
шя, личный примерь, наказашя, награды и проч. остались бы безъ 
воздМств1я на умъ, чувства и волю солдата. Вотъ почему куль- 
тивироваше совести, хорошихъ привычекъ и полезныхъ чувствъ 
солдата, направленное на то, чтобы онъ понялъ свои обязанности 
и привыкъ исполнять ихъ, является весьма важнымъ средствомъ дис- 
циплинировашя.

С о в е с т ь .

Составные элементы совести были уже разобраны. Здесь 
остается сказать только, что необходимо сделать ясными каждому 
человеку его обязанности, иначе онъ можетъ впасть въ противо- 
pinie съ ними; необходимо какъ бы просветить его совесть.

На подобномъ просвЗиценш совести сл'Ьдуетъ строить посте
пенное дисциплинироваше солдата. Въ данномъ случай дисципли
нироваше солдата есть цель, а культура совести является сред
ствомъ, наверняка ведущимъ къ этой цели.

Культура совести солдата есть ничто иное, какъ продолже- 
Hie и расширеше той культуры, которую проводили семья и обще
ство, вообще вся жизнь, въ течете 20 л'Ьтъ, до прихода его на 
службу. Но, если до этого возраста упомянутая культура не была 
правильно руководима, то въ казарме, подъ надзоромъ начальни- 
ковъ, она можетъ получить определенное направлеше и быть ме
тодично руководимой такъ, чтобы привести къ достиженда желан- 
наго результата—дисциплинированно солдата.

Совесть солдата культивируется: 1) посредствомъ послгъдова- 
шельнаго раскрытгя ему его обязанностей {ъъ определенные часы 
обучешя) и 2) посредствомъ всгъхъ друшхъ средствъ воспитатя: 
руководительства, приказашй, контроля, личнаго примера, нака- 
занш, наградъ и пр. средствъ, которые всюду и везде применимы,, 
пока солдатъ находится на действительной службе.

Просвещенная такимъ образомъ совесть будетъ лучшимъ ру- 
ководителемъ солдата во всехъ его делахъ; она будетъ надежней - 
шимъ залогомъ того, что онъ выполнить свои обязанности, такъ 
какъ, независимо отъ воздействш начальника, у него будетъ по
стоянный внутреншй руководитель по пути исполнешя его обя
занностей и готовый судья на случай нарушешя последнихъ. 
Нравственное удовлетворение или угрызешя совести будутъ для 
него наградой или наказашемъ отъ этого внутренняго судьи за со- 
деланное добро или зло.
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Хорония привычки.

Въ образовали нравственнаго характера большую роль играютъ 
хороппя привычки. И действительно, разъ въ исполненш какой- 
нибудь обязанности челов'йкъ дошелъ до привычки, у него со
здается расположете исполнять эту обязанность безъ какого бы 
то ни было побуждешя извне. То, въ чемъ челов^къ напрактико
вался, онъ дгЬлаетъ охотно и безъ затруднешя; онъ даже не мо- 
жетъ поступать иначе, потому что привычка для него сделалась 
второй природой. Въ данномъ случае привычка играетъ роль в н у 

т р е н н е й  п о б у д и т е л ь н о й  с и л ы , в с е гд а  г о т о в о й  з а с г п а в и т ъ  ч е л о -  

вгька д е й с т в о в а т ь ,  какъ  т о л ь к о  п р е д с т а в я г п с я  къ т о м у  п о д х о д я -  

щ 1я  у с л о в х я . Съ этой именно стороны на привычку можно смотреть, 
какъ на воспитательное средство. Поэтому каждый начальникъ 
долженъ стремиться развить у солдата до привычки исполнеше 
всехъ его обязанностей, допускающихъ таковое развитее; а для 
этого надо помнить основное правило, что п р и в ы ч к и  м о ж н о  д о 
с т и г н у т ь  п о с р е д с т в о м ъ  п о в т о р е н г я . При этомъ надо иметь въ 
виду и следующая правила:

1) О б р а з о в а т е  х о р о т и х ъ  п р и в ы ч е к ъ  д о л ж н о  н а ч а т ь с я  у ж е  

п р и  в с т у п л е н ш  м о л о д о го  с о л д а т а  въ в о е н н у ю  с р е д у ,  для этой 
д бли, офицеръ-воспитатель и близгае къ молодому солдату началь
ники изъ нижнихъ чиновъ должны съ самаго начала приняться за 
работу съ настойчивостью и постоянствомъ.

2) П е р в о н а ч а л ь н ы м ъ  о б у ч е т е м ъ  и  в о с п ш п а т е м ъ  м о л и д ы х ъ  

с о л д а т ъ  д о л ж е н ъ  р у к о в о д и т ь  о д и н ъ  и  т о т ъ  ж е  о ф и ц е р ъ .
3) К а к ъ  в о с п и т а т е л ь , о ф и ц е р ъ , а  р а в н о  и  н а ч а л ь с т в у ю -  

щ 1е н и ж т е  ч и н ы  д о л о к н ы  с л у ж и т ь  м о л о д о м у  с о л д а т у  о б р а з -  

ц о м ъ  во  в с е х ъ  о т н о ш е н 1 я х ъ \ въ нихъ онъ долженъ видеть вопло- 
щеше хорошихъ качествъ и привычекъ.

Нельзя достигнуть того, чтобы исполнеше всехъ обязанностей 
сделалось привычнымъ; но тамъ, где возможно, къ этому должно 
стремиться. Ценными въ указанномъ отношенш привычками, до- 
стижеше которыхъ возможно, являются: привычка солдата п о д ч и 

н я т ь с я  (быть послушнымъ и иснолнительнымъ) и сообразоваться 
съ в о е н н ы м ъ  э т и к е т о м ъ , привычка быть м у ж е с гп в е н н ы м ъ , при
вычка сообразоваться съ п о р я д к о м ъ  и быть т о ч н ы м ъ , привычка 
быть постоянно въ р а б о т е  и пр.
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Привычка солдата подчиняться отвЬчаетъ основной обязан
ности каждаго военнаго— подчиненш. Эта привычка вкореняется 
иосредствомъ ряда воспитательныхъ средствъ (приказаше, кон
троль и др.), посредствомъ строя и внутренней организации воен- 
ныхъ массъ. ДЬйств1е указанныхъ средствъ состоять въ томъ, что 
они, ставя солдата безконечное число разъ въ услов1я, требуюнця 
иснолнешя воли начальника, заставляютъ его привыкнуть къ под- 
чиненш.

Привычка солдата сообразоваться съ военнымъ этикетомъ 
отвЬчаетъ обязанности уважешя къ начальникамъ и старшимъ. Эта 
привычка поддерживаетъ посредствомъ внЬшнихъ формъ внутрен
нее уважеше къ начальнику. Она вкореняется, благодаря непре
станному наблюденда со стороны всЬхъ начальниковъ, чтобы под
чиненные и младпйе всегда отдавали имъ честь и были бы вообще 
почтительными во всЬхъ случаяхъ.

Привычка солдата быть всегда мужественнымъ отв'Ьчаетъ 
основной обязанности каждаго военнаго. Военная служба не пред- 
ставляетъ условш для выработки у солдата мужества во всЬхъ его 
формахъ; только на войнЬ и въ бояхъ можно выработать недости- 
жимыя въ мирное время привычки; но все же солдатъ можетъ вы
работать хотя нЬкоторую привычку быть терпЬливымъ, смЬлымъ и 
хладнокровнымъ среди опасностей, если использовать всЬ благо- 
пр1ятные для этой цЬли случаи, которые представляются во время 
■его службы.

