иопа- 
дан1я въ бою. Еще болФе существенное (скажу даже—напболФе 
существенное) воспитательное значен1е имФютъ разсказы людей, 
пережившихъ бои, въ которыхъ съ нашей стороны потерн были 
огромны. Слушая ихъ, люди осваиваются съ мыслью, что на войнФ 
такъ и «быть должно», потому что вотъ, вФдь, живой человФкъ 
былъ въ этой обстановкФ и не только остался цФлъ, не только счи
таетъ, что «такъ и слФдовало», но даже похваляется тФмъ, что не- 
пр1ятелю пришлось «почище нашего». Страннымъ покажется, но я 
пололсительно удостовФряю, что самое благотворное воздФйств1е на 
неофитовъ, оказывали разсказы участниковъ упорныхъ боевъ, со
провождавшихся тяжкими потерями съ нашей стороны. Именно 
они своими (часто преувеличенными) разсказами о грудахъ иска- 
лФченныхъ труповъ, о потокахъ крови^ пр1учали необстрФлянныхъ 
товарищей къ мысли, что любой изъ нихъ можетъ оказаться какъ 
въ этой «грудФ», такъ и въ положен1и разсказчика, пережившаго 
всФ эти ужасы, что все это такъ и «должно быть», потому что— 
«война». Конечно, такое сознаше, такое убФлщеше, далеко не то, 
что боевой опытъ, но ужъ и тотъ, кто владФетъ только ими, не 
грохнется на палубу «увидФвъ», что его «задФло», и не шарах
нется въ сторону отъ упавшаго товарища.

3) Слегка обстрелянные, но неподготовленные—люди, убФ- 
дивийеся на лпчномъ опытФ, что «не всякая мина въ бокъ п не 
всяк1й осколокъ въ лобъ», участвовавш1е въ стычкахъ, впдФвш1е 
убитыхъ и раненыхъ, но не только невпдФвш1е «настоящаго боя»,
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а и не слышавп11е разсказовъ о немъ. Среди этихъ замечается 
даже особенно-легкомысленное отношеше къ опасности, но именно 
за ними то и надо смотрЬть «въ оба», такъ какъ это легкомысл1е 
одинаково легко переходить и въ азартъ (часто вредный), и въ 
панику (всегда пагубную). Люди этой категор(и, непрошедш1е че
резъ предыдущую («наслышанныхъ»), а попавш1е въ нее прямо 
изъ первой («необстрЬленныхъ и неподготовленныхъ»)—это самый 
неустойчивый элементъ въ рукахъ начальника.

4) Budeemie всяте виды—объ этихъ говорить много не при
ходится; это—уже профессюнальные воины.— Каста. Такая каста, 
въ которой нЬтъ мЬста выводу ариеметическихъ среднихъ, гдЬ наи
более сильные духомъ (скажемъ—наивысшей степени посвящешя) 
стремятся поднять и поднимаютъ до одного уровня съ собою всЬхъ 
низшихъ, но никогда, ни на одну ступень, не спустятся къ нимъ 
съ той высоты, которой достигли.

Прошу извинить за маленьшй анекдотъ, приводимый какъ 
иллюстращя, понятная всякому моряку и, даяге, сухопутному:— 
войны бываютъ рЬдко, а со C Tnxieii (настоящему моряку) прихо
дится воевать чуть ли не повседневно.—Такъ вотъ, однажды, па
русный корабль поналъ въ «свЬжую» погоду; потомъ еще засвЬ- 
жело; приходилось сознаться, что ужъ не «свЬжо», а —штормъ... 
Капитанъ—старый морской волкъ, былъ на высотЬ; въ свое время 
убрали все лишнее (до верхняго рангоута включительно—только 
и осталось, что фока-стаксель, да форъ и гротъ марселя въ три 
рифа)... Все свежЬетъ...!! разсердился капитанъ—стукнулъ кула- 
комъ по поручню мостика и крикнулъ въ лицо бЬшено мчавшимся 
тучамъ:— «Не удивишь, о Господи!—и четвертый возьму» ')!

Такъ и на войнЬ.—Люди, «видавш1е всяк1е виды», оказавшись 
въ критическомъ положенш, словно, только сердятся и бросаютъ 
небу свой гордый вызовъ—^«не удивишь, о Господи! И это выдер- 
жимъ»!..

Объ этихъ, какъ я сказалъ уже, въ смыслЬ ихъ боеспособности, 
говорить много не приходится.

Чтобы закончить характеристику прпнятыхъ мною четырехъ 
категор1й, позволю себЬ привести еще ихъ отношен1е къ закры- 
т1ямъ.