Привычка солдата сообразоваться съ порядкомъ и быть точ- 
нымъ соотвЬтствуетъ основной обязанности подчинешя. Она вы
рабатывается посредствомъ постояннаго подчинешя самого себя 
установленному внутреннему (въ казармЬ) и внЬшнему (въ строю) 
порядку и посредствомъ точнаго исполнешя приказашй.

Привычка солдата быть постоянно занятымъ работой отвЬ- 
чаетъ обязанности каждаго человЬка по отношенш къ самому 
себЬ—трудиться. Посредствомъ каждодневнаго обучешя эта при
вычка создается, хотя и медленно, но вЬрно. Будучи постоянно 
занять дЬломъ, солдатъ пр1учается къ прилежашю и постоянству. 
Въ такомъ случаЬ онъ становится разумнымъ и послушнымъ ору- 
д!емъ въ рукахъ начальника; постоянный трудъ развиваетъ его 
мыслительный способности и дЬлаетъ его болЬе свЬдушимъ и со
образительными при совершеши своей дЬятельности. Эта привычка 
прогоняетъ лЬнь и всЬ пороки, происходяпце отъ нея.
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Чувства и ихъ культура.

Въ изложенномъ до сихъ поръ часто шла речь о развитш 
однихъ и о подавленш другихъ чувствъ. Такъ, при разсмотрйши 
наказашй, выдвигалось значеше страха и указывалось на неко
торый карательный средства, способствукящя его возбуждению,, 
съ ц^лью противодействхя другимъ чувствамъ и наклонностямъ,. 
несогласнымъ съ военной дисциплиной; при разсмотренш наградъ. 
упоминалось о возбужденш соревнован]'я, любви къ чужому одо- 
брешю и пр.; при изложенш обязанностей къ начальнику говори
лось объ уважение, любви и пр.

Большая важность чувствъ, какъ воспитательнаго средства въ 
военномъ деле, требуетъ систематическаго изложешя способовъ и, 
средствъ возбуждешя полезныхъ и подавлетя вредныхъ съ воен
ной точки зрйшя чувствъ. Къ этому именно изложенш мы теперь, 
н приступимъ.

Когда идетъ речь о культуре чувствъ, обыкновенно понимаютъ 
подъ этимъ, главнымъ образомъ и даже исключительно, душевныя 
чувства, потому что ттлесныя чувства, связанныя съ жизненными 
функщями тела, ускользаютъ отъ вл1яшя воли. Это особенно отно
сится къ перюдическимъ потребностямъ человеческаго тела, такъ 
напримеръ, мучительныя чувства голода и жажды молено преодо
леть и то лишь временно, только посредствомъ терпешя, но пода
вить ихъ совершенно нетъ возмолености. Единственное средство 
прекратить эти чувства и возстановить силы солдата— накормить и 
напоить его. Такъ, передъ отправлетемъ въ иоходъ, надо закусить, 
а не идти съ пустымъ желудкомъ; надо своевременно отправлять 
впередъ кухни (если это возможно), чтобы иметь теплую пищу къ 
обеду и ужину; надо носить на себе запасъ пищи и воды; надо 
заранее и хорошо накормить солдатъ, если не предвидится воз
можности накормить ихъ скоро (усиленный переходъ, бой) и пр. 
Телесное мучительное чувство усталосгпи преодолевается посред
ствомъ постепеннаго пр1учешя солдата къ все более и более длин- 
нымъ переходамъ въ полномъ походномъ снаряженш, а устраняется 
посредствомъ отдыха и сна. И тутъ терпеше можетъ поддержи
вать солдата и давать ему возмолшость переносить усталость далее 
въ крайнихъ случаяхъ.

Что касается дугиевныхъ чувствъ, полезныхъ съ военной точки 
зрешя, то ихъ культура бываетъ двоякая: отрицательная, кото
рая состоитъ въ ограниченш и далее совершенномъ подавленш
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вредныхъ чувствъ, и положительная, которая состоять въ воз- 
бужденш, развитш и усиленш полезныхъ чувствъ.

Отрицательная культура. Желая ослабить и подавить вред
ный для военнаго д'Ьла чувства, начальникъ долженъ стараться 
ослаблять, отстранять или предупреждать причины, вызываю - 
идя эти чувства, памятуя, что предупрежденге важнгье лечешя. 
Кроме того, чтобы ослабить вредныя чувства и воспрепятствовать 
ихъ возникновенш, надо укргъплять умственный, силы солдата, 
давая ему во время его подготовки точныя знашя относительно 
его деятельности въ мирное и военное время и делая его способ- 
нымъ ясно разсуждать объ его призванш, о необходимости едипо- 
дупйя, подчинешя, дов^ргя, товарищества и проч. Наконецъ, ослаб- 
леше или подавлете вредныхъ чувствъ достигается лучше всего 
посредствомъ развитъя и укргьплетя противоположныхъ имъ 
чувствъ.

Положительная культура достигается следующими двумя 
способами: во-первыхъ, можно ставить солдата въ условгя, ко
торым, производя на него сильное впечатлите, могутъ возбудить 
въ немъ желательное полезное чувство. При этомъ полезный чув
ства могутъ быть подчеркнуты умышленно одобрешями и похва
лами.

Во-вторыхъ, сама среда, въ которой живетъ солдатъ, мо- 
жетъ вызывать въ немъ полезный чувства. Всяглй солдатъ, а осо
бенно молодой, склоненъ подражать тому, что происходить кру- 
гомъ него; а потому онъ легко проникается тгЬмъ духомъ, который 
господствуетъ въ той средЬ, въ которой онъ живетъ. О значенш 
духа части уже говорилось; здесь будетъ сказано несколько словъ 
только о вл1янш сильныхъ впечатлгьнт.

Такъ какъ представлешя создаются изъ ощущешй,а носледшя 
бываютъ темъ сильнее, чемъ сильнее впечатлешя, то ясно, что 
впечатлеше является исходной точкой для действ1я. Чгьмъ силь- 
нгье впечатлите, тгъмъ вгърнгъе,чгпо оно можетъ стать причи
ною дгьйст,вгя (поступка). А во многихъ случаяхъ впечатлеше 
можно усилить искусственно. Этотъ способъ часто употребляется 
въ общественной жизни для нривлечешя или побуждешя людей 
къ делу, исполнеше котораго связано съ трудомъ, страдашями и 
даже смертью. Такъ, напримеръ, если начальникъ позоветъ въ 
сторону солдата, которому присуждена награда, и дастъ ему въ 
руку крестъ «за храбрость», то впечатлеше, которое будетъ полу
чено' отъ этого факта, врядъ ли будетъ иметь достаточную силу,
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чтобы побудить другихъ къ геройскимъ поступкамъ въ будущемъ; 
но, если начальникъ прикажетъ построить часть, вызоветъ того же 
солдата передъ фронтомъ и, сказавъ короткую, но пламенную речь, 
собственноручно прикрепить крестъ на грудь солдата подъ звуки 
музыки, когда вся часть держитъ ружья «на карауль», то впе- 
чатлеше будетъ настолько сильно, что наверное подействуетъ и 
побудить остальныхъ солдатъ къ неустрашимости, терпенш и 
храбрости въ цредстоящихъ бояхъ. Для того, чтобы заставить 
кого нибудь исполнить поручеше, часто привлекаютъ его золотомъ, 
которое не только ему обещаютъ, но и покажутъ. Если же петь 
возможности непосредственно произвести сильное впечатлЬте 
посредствомъ вещи, обладаше которою желательно, то прибегаютъ 
къ описанш прелестей этой вещи, ея значеше описывается въ са
мой привлекательной форме; такой характеръ носила напримЬръ, 
первая прокламащя Наполеона къ его итальянской армш х).

Понятно, обстановка будетъ производить темъ более силь
ное впечатлеше, чемъ сами люди, на которыхъ оказывается вдпя- 
ше, более впечатлительны. Впечатлительныя натуры легко под
даются такому способу воздейств1я: картинность, театральность и 
эффекты часто овладеваютъ ими и заставляютъ ихъ совершать 
даже таые поступки, которые находятся въ противоречш съ ихъ 
убеждетями. Посредствомъ такого способа легче воздействовать 
на толпу, чемъ на отдельную личность. Однако бываютъ случаи, 
въ особенности въ военное время, когда обстановка, явлешя и 
предметы, которые окружаютъ солдата, действуютъ на него въ со- 
всемъ нежелательномъ направленш; въ такомъ случае вовсе непо
лезно, чтобы поступки солдата определялись воздейств1емъ на нею  
потрясающихъ впечатленш, напримеръ, во время боя. При такомъ 
условш, начальники никогда бы не удержали подчиненныхъ въ 
своихъ рукахъ; солдаты не были бы инструментомъ, пригоднымъ 
для борьбы. Вотъ почему въ армш , гд>ь управлете поступками 
другихъ должно быть доведено до совершенства, необходимо, по
средствомъ систематического воспитангя и строгой дисциплины, 
притупить насколько возможно впечагплителъностъ солдатъ къ

!) Вотъ эта прокламащя: «Солдаты! Вы голодны, вы голы; правительство вамъ 
должно и очень, а дать вамъ ничего не можетъ. Ваши терпите и мужество, кото
рый вы проявили среди этихъ горъ, чудесны; но все это не доставило вамъ ника
кой славы, не отразилось на васъ никакимъ блескомъ. Я хочу привести васъ въ 
самый плодородныя поля мера. Богатым области, болыиге юрода перейдутъ въ 
вашу власть! Тамъ вы найдете почести, славу и богатство. Солдаты итальян
ской армш. Неужели возможно, чтобы у васъ не оказалось мужества и постоянства?»
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если они не вполне правдоподобны. Для поддержашя радостнаго 
настроешя, даже для того, чтобы вызвать воодушевлеше ниж- 
пихъ чиновъ, самое верное средство есть музыка. Въ рукахъ 
искусныхъ начальниковъ она можетъ повысить въ' два и три раза 
силу солдата,. MHorie знаменитые начальники посылали свои войска 
подъ восторженные звуки музыки на верную победу (Шейново, 
Сливница). Тоже самое дМств1е въ бою оказываютъ и тьсни, въ 
особенности, когда они поются хоромъ всеми. солдатами (Болгар
ское ополчете подъ Ески-Загрой и на Шипке). Песни и музыка 
придаютъ атаке стремительность урагана.

Культура печали.

Известно, что печаль парализуетъ въ известной степени (хотя 
и не такъ, какъ страхъ) мускульную деятельность и ослабляегъ 
умственные процессы. Разъ это такъ, она не можетъ быть полез- 
нымъ для военнаго дела чувствомъ; поэтому печаль должна куль
тивироваться отрицательно, т. е. подавляться. Но, если имеется 
на это возможность, печаль должна вызываться у нещнятеля для 
того, чтобы хоть сколько нибудь парализовать его действ1я. Въ 
мирной казарменной жизни причины, которыя могутъ вызвать 
печаль у солдата, бывають очень разнообразны: молодые солдаты, 
особенно въ первое время, страдаютъ душевно изъ-за разлуки со 
своими домашними; для нихъ сильная печаль можетъ обратиться 
въ болезнь,известную подъ именемъ «носталгт». Необходимо сде
лать все возможное, чтобы молодой солдатъ уже въ самомъ начале 
получилъ пр1ятныя впечаитЬтя какъ отъ обстановки въ казарме 
(одежда, обувь, кровать, пища и пр.), такъ и отъ обрагцешя своихъ 
начальниковъ. Печальныя вести отъ родителей, несправедливое 
отношеше, обиды, ругань и унижешя легко могутъ причинить пе
чаль чувствительному солдату. Горе мешаетъ обученно солдата: онъ 
становится разсеянъ и невнимателенъ, такъ какъ не думаетъ о томъ, 
что делаетъ или что долженъ сделать Все это дурно отражается на 
его успехахъ въ обученш. Поэтому инструкторъ долженъ быть 
всегда внимателенъ въ своемъ обращенш съ солдатомъ, всматри
ваться въ выражеше его лица и, если замЬтитъ, что онъ чемъ нибудь 
огорченъ (печаль легко заметить), разспросить его и узнать при
чины его горя, выразить ему сострадаше и, если это возможно, под

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



1 3 9  —

нять его духъ. Во время войны печаль и отчаяше должны особенно 
энергично подавляться. Они овладЬваютъ нижними чинами больше 
всего въ дни несчастш; тогда скорбятъ о потерянномъ сраженш, о 
потерянной чести, о понесенныхъ матер!альцыхъ потеряхъ (о по- 
гибшихъ лощадяхъ, о шгЬнныхъ, объ оруд1яхъ, знаменахъ, горо- 
дахъ и др.).

Однимъ изь общихъ средствъ противъ отчаяшя солдата счи
тается отдыхъ и пища, особенно для изнуренныхъ войскъ. Пере- 
житыя несчасыя, да и ихъ собственное положете, имъ кажутся 
обыкновенно гораздо тяжелее и ужаснее, чймъ каковы они на са- 
момъ дЬлЬ. Поэтому неблагоприятные слухи должны устраняться; 
если какое-нибудь сражеше будетъ проиграно, надо стараться, 
чтобы извесые о немъ не распространилось, а если о немъ стало 
известно, надо умалить, обезифнить значеше факта. Когда наши 
потери велики, надо распространять слухи о томъ, что у против
ника потерь въ два или три раза больше. После нер’Ьшительныхъ 
сраженш надо поздравлять солдата съ победой, дабы они не поду
мали, что побеждены; если отступаютъ, внушить имъ мысль, что 
замани ваютъ непр1ятеля и пр. и пр.