')  Надо понимать: «четвертый» рифъ у марселей.
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Первые—всец'Ьло руководятся инстинктоыъ страуса: — «я не 
вижу непр1ятеля, значить, и онъ меня не видитъ». Этотышстйнктъ 
такъ силенъ, что напримеръ, въ Тонкинской кампан1и адмиралъ 
Курбэ достигалъ блестящихъ результатовъ (въ смысле сохранен1я 
sang froid), окружая открыто CTOHniin пушки своихъ канонерокъ 
парусиновыми ш,итами.— Эти (первая категор1я) совершенно не 
даютъ себе отчета въ действительности или иллюзорности закры
тая.—Это —не то дети, не то страусы.

Вторые— «наслышаны» о томъ, что можетъ прикрыть и что не 
можетъ.— Они разбираютъ куда, при случае, стоитъ спрятаться.— 
Знаютъ, что отъ «чемодана», который «ухнетъ» сверху, не при- 
кроетъ и броневая палуба.—Эти действуютъ съ расчетомъ.

Третьи—поражаютъ своей слЬпой верой въ счастье или не
счастье «места», и опять таки являются элементомъ наименее 
устойчивымъ. Это, именно, те, которые «шарахаются» отъ места, 
въ которое тодько что попалъ снарядъ (прямо въ разрезъ съ логи
кой, подсказывающей, что въ морскомъ бою положить снарядъ на 
снарядъ совершенно невозможно), те, которые не решаются по
мочь раненому, страшась подойти къ месту, на которомъ 
«убило».

Четвертые—повторю старое присловье—этихъ не намъ учить, 
а они насъ научать.

Конечно, наилучшимъ элементомъ для укомнлектован1я эки
пажа корабля являются люди последней категор1и, но, къ сожале- 
н1ю, при начале кампанш взять ихъ неоткуда.—За то вполне въ 
нашей власти иметь сразу людей второй категорш, подготовивъ 
пхъ въ мирное время. —Если же намъ удастся вовсе устранить 
первую категорш, то не будетъ и третьей, которую я считаю наи
более неустойчивой, даже опасной.

Достигнуть осуществлешя этой задачи можно соответствен- 
нымъ воспитан1емъ нижняго чина. Необходимо всеми способами 
(большую пользу въ данномъ случае можетъ оказать кинемато- 
графъ) знакомить его съ такъ называемыми «ужасами войны» и 
внушать ему мысль о ихъ неизбелсности, сканцу более—о ихъ 
естественности. «Батальныя» картины, на которыхъ все выходить 
такъ красиво, приносятъ, по моему мнешю, огромный вредъ. Не 
меньш1й вредъ приносятъ и описан1я сражен1й, составляемыя по 
обще-принятому шаблону.—Воспитанный на нихъ нилш1й чинъ 
не можетъ не почувствовать въ первомъ же бою, что его обманы
вали.—Въ основу военнаго воспптан1я доллшнъ быть положенъ
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самый безпощадный реализмъ, имФющ1й цФлью заменить туманное 
представлен1е объ «ужасахъ войны» основательнымъ знакомствомъ 
съ «боевой обстановкой «.—Я рекомендовалъ бы не только прав
дивые, ничего не утаивающ1е, разсказы и картины (особенно кине- 
матографъ), но предложилъ бы, даже, для настоящаго «закала» 
водить людей въ хирургичесюя отдФлен1я госпиталей для личнаго 
присутств1я при операц1яхъ и перевязкахъ, а при посылкФ на по- 
жаръ или къ мФсту какой-нибудь катастрофы не ограничивать ихъ 
роль однимъ «наблюдешемъ за порядкомъ и охраной имущества». 
Не надо останавливаться передъ физической невозможностью всФхъ 
людей провести черезъ такую практическую школу.—Это было бы 
желательно^ но необходимости въ этомъ н'Ьтъ.—Достаточно, чтобы 
въ каждой командф былъ нФкоторый процентъ такихъ. Они «раз- 
скажутъ» и разскажутъ ярче и понятнФе, нежели самый талант
ливый лекторъ.

Нрошу извинить за невольное уклонеше отъ взятой мною темы 
и спФшу возвратиться къ ней.

О такихъ «неподготовленныхъ», которые при первой царашшФ 
валятся съ ногъ, воображая что ихъ «убило», или о такихъ, что 
радуются, когда «задФнетъ», найдя поводъ уйти на перевязку, въ 
безопасное мФсто,—говорить не буду. Равнымъ образомъ, не буду 
приводить и случаевъ исключительнаго стоицизма. Обращусь къ 
явлегйю, которое мнФ приходилось наблюдать у весьма многихъ, 
державшихъ себя въ бою вполнФ удовлетворительно.