Вообще, когда стечете неблагопр1ятныхъ обстоятельствъ при
водить къ упадку духа или отчаянш и озабоченности солдата, надо 
отвлекать ихъ внимаше отъ неблагопр1ятной действительности, 
стараясь, чтобы ихъ представленья, получили другое направлете. 
Вь такомъ случай и ихъ поступки изменяются въ зависимости отъ 
изменешя въ теченш ассощацш. Вотъ примеры такого изменешя 
хода представлешй. Суворовъ при Требш (река въ Италш) заме
тила, какъ одинъ баталюнъ отступалъ почти-что бегомъ. Зная, что 
отступлеше всегда ассоцшруется со слабостью и поражешемъ, онъ 
подъезжаетъ къ баталюну и очень хитро изменяетъ упомянутую 
ассощацш въ головахъ отступающихъ солдата словами: «Замани
вай, заманивай его», а затЬмъ: «Ну. теперь довольно! Впередъ! 
Ура!...» и баталюнъ бросился въ штыки. Такимъ же способомъ 
действовалъ Суворовъ и въ другой разъ. Руссюя войска два раза 
осаждали крепость Измаилъ и оба раза безуспешно; естественно, 
что и третья осада уже связана была съ мыслью объ отступлеши. 
Но Суворовъ передъ штурмомъ въ приказе обращается къ войскамъ 
со следующими словами: «Два раза русская армш осаждала 
Измаилъ и оба раза отступала. Намъ остается въ третШ разъ побе
дить или умереть со славою». Последними словами онъ изменяетъ 
ходъ ассощацш въ желанномъ направленш. Девизомъ болгарскихъ
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повстанцевъ были слова «свобода или смерть» выражавнйя идею, 
которая разрушала привычную ассощацш о жизни съ рабствомъ.

Видъ убитыхъ и раненыхъ, похороны умергаихъ вызываютъ 
печаль и сострадаше; поэтому госпитали и перевязочные пункты 
сл'Ьдуетъ располагать вь сторон!; отъ войскъ и скрытно; раненыхъ 
надо быстро убирать съ лиши огня и вообще съ поля сражешя, а 
умершихъ—хоронить безъ музыки. Наконепъ, надо, чтобы самъ па- 
чалъникъ подавалъ солдатамъ примгъръ свопмъ хладнокровгемъ. 
Въ тяжелые дни войны, какъ бы велико ни было душевное страда- 
т е  офицера, внешне онь долженъ сохранять спокойств1е и не по
давать никакихъ признаковъ отчаяшя, потому что оно будетъ за
мечено его солдатами, которые придутъ еще въ гораздо большее 
отчаяше. Своимъ личнымъ примеромъ начальникъ можетъ разсЬять 
печаль, возстановить спокойств1е, поднять духъ своихъ подчинен- 
ныхъ и заставить ихъ съ надеждою ждать грядущихъ событш.

На под'Ь сражешя, когда войска стоятъ другъ противъ друга, 
все, что радуетъ одну изъ сторот, тревожить и можетъ при
водить вь отчаяте другую. После сражешя, когда радость го- 
сподствуетъ въ рядахъ победителей, побежденная волнуетъ страхъ 
и печаль, а за ними можетъ придти и отчаяше. Победа или взяПе 
какого-нибудь города на другомъ участке того же театра войны 
или даже и на другомъ театре войны, если о нихъ будетъ какимъ- 
нибудь образомъ передано находящемуся передъ нами непр1ятелю, 
можетъ вызвать горе и отчаяше въ его рядахъ (римляне подбро
сили голову Аздрубала въ лагерь его брата Аннибала. «Плевна 
взята!»).

Культура гнева.

Все проявлешя гнева, которыя направлены во вредь совмест
ной и гповарищеской жизни въ средгь солдатъ, должны сдероюи- 
ваться, т. е. должны подвергаться отргщательной культуре.

Сдерживаше гнева, когда онъ имеетъ вышеупомянутое вредное 
направлеше, должно происходить въ духе данныхъ уже ранее пра- 
еилъ объ отрицательной культуре чувствъ. Часто одно лишь при- 
сугпств1е офицера достаточно для того, чтобы усмирить взрывъ 
гнева или предотвратить такой взрывъ, если была для него пргг- 
чина. Кроме того, самообладапге офицера, т. е. его способность 
не поддаваться приступамъ гнева, должно служить примеромъ для 
его подчиненныхъ Частые гневъ и ярость офицера передъ подчи
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ненными приводить и посл'кдпихъ къ гЬмъ же чувствами въ ихъ 
взаимныхъ отношешяхъ. Далее, начальникъ долженъ развивать 
умственныя силы солдатъ, внушая имъ ясныя идеи и правильные 
взгляды на необходимость товарищества, справедливыхъ и честныхъ 
отношегий съ другими солдатами, такъ какъ при подобныхъ только 
отношен!яхъ совместная жизнь и дружная успешная боевая дея
тельность становятся возможными. Кроме того, культивируя чув
ства, противоположным ггтву, воспитатель солдата успеетъ по
давить проявлешя его гнева.

Такъ какъ офицеръ часто можетъ быть поставленъ въ необхо
димость прибегать къ наказашямъ и къ строгимъ мерамъ, то по
этому опъ долженъ быть особенно внимателечъ, чтобы не на
строить солдатъ противъ себя и не вызвать въ нихъ чувства 
мести. Опасность эта становится еще больше, когда въ отноше
шяхъ офицера къ его подчиненнымъ им4ютъ место пристрасйе, не
справедливости, злоупотреблеше властью и черезчуръ частыя нака- 
зашя. Поэтому офицеръ долженъ относиться къ своимъ подчинен
нымъ безпристрастпо и справедливо, наказывая ихъ въ меру; заме- 
чашя и выговоры онъ долженъ делать въ приличной форме, а не 
грубо, со злобой, и вообще не такими способомъ, который можетъ 
иногда вызвать моментальный взрывъ гнева у подчиненнаго.

Но офицеру-воспитателю надо помнить, что его обязанность по 
отношент къ гневу состоитъ не въ томъ, чтобы искоренить гневъ, 
какъ чувство, вредное по существу. Гнтвъ есть одна изъ необхо
димые способностей человека, которая имгьетъ свое законное 
поле диъйсгпвгя. Даже болте\ гнгьвъ необходимъ и для того, чтобы 
придать жизнь и энергт высшимъ и блаюроднымъ нашимъ чув- 
ствамъ. Инстинктъ мщегпя, какъ бы онъ ни былъ грубъ и жестокъ, 
пока онъ не укрощенъ, можетъ бытьиревращенъ въ очень похваль
ное чувство, если онъ приметъ форму благороднаго гнева и него- 
довашя противъ несправедливостей, преступныхъ и безнравствен- 
ныхъ делъ. Даже для того, чтобы воспитать человека въ духе 
истины и справедливости, необходимо, чтобы онъ могъ возмущаться 
и загораться благороднымъ гневомъ передъ ложью, несправедли
востью и вообще передъ всемъ безнравственнымъ; въ такомъ слу
чае гневъ не только теряетъ свой непривлекательный характеръ, 
но и становится чувствомъ достойнымъ воехшцешя.

Какъ известно, гнгьвъ гпгъсно связанъ съ инстинкгпомъ само- 
сохранетя-, вследств1е этого, онъ прюбретаетъ особое знайеше во 
всякой борьбе и, въ частности, въ бою. Если солдатъ потерялъ вся
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кую надежду на усп^хъ или же онъ охваченъ паническимъ стра- 
хомъ, то, когда онъ находится передъ непр1ятелемъ, инстинктъ 
самосохранешя можетъ вывести его изъ равновешя и обратить въ 
бегство, конечно, если не окажется сильныхъ нравственныхъ 
устоевъ, могущихъ задержать въ немъ голосъ инстинкта. Въ самый 
же моментъ штурма, въ пылу штыкового боя, когда солдатъ стал
кивается грудь съ грудью съ противникомъ, онъ попадаетъ въ по- 
ложеше человека «прижатагокъст’Ьн'Ь». Движимый опять т'Ьмъ же 
инстиктомъ самосохранешя, онъ уже видитъ свое спасеше въ 
отчаянной борьба, въ штыке, въ приклад!;, въ шашке, въ своихъ 
рукахъ и зубахъ; сильная мускульная деятельность, которая ему 
необходима въ такой моментъ, можетъ быть дана только гн4- 
вомъ, который въ отчаянной борьбе на жизнь и смерть приходить 
на помощь инстинкту самосохранешя.

Такъ какъ гн'Ьвъ въ своей самой сильной степени скоро прохо
дить, то вызывать его слгЬдуетъ лишь въ нужные моменты.

Изъ вышеизложеннаго видно, что по отношент кь непргя- 
телю гнгъвъ надо культивировать положительно какъ въ мирное, 
такъ и въ военное время, подъ видомъ благородного негодовагпя по 
поводу' страд ант нагиихъ сородичей подъ гиетомъ неприятеля, 
по поводу посягательства на наши отечественные интересы, по 
поводу покушетя на нашихъ товарищей и началъниковъ и проч 
а передъ боемъ, во время самого боя и въ моментъ удара въ штыки 
гнгьвъ солдагпа долженъ доходить до наибольшаго напряжетя. 
Яростный цриступъ гн1>ва въ этотъ решающШ моментъ заглушитъ 
всякую мысль объ отступленш и, стремительно толкая массу впе- 
редъ на окопы противника, будетъ поддерживать въ ней страстное 
желаше броситься на врага, вступить съ нимъ въ рукопашный бой 
и задушить его.... Часто солдатъ со слабыми умственными спо
собностями, которому не хватаетъ ума для постижешя тонкостей 
воинскихъ добродетелей, а также солдатъ со слабымъ телеснымъ 
развииемъ, проявляетъ чудесную физическую храбрость въ мо
ментъ атаки подъ вл1яшемъ слепой ярости по отнош ент къ 
врагу.

Культура страха.

Какъ извЬстно, страхъ порождается представлешемъ о пред
стоящей опасности и бываетъ темъ сильнее, чемъ ближе и не
избежнее опасность. Страхъ овладеваетъ человФкомъ раньше, чемъ
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наступить страдание, съ которымъ связана угрожающая опасность; 
въ моментъ нереживашя самаго этого страдан1я испытывается уже 
не страхъ, а боль или мучительная скорбь.

Такъ кагь страхъ парализуетъ какъ умственную, такъ и му
скульную деятельность, то онъ действуете разрушительно на бое
вую способность войскъ. Вотъ почему культура страха должна 
быть отрицательной для своихъ солдата и положительной по 
ошношент къ неприятелю.

Иснорененге стража у  солдатъ.

Ближайшге къ нижнимъ чинамъ начальники должны поль
зоваться во время мирной подготовки солдатъ каждымъ удоб- 
нымъ случаемъ для подавлетя въ нихъ страха и развитгя без- 
страш1я, смгьлости,хладнокровЬя,, быстроты соображетя. Въ силу 
только что сказаннаго, не следуете обходить ни одного препятствия 
или упражнешя, требующаго риска; безразлично, на машинахъ или 
въ полевой гимнастике, въ верховой езде или съ оруд1емъ въ за
пряжке. Избегите подобныхъ упражненш или препятствш можетъ 
быть оправдано желатемъ предохранить солдатъ отъ несчастныхъ 
случаевъ; но не следуетъ забывать, что, при подобномъ способе 
обучешя, солдатъ останется такимъ, какимъ онъ былъ до службы, 
часто малодушнымъ, и не станетъ ни безстрашнее, ни смелее.

Такъ какъ отступлете внушаетъ недов1>р1е къ своимъ си- 
ламъ и вызываете страхъ у солдата, то полезно пр'гучать сол
дата къ наступлетю такъ, чтобы онъ проникся отвращешемъ къ 
отступленш и не думалъ о немъ. Такимъ образомъ у солдата можно 
выработать навыкъ къ постоянному стремленш впередъ; войска, въ 
которыхъ выработанъ такой наступательный духъ, проявляютъ 
больше безстраппя и они способны, даже будучи въ меныпемъ чи
сле, вести наступательную войну 2).

Известно, что страхъ темъ больше, чемъ неопределеннее и

2) Суворовъ не донускалъ обучен in его войскъ отступленш и пассивной обо- 
ронй; въ своихъ приказахъ онъ говорилъ: «Лучше о нихъ (отступательныхъ дйй- 
ств1яхъ) и не помышлять: вл1яше ихъ солдату весьма опасно, ниже о какихъ рети- 
радахъ въ пйхотй и кавалерш не мыслить. Одно звате оборона доказываетъ сла
бость, следовательно наводить робость».

Желая искоренить въ своихъ войскахъ самое поняпе объ отступленш, онъ до- 
ходилъ до такихъ мелочей, что, нанр., не поаволялъ отступать назадъ даже для рав- 
нешя: «Шагъ назадъ—смерть; впередъ два, три, десять шаговъ дозволяю».
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ч'Ьмъ менее известно то зло или страдаше, которое насъ ожидаетъ. 
Для того, чтобы устранить страхъ, происходящш отъ неизвестности, 
надо раскрыть солдату все то. что его ожидаетъ, или то, что ему 
предстоишь дтлать, если оно связано съ опасностями и страда- 
тями. Такое ознакомлете съ предстоящимъ действуешь успокои
тельно и уменьшаешь страхъ. Предупрежденный еще въ мирное 
время о томъ сопротивлении которое ему предстоитъ встретить, и 
о тЪхъ ударахъ, которые ему придется хладнокровно выносить со 
дня вступлешя на поле сражешя, солдатъ будетъ меньше пораженъ 
опасностями, такъ какъ онъ ихъ уже отчасти предвидЪлъ; а для 
храброй души предвидеть опасность— значить заранее победить ее. 
Кроме того, усвоеше солдатомъ сущности его дЪла въ бою придастъ 
силы его духу и пр1учитъ его не доходить до отчаяшя далее въ са- 
мыя мрачныя и въ самыя трагичесшя минуты войны. Въ мирное 
время это требовате удовлетворяется самымъ ходомъ обучетя сол
дата всему тому, что ему предстоитъ делать въ бою. Чемъ больше 
при обученш известнымъ отраслямъ военнаго дела (при сторожевой 
и разведочной службе, на тактическихъ учешяхъ, во время действШ 
при оруд1Яхъ съ уменыненнымъ числомъ нумеровъ, на вспомога- 
тельныхъ действ1яхъ и вспомогательныхъ упражнетяхъ съ ору- 
д1емъ; при обученш стрельбе по такимъ целямъ, которыя близки 
къ боевымъ и чаще другихъ встречаются въ бою; при стрельбе съ 
маневрироватемъ и пр.) обстановка приближается къ боевой, т%мъ 
более развиваются у солдата спокойств!е и быстрота сообра- 
жешя.

Точно также, чемъ разнообразнее и чТмъ ближе приближаются 
къ обстановке военнаго времени случаи, воспроизведенные на 
ученьяхъ и пройденные солдатами, тТмъ яснее становится для 
нихъ картина войны и боя, тЬмъ более они знакомятся съ темъ, 
что можетъ съ ними случиться, и съ темъ, какъ надо въ такихъ 
случаяхъ действовать. Все то, что во время войны явится для сол
дата впервые, будетъ для него неожиданностью, а следовательно 
будетъ вызывать въ немъ страхъ, безпокойство и чувство неиз
вестности.