Въ большинствФ случаевъ раненые, даже тяжело, но не такъ, 
чтобы сразу лишиться возможности дФлать свое дФло, перевязав
шись наскоро или вовсе не ходивъ на перевязку, съ особымъ рве- 
н1емъ спФшатъ къ исполнешю своихъ обязанностей, причемъ въ 
ннхъ замФчается какая-то особая увФренность, что имъ ужъ бояться 
нечего, что они счастливо отдФлались. Это ощущеше почти радости, 
особеннаго подъема духа, которое я много разъ подмФчалъ въ дру
гихъ, мнФ пришлось провФрить впослФдств1и на личномъ опытФ, 
такъ какъ я былъ тялсело раненъ въ послФднемъ изъ боевъ, въ ко
торомъ участвовалъ.—Я именно «обрадовался», увидФвъ, что хоть 
и здорово «разворотило», но счастливо, и въ будущемъ считалъ 
себя какъ бы «застрахованнымъ»,

Наступаетъ, однако же, такой психологическ1й моментъ, когда 
раненый (вслФдств1е потери крови, отъ появившагося ощущешя 
боли, затрудненности въ движешяхъ, или при вновь полученныхъ
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ранахъ) вдругъ рГшаетъ, что онъ выбы.тъ изъ строя, что онъ свое 
сделалъ, а теперь пусть другхе дГлаютъ, что могутъ.

PinieHie это приходить внезапно и является окончатель- 
нымъ.

Грубую ошибку допускаютъ гЬ начальники, которые пытаются 
удержать такихъ людей въ строю. Пользы отъ нихъ не будетъ, а 
вредъ можетъ быть большой, такъ какъ, въ случае задержан1я, они 
считаютъ себя глубоко оскорбленными въ самомъ святомъ своемъ 
чувстве. Мне довелось, однаягды слышать о подобномъ эпизоде 
отъ самого раненаго и слышать отзывы его товарищей.— Онъ го
ворилъ:— «я не ему нанимался кровь проливать! Не ему мне ука
зывать! Передъ Богомъ то еще кто чище выйдетъ!» — и товарищи 
съ нимъ соглашались, замечая, что «надъ живой душой не ско
мандуешь! Она сама знаетъ»!..

Скажу больше: я рекомендовалъ бы начальникамъ не только 
не пытаться удерживать въ строю раненаго, который считаетъ, 
что онъ «свое дело сделалъ», но, по возможности предупреждать 
этотъ моментъ, беря иниц1ативу на себя (это легко заметить.— 
когда человекъ начинаетъ «сдавать»), и провожать выбывающаго 
похвалой и благодарностью, ставя его въ примеръ другимъ, ука
зывая, что онъ черезъ силу работалъ и ушелъ только по приказа- 
н1ю. На окружающихъ такой пр1емъ производить отличное впеча- 
тлеше.— «Значить, ценятъ и понимаютъ»—толкуютъ они между 
собою.— Это могу засвидетельствовать изъ личнаго опыта.

Еще одно замечаше по поводу раненыхъ, решившихъ, что они 
«выбыли изъ строя».— Въ большинстве случаевъ они проявляютъ 
удивительное равнодуш1е не только къ судьбе товарищей, къ судьбе 
корабля, но даже и къ своей собственной. Въ нихъ чувствуется 
твердое сознаше, что теперь— «не мое дело», хотя иногда прояв
ляется и любопытство:— «какъ то они безъ меня будутъ действо
вать»?— Помню одного такого, который «выбылъ изъ строя», но 
не ушелъ внизъ, а примостился неподалеку, внимательно наблю
дая за всемъ окружающимъ.—Можетъ быть это было, столь ред
кое въ нашемъ мужике, желан1е порисоваться? — Не знаю.— 
Осведомиться не довелось, такъ какъ онъ былъ вскоре же убитъ.

Что совершенно недопустимо, такъ это насильственное воз- 
вращеше въ строй раненыхъ, прошедшихъ курсъ до.тгаго госпи- 
тальнаго лечен1я, особенно такихъ, раны которыхъ, хотя бы и не- 
серьзныя, требовали много времени на заживлен(е^ сопровождав
шееся мелкими операщями, мучительными перевязками.—Так1е
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являются въ рядахъ бойцовъ элементомъ самымъ нежелатель
нымъ.

II вотъ почему:
редко, очень редко, въ комъ приходилось мне наблюдать пря

мой страхъ смерти, такъ какъ это именно и есть настоящая тру
сость животнаго, цепляющагося за жизнь, исповедующаго, что и 
«псу живому лучше, чемъ мертвому льву». Такихъ немного; это— 
исключешя.—Большинство боятся не смерти, а страдашй.—Есть 
и TaKie, что презираютъ самое страдаше, но этихъ немного, это— 
тоже исключешя.

Заурядъ-человекъ не легко забываетъ перетерпенное. Если въ 
течен1е несколькихъ недель онъ съ жуткимъ чувствомъ, каждое 
утро и каждый вечеръ, ждалъ момента, когда его понесутъ въ опе- 
ращонную, где ему предстоитъ корчиться на столе, впиваясь зу
бами въ рукава халата, чтобы заглушить невольные стоны,—такой 
человекъ (за редкими исключешями), можетъ быть, безстрашно 
пойдетъ на смерть, но... не на повторен1е пройдениаго. А между 
темъ, трудно себе представить, до какой степени заразительно по
добное настроеше въ боевой обстановке и въ особенности въ ожи- 
дан1и боя.—Разве мало было случаевъ самоуб1йства изъ страха 
быть раненымъ, изъ страха предстоящихъ страдашй, но, конечно, 
не изъ страха смерти, который исключается самымъ фактомъ само- 
уб1йства.

Присущее славянскимъ народностямъ исповедан1е догмата 
«святости крови» особенно ярко сказывается въ отношен1и ране
ныхъ къ лицамъ, ихъ окружающимъ.— Поверхностные наблюда
тели такъ легко объясняютъ нервностью, лихорадочнымъ состоя- 
н1емъ и восторженное обоягаше врача, грубоватаго въ своихъ npie- 
махъ, и блюдечко съ вареньемъ, брошенное въ лицо сострадатель
ной даме, пришедшей «облегчить участь страдальцевъ»,—но если 
разобраться въ деле поглубже, то не трудно найти общ1й источ
никъ, изъ котораго, вполне естественно, проистекаетъ и то, и 
другое.

ведь не только умерш1е въ тяжкихъ страдан1яхъ, но и сподо- 
бивш1еся легкой кончины на поле брани (убитые наповалъ) почи
таются народомъ, какъ «пр1явш1е мученичесгай венецъ», для кото
рыхъ настежь открыты врата райскихъ обителей.—Ну, а недоби
тые? Волею Бож1ею только раненые?—разве на нихъ не распро
страняется неземной светъ мученическаго венца?—или ценится 
только последняя капля крови, а предпоследняя не въсчетъ?—Съ
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такимъ положен1емъ русскШ мужикъ иногда не согласится.—Для 
него свята каждая капля крови, пролитой за родину!—II первое, 
чего требуетъ (хотя бы безсознательно) каждый раненый — ува- 
жешя.

Если, въ обращен1и съ нимъ, онъ его чувствуетъ (а какъ, въ 
этомъ отношеши— чутки они всФ, даже самые «сФрые»), выбудете 
поражены его выносливостью, терпФшемъ, неприхотливостью... 
НФтъ этого уважен1я—и блюдечко съ вареньемъ полетФло въ лицо 
дамФ—патронессФ, воображающей, что она способна «осчастли
вить страдальца», снизойдя до него.

Раненые той категор1и, которой догматъ — «святость крови», 
всякую заботу о нихъ принимаютъ, какъ простое исполнен!е своего 
долга людьми «непроливавшими крови». —Они благодарны имъ не 
за ласку, не за участ1е, а за честное исполнен1е ими ихъ прямой 
обязанности.

Съ этимъ взглядомъ нельзя не считаться. Пренебрежен1е имъ 
является для нашихъ раненыхъ такой обидой, которую они не 
могутъ не только забыть, но даже простить. Такъ обиженный дф- 
лается непримиримымъ, на всю жизнь, врагомъ «господъ», которые 
«свою, бФлую, кость берегутъ, а его черную, въ грошъ не ставятъ, 
подачкой леденца думаютъ облагодФтельствовать».

Въ заключеше позволю себФ сказать нФсколько словъ объ 
одномъ обстоятельствФ, ярко характеризующемъ психофиз1ологиче- 
ское cocTOKHie раненыхъ: необычайную остроту воспр1ят1й при 
столь повышенной внушаемости, что часто наблюдается смФшен1е 
пережитого и видФннаго бойцомъ лично съ тФмъ, что онъ слышалъ 
отъ другихъ.