Во время войны, для той же цели— именно для того, чтобы 
раскрыть солдату предстоящая особенности войны и боя, которыя 
могутъ застать его врасплохъ и напугать, начальникъ долженъ 
иногда говорить солдатамъ всю правду, хотя бы она и была страшной 
для нихъ. Но, знакомя ихъ съ еще неизвестньшъ имъ будущимъ, 
надо говорить такъ, чтобы не запугивать ихъ, а внушать имъ мысль,
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что нужно только побольше усилт и врагг будетъ сломленъ 3). 
Тогда солдатъ подготовляется къ предстоящиыъ трудностямъ и спо
койнее встречаетъ ихъ. Въ противномъ случае, чемъ больше неиз
вестность, темъ сильнее будетъ страхъ, потому что воображен1е ри- 
суетъ опасность больше, чемъ она есть на самомъ деле. Даже если 
и яетъ действительной опасности, неизвестность всетаки будетъ 
вызывать страхъ въ душе солдата.

Въ бою и въ минуты большой опасности, естественно предпо
лагать, что солдатъ будетъ охваченъ страхомъ. Въ таше моменты 
начальникъ имеетъ возможность ослабить и даже совершенно про
гнать этотъ страхъ п заменить его полнымъ безстраипемъ, сме
лостью и хладнокро1пемъ, своимъ присутствгемъ при войскахъ, 
своимъ личнымъ примгьромъ или внушительной ргьчъю. И дей
ствительно, каждый начальникъ, присутствуя среди своихъ солдатъ 
и подавая имъ самъ примеръ безстрапйя, смелости и хладнокров1я, 
можетъ сделать много для того, чтобы прогнать у нихъ страхъ, 
успокоить ихъ и даже увлечь ихъ впередъ; при этомъ, чъмъ выше 
начальникъ, т4мъ ему легче можетъ удасться подавлеше страха у

3) Суворовъ никогда не скрывалъ отъ своихъ солдатъ нредстоящихъ трудностей 
н опасностей; но. разсказывая о нихъ, оиъ протпвоставлндъ имъ храбрость чудо-бо
гатырей, честь русокаго оруяйя и волю верховнаго вожди. «Видите ли ату icpt- 
ность», обращался онъ къ своимъ войскамъ, показывая на Измаплъ, «стйны ея 
высоки, рвы глубоки, а всетаки намъ нужно взять ее. Матушка Царица приказала 
и мы должны ее слушаться».

Въ томъ же дух-1; дййствовалъ Суворовъ въ МутанЪ (въ Швейцарш), раскрывая 
иередъ военнымъ совйтомъ критическое положеше отряда. Колонна Корсакова по
терпела поражеше нрн Цюрихй; изъ австршскнхъ колоннъ од и Г были разбиты, а 
другш отступили за Рейнъ, оставивъ Суворова одного въ Мутэнской долпн-t, между 
Молиторомъ и побйдопоснымн войсками Массены. Именно въ этотъ критичеекш 
моментъ Суворовъ показалъ до какой высокой степени онъ умйлъ подчинять себ-Ь 
духовно начальннковъ и массы в; йскъ и совершать съ ними безпримйрные подвиги. 
Въ своей трогательной рйчи къ военному совету вотъ какъ онъ опнсываетъ обста
новку:

«Теперь идти намъ внередъ на Швицъ - невозможно. У Массены свыше 
(Ю.ООО челов+.къ; а у насъ н-Ьтъ полныхъ и 20.000. Идти назадъ... стыдъ' Это зна
чило бы отступать.., а руссше... и я... никогда не отступали!.. Мы окружены го
рами; мы въ горахъ! У насъ осталось мало сухарей на пищу; а мен-fce того боевыхъ 
артнлершскихъ спарядовъ и ружейныхъ патроновъ. Мы будемъ окружены врагомъ 
сильнымъ, возгордившимся победою..., победою, устроенною коварною изменою!

Помощи теперь намъ ожидать не отъ кого; одна надежда на Бога, другая на 
величайшую храбрость и на высочайшее. самоотвержеМе войскъ вами иредводнмыхъ. 
Это одно остается намъ. Намъ предстонтъ труды велпчашшс, небывалые въ Mipt: 
мы на краю пропасти!.. Но мы руссюе! Съ нами Богъ! Спасите, спасите честь и 
достояМо Россш и ея Самодержца, Отца нашего Государя Императора!.. Спасите 
сына Его, Велнкаго князя Константина Павловича, залогъ Царской милостивой къ 
намъ доверенности!».
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солдатъ и замена его йолнымъ равнодупйемъ къ смерти. Внуши
тельное слово начальника точно также, какъ и присутств1е его, 
им'Ьетъ решительное вл1яше на уничтожете страха. Здесь передъ 
нами выступаетъ значен1е военнаго краснореч]’я, которое состоитъ 
отнюдь не въ длинныхъ и бл4дныхъ беседахъ или въ пышныхъ p i-  
чахъ, а въ короткомъ, полномъ огня слове, которое дгьйствуетъ 
на воображете и увлекаешь массу велич1емъ гг простотой мысли, 
а также смгълыми и вдохновенными выраженьями гг словами.

Суевгьрный ст рахъ.

Такой страхъ у цростолюдина-солдата иногда можетъ послу
жить причиной упадка духа. Таинственность явленш природы пу- 
гаетъ его и онъ склоненъ смотреть на нихъ, какъ на предвгъшни- 
ковъ болъшихъ несчастт, которыя обрушатся на него. Въ такомъ 
случае полезно умышленно пустить въ ходъ такое толковате явле- 
н1я, которое было бы въ состоянш поднять духъ войскъ.

JPабскгй ст рахъ.

Этотъ страхъ точно также можетъ дурно повл1ять на войска въ 
известныхъ случаяхъ. Онъ можетъ иметь место въ войскахъ, 
комплектованныхъ среди населетя, которое долгое время находи
лось въ безправномъ рабстве у жестокихъ завоевателей. Жестоко
сти подобныхъ завоевателей и неограниченныхъ хозяевъ жизни и 
имущества рабской массы мало по малу вкореняютъ въ нее раб- 
сюй страхъ, посредствомъ котораго завоеватели и держатъ ее въ 
покорности, пока она подвластна имъ; этотъ же страхъ можетъ 
охватить массу, если она свободна, и, имея свою вооруженную силу, 
вступить въ бой со своими прежними завоевателями. Только съ те- 
чешемъ времени, после смены несколькихъ поколетй, могутъ 
изчезнуть следы этого рабскаго страха.

Страхъ, охват ы ваю щ гй человгъка п ри  мысли о 
близкой  смерт и.

Услов1я боевой жизни делаютъ возможность быть убитымъ на
столько вероятной, что для солдата появлете страха, связаннаго
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съ мыслью о томъ, что ему предстоитъ умереть, становится неиз
бежными. Какъ известно, въ страхе смерти имеется два эле
мента: одинъ изъ нихъ— мысль о потере удовольствш, благъ и 
интересовъ, которые привязываютъ насъ къ жизни, а другой— 
неизвестность того, что произойдетъ съ нами после смерти. Пер
вый изъ зтихъ элементовъ испытывается сильнее всего въ воз- 
мужаломъ возрасте. Противовесомъ ему до известной степени 
служитъ сама организащя вооружеиныхъ силъ, согласно кото
рой войска делятся на действующая, резервный и ополчеше. Изъ 
этихъ трехъ категорш войскъ, въ резервный войска и въ ополче
ше входить более возрастной слой мужского населешя, все жена
тые и обремененные многочисленными семьями. Достигши ихъ 
возраста человекъ обыкновенно уже устроили свою жизнь более 
или менее удобно, связалъ себя съ важными интересами, нако- 
пилъ некоторое количество матер!альныхъ благъ, следовательно, 
для него жизнь становится милее, связь съ нею сильнее ощущается 
имъ, и его будутъ сильно угнетать мысли о томъ, что придется раз- 
статься съ благами, пршбретенными многолетнимъ трудомъ, что 
придется закрыть глаза, не увидавъ жены и детей, жизнь которыхъ 
во всемъ зависитъ отъ него. Смело можно сказать, что этотъ эле
мента бываетъ слабее у солдатъ действующей армш (здесь неза- 
чемъ обращать внимаше на исключетя), потому что, хотя и у 
нихъ есть многое, что связываетъ ихъ съ жизнью, но все это зна
чительно слабее; все эти связи легче порвать; оне не въ силахъ 
иомешать буйному и пламенному юноше устремиться безъ оглядки 
впереди и быть подхваченными вихремъ войны.

Второй элементъ можетъ одинаково действовать на всехъ сол
датъ независимо отъ ихъ возраста. Противовесомъ ему можетъ слу
жить воздейств1е на релипозныя веровашя и чувства солдата. Какъ 
первобытныя, такъ и современный релипи содержать въ себе ору- 
ж1е противъ этого элемента страха смерти. Когда возбуждаются 
релипозныя веровашя и чувства солдата, когда ему наиоминаютъ 
о томъ, что небесное царство является наградой погибшему въ 
бою, онъ можетъ примириться со смертью и спокойнее встре
тить ее. Даже нечто большее: экзальтированный религшзнымъ фа- 
натизмомъ солдатъ становится способными проявлять необыкно
венное безстранпе и презреше къ смерти. Вера въ предопредгьле- 
uie (фатализмъ) составляетъ самое сильное оруж1е противъ страха 
смерти.

Согласно этому релипозному верованш, какъ жизнь, такъ и
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смерть не зависятъ отъ поступковъ человека: идетъ ли солдатъ впе- 
редъ или бЗжитъ назадъ, смерть постигнетъ его въ тотъ день и часъ, 
который предопред'Ьленъ судьбою. Эта вгЬра въ предопред’Ълеше 
придаетъ ему спокойств1е и даетъ ему возможность не бояться 
смерти, такъ какъ онъ уверенъ, что, «если это'не суоюдено>, онъ 
не умретъ. Магометанство содержитъ уч ете о вполне предопре
деленной судьб4; хрисыанство вовсе не содержитъ такого учешя, 
но и оно считаетъ, что безъ воли Господа Бога ни одинъ волосъ 
не падетъ съ головы человека. Поэтому и хрисыанство даетъ воз
можность подавлять страхъ, действуя то на релипозное чувство 
солдата, то на его веру въ полную нашу зависимость отъ воли 
Бож1ей.

П ан и ка .

Такое проявлеше страха есть следств1е заражетя имъ массъ, 
толпы. Паника можетъ возникать, если опасность велика и 
близка. Но такъ какъ возбужденное страхомъ воображеше всегда 
рисуетъ себе опасность большею, чемъ на самомъ деле, то пани- 
ческш страхъ можетъ быть вызванъ и воображаемыми, даже ни
чтожными и смешными причинами. Главное услов1е возникнове- 
шя паники— это близость опасности. Отсюда понятно, насколько 
можно быть увереннымъ, что внезапное появлете передъ Henpia- 
телемъ наверное вызоветъ паническш страхъ. Для того, чтобы пре
дохранить солдата отъ этого страха, который вызывается посред- 
ствомъ простого распространена заразы, можно еще въ мирное 
время сделать кое-что, развивая у солдата хладнопровге и присут- 
ствъе духа. Эти два родственныхъ проявлешя мужества позво- 
ляютъ солдату смело посмотреть въ ту сторону, откуда идетъ опас
ность, оценить ее, не поддаться вл1ятю испуганныхъ товарищей и 
такимъ образомъ устоять или даже выступить впередъ навстречу 
опасности. Охранянлщя части войскъ более всего подвержены не- 
ожиданностямъ со стороны непр!ятеля; поэтому, во время подго
товки войскъ по этому отделу полевой службы, необходимо разви
вать въ нихъ хладнокров1е и быстроту соображешя. При этомъ,въ 
военное время всегда надо принимать мгьры предосторожности 
противъ внезапностей со стороны противника, какого бы харак
тера ни были эти меры; къ нимъ относится охранеше авангар
дами, дежурными частями и сторожевыми цепями. Если отсту
пление съ позищи совершено въ полномъ порядкгъ, отступаюпця
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войска предохранены до известной степени отъ взрыва паниче- 
скаго страха; но разъ уже допущенъ малЬйшш безпорядокъ, то 
онъ,подъ напоромъ преследующего противника, непременно перей- 
детъ въ полный безпорядокъ. Въ так1я минуты шаги и аллюры без- 
сознательно увеличиваются до т4хъ поръ пока, наконедъ, не пе- 
рейдутъ въ чистое и простое бегство; смешеше солдатъ разныхъ 
ротъ и потеря органической связи между солдатами и ихъ началь
никами еще больше увеличиваютъ смешеше, неразбериху и без
порядокъ; еще одинъ мигъ и все обращается въ толпу, въ которой 
каждый, охваченный паническимъ страхомъ, ищетъ спасешя въ 
бегстве. Поэтому, при отступавши, все искусство начальниковъ 
должно быть направлено на то, чтобы не допустить паники среди 
своихъ подчиненныхъ; для этого они должны удерживать ихъ въ 
своихъ рукахъ; быстро возстанавливать нарушенный гдгь нибудь 
порядокъ; не допускать движенья бгыомъ или ускореннымъ ша- 
омъ въ тьхотгь, а въ конницгь и аргпилерш—аллюрами быстргье 

рыси; останавливаться и переходить въ контръ атаки. Разъ по
явилась паника, начальники должны немедленно наказать, даже 
смертью, первыхъ отдгълъныхъ солдатъ, которые позорно бгъ- 
гутъ и увлекаютъ за собою другихъ; они должны дгьйствовать 
на умъ и сердце солдатъ, напоминая имъ о присяги и о томъ без- 
честги, которое они навлекаютъ на себя; высшге начальники 
должны показывагпъся войскамг; бтущихъ слгъдуетъ встргъчатъ 
неразстроенными частями войскъ и останавливать ихъ, откры
вая по нимъ огонь и пр.

Когда идетъ речь о панике, надо сказать, что она распростра
няется особенно сильно среди военныхъ массъ, принадлежащихъ 
къ народамъ съ пламеннымъ воображешемъ и горячимъ темпера- 
ментомъ (таковы обыкновенно все южные народы). Ташя воен- 
ныя массы настолько же быстро охватываются отчаяшемъ, какъ и 
пламеннымъ увлечешемъ; насколько победа воодушевляетъ ихъ 
и поднимаетъ ихъ духъ, настолько же и поражеше пугаетъ ихъ, по- 
давляетъ, терроризируетъ и вызываетъ среди нихъ панику.