Въ моихъ книгахъ я настойчиво и неоднократно подчеркивалъ, 
какъ мало можно довфряться боевымъ воспоминан1ямъ, и созна
вался чистосердечно, что иногда самъ себя уличалъ въ запамято- 
ван1и, а что еще хуже, въ извращен1и событ1й, точно и тогда же 
записанныхъ въ моемъ дневникФ. Конечно, собственноручная за
пись сразу разрушала иллюз1ю и ярко возстановляла въ памяти 
дФйствительную обстановку, но не будь ея, этой записи, я бы подъ 
присягу пошелъ, доказывая, что былъ очевидцемъ происшеств1я, о 
которомъ только слышалъ.

А ужъ къ воспоминан1ямъ раненыхъ надо относиться съ осо
бой осторожностью, сказалъ бы даже, прямо не вФрить имъ, если 
хоть одинъ свндФтель, бывш1й въ то время въ добромъ здоровья, 
нхъ опровергнетъ.
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Доказательствъ такого положен1я мне пришлось наблюдать 
очень много, но здесь я ограничусь приведеюемъ одного, наиболее 
характернаго случая.

Какъ известно, крейсеръ «Светлана» изрядно потерпелъ въ 
бою при Цусиме 14-го мая, а 15-го мая, настигнутый японцами 
по пути во Владивостокъ, былъ потопленъ артилершскимъ огнемъ. 
Остатки экипажа были подобраны съ воды непр1ятелемъ и доста
влены въ Сасебо, где раненые помЬщены въ госпиталь.

Одинъ изъ этихъ раненыхъ такъ живо, такъ детально оиисы- 
валъ картину гибели броненосца «Ослябя», что флагъ-капитанъ 
даже записалъ весь разсказъ съ его словъ, какъ матер1алъ для до- 
несешя. Случайно узналъ объ этомъ, тоже раненый, кондукторъ 
(съ той же «Светланы») и запротестовалъ, утверждая, что раз- 
сказчикъ не могъ видеть описываемаго имъ зрелища, такъ какъ съ 
момента пробит1я боевой тревоги (т. е. передъ началомъ боя) и до 
6 часовъ вечера безотлучно находился въ кормовомъ патронномъ 
погребе, котораго быдъ хозяиномъ. Имелось также одно особое 
обстоятельство, по которому онъ никакъ не могъ отлучиться отъ 
своего поста, хотя бы, на короткШ срокъ.

Подобное противореч1е такъ всехъ заинтересовало, что устроили 
очную ставку.

Произошелъ следующ!й д(алогъ;
— Ты помнишь, что, ведь, я заведывалъ кормовой подачей?— 

сирашиваетъ кондукторъ.
— Такъ точно—вы.
— А ты былъ хозяиномъ кормового шестидюймоваго?
— Такъ точво—я.
— Когда же ты спустился въ погребъ?
— Известно—по тревоге.
— Значитъ еще до боя?
— Чего тамъ! отъ насъ еще «его» и видать не было.
— Такъ какъ же ты виделъ, какъ «Ослябя» тонулъ?
— Своими глазами виделъ.
— Изъ погреба?
Разсказчикъ смущенъ, силится припомнить... Картина, создав

шаяся въ его воображеши (очевидно, на основаши разсказовъ), 
стоитъ передъ нимъ, какъ живая, и онъ пытается найти какое-ни
будь объяснен1е.

— Должно быть отлучался на время... а тутъ какъ разъ...
— Не могъ ты отлучаться!
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— Это почему же?..
— А, ну-ка, вспомни, что у тебя въ погребе приключилось съ 

подручнымъ?
— Подручному ноги придавило—беседка сорвалась.
— Когда-жъ это было?
— Да, только что подавать приказали! Какъ не помнить!..
— Ты еще сколько разъ меня по трубе просилъ прислать тебК 

помощь, что одному не управиться...
— Вотъ, вотъ! замаялся совсемъ! серчалъ шибко, а вы все— 

«некого»...
— А подача-то шла?
— Везъ отказу.
— Да, кто-жъ подавалъ то?
— Вестимо я! оттого и серчалъ, что одинъ одинешенекъ...
— Значить, ты до вечера изъ погреба наверхъ не выходилъ?
— Где ужъ тутъ! только къ ужину...
— Откуда-жъ ты виделъ, какъ «Ослябя» тонулъ?
— А чего мне врать-то! Говорю своими глазами видГль!
— Да, ведь, ты былъ хозяиномъ кормового погреба?
И т. д. и т. д. Сказка про белаго бычка.
Вотъ почему, когда очевидцы говорятъ мне съ жаромъ:—Я 

самъ тамъ былъ и отчетливо помню! — я всегда спрашиваю; «А 
вы это тогда же и записали?»

сВл. (Вемвнобъ.
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