До сихъ поръ указывалось на средства отрицательной куль
туры страха въ своихъ войскахъ; но имеются некоторыя сообра- 
жешя, которыя говорятъ и въ пользу положительной культуры 
страха въ среде своихъ войскъ. Известно, что воспитатель солдата 
стремится внушить ему воинскую дисциплину, объясняя ему сперва 
его обязанности, а затемъ требуя отъ него ихъ постояннаго испол- 
нешя на деле. Такому дисциплинированш легко поддается сол
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даты, которые привыкли прислушиваться къ голосу совести; но 
оно трудно достижимо среди солдатъ со злою волей. Именно въ та- 
кихъ случаяхъ, когда, несмотря на все объяснения и воздМств1я 
на совесть солдата, его злая воля все же не можетъ быть пода
влена, надо прибегать къ наказашямъ. А посредствомъ наказашя, 
какого бы оно характера ни было, солдату внушается страхъ.

Внуш енье ст р а х а  неприят елю .

Такъ какъ побгьда является всегда результатомъ моральнаго 
превосходства одной изъ воюющихъ сторонъ (надъ другой) въ конце 
сражетя, то все искусство ведешя боя должцо сводиться именно 
къ тому, чтобы поколебать и разрушить моралъныя силы про
тивника во время сраженья и до нею. Самое верное средство для 
достижешя этого есть страхъ. И действительно, все те, которые 
сдаются непр1ятелю, отступаютъ или бегутъ передъ нимъ, делаютъ 
это вследств1е страха. Поэтому следуетъ пользоваться всгьми воз
можными средствами для того, чтобы вызвагпь у  противника 
чувство страха.

Духъ противника можно поколебать, грозя ему смергпью и 
уничтоженгемъ, которыя каждая армхя готовить своему против
нику. Вызванный этимъ страхъ действуетъ темъ сильнее, чгьмъ 
втьрнгье, действительные и очевиднее смерть и уничтожете. 
Средства, внушаюшдя противнику страхъ темъ, что они ставятъ 
его лицомъ къ лиду со смертью и уничтожешемъ, следуюпця: на- 
ступлете, действительный огонь въ бою, внезапность, страшныя 
звуковыя и зрителъныя впечатлетя.

Внуш енье ст р а х а  посредствомъ н аст уп лен ья  и  дгьй- 
ст вит елънаго огня.

Насгпуплете служить признакомъ силы той стороны, которая 
наступаетъ; поэтому оно внушаетъ страхъ другой стороне; следо
вательно, внушеше страха, подкапываше подъ нравственный силы 
одной стороны начинается съ наступлешемъ другой. Вотъ почему 
велиюе полководцы вели только наступательный войны 4).

4) Суворовъ такъ выражалъ преимущества наступательнаго ведетя войны: «Кто 
рЪшителенъ и идетъ см£ло на встречу врагу, тотъ уже одержалъ половину побЬды».
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Но болйе всего внушаетъ противнику страхъ действительный 
огонь во время боя, такъ какъ угроза смертью не является здйсь 
отвлеченной идеей, а наглядно представляется въ лицй убитыхъ и 
раненыхъ, видъ которыхъ говорить остальнымъ, что ихъ ждетъ та 
же участь. Когда обй стороны еще далеко другъ отъ друга и пора
жаются только огнемъ, смерть уже становится вероятной и страхъ 
уже зарождается. Чймъ болйе стороны сближаются и чймъ болйе 
усиливается огонь, тймъ смерть становится вйроятнйе и тймъ 
болыше размйры принимаетъ страхъ. Для того, чтобы сильно на
пугать противника., необходимо, чтобы огонь былъ не только дйй- 
ствителенъ, т. е. не только поражалъ противника, но и выводилъ 
изъ строя въ кратчайшт срокъ наибольшее число людей; въ та- 
комъ случай можно внушить противнику такой сильный страхъ, 
что, разстроенный морально, онъ решится отступить передъ мо- 
ментомъ рйшительнаго столкновешя. Процентъ выбывшихъ изъ 
строя убитыхъ и раненыхъ, при которомъ войсковая часть прихо
дить въ разстройство и переходить въ отступлеше и бйгство, разли- 
ченъ для разныхъ войскъ и для разныхъ народовъ. Военно-исто- 
ричесше примеры показываютъ, что въ болынпнствй случаевъ 
атака прекращается, когда 25°/0 иаступающихъ выйдетъ пзъ строя, 
потому что тогда большая часть офидеровъ также выходить изъ 
строя, и хотя нижше чины еще остаются, но они уже разстроены 
п неспособны воевать за неимйтемъ вождей. Но можно вообще 
сказать, что въ тйхъ войсковыхъ частяхъ и у тйхъ народовъ, у ко
торыхъ и воинственный духъ и моральная сила велики, процентъ 
вышедшихъ изъ строя людей, необходимый для вызова испуга, дол- 
женъ быть больше; чймъ болйе высоки! процентъ потерь способна 
выдержать арм!я, сохраняя непоколебимость духа и способность 
исполнять свою задачу, тймъ болйе высокой оцйнки оназаслуживаетъ.

Но, если сила огня съ болыпаго или меныпаго разстояшя не 
ириведетъ къ отступлешю одной изъ сторонъ, становится необхо- 
димымъ дойти непосредственно до врага; въ такомъ случай ударъ 
штыка и л и  ножа направляется прямо въ грудь противника, и, слй- 
довательно, смерть дйлается неминуемой.

Еще болышй страхъ можно внушить противнику, если онъ 
убйдится по бывшимъ уже сражешямъ, что угроза смерти приво
дится въ исполнеше въ страшныхъ размгьрахъ. Вотъ почему 
истреблете непргятеля должно продолжаться и после его 
отступленгя по отношен!ю ко всймъ тймъ, которые не желаютъ 
добровольно подчиниться побйдителю. IlcTopia описываетъ слу-

15
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чаи, въ которыхъ истреблеше непр1ятельскихъ войскъ было неми
лосердно и жестоко; но каково бы оно ни было, имъ всегда пре
следовалась одна и та же цель: внушить непр1ятелю страхъ и по- 
средствомъ него обезпечить за собою победу при следующемъ со- 
противленш противника 4 *).

Испугъ ыожетъ подействовать на войска или прямо или черезъ 
посредство ихъ начальниковь. Когда страхъ охватываетъ непо
средственно самую массу, то она, нравственно разбитая, начинаетъ 
отступлеше или бегство и въ общей панике увлекаетъ за собой и 
начальниковъ; когда же страхъ охватилъ начальника, от прика
зываешь отступать и такимъ образомь самь служить проводни- 
комь распространения страха и на массу. Изъ двухъ начальни
ковъ, сражающихся другъ противъ друга, скорее уступитъ тотъ, 
у котораго воля слабЬе, который менее настойчивъ 3).

B n yiu en ie  стразса посредствомъ внезапност и .
Внезапность сильно возбуждаетъ воображеше и заставляётъ 

его рисовать себе опасность более серьезной и близкой. Неожи
данность не даетъ времени обдумать положете; застигнутый 
врасплохъ не можетъ освободиться отъ перваго впечатленья и 
охватывается паническимъ страхомъ 6).

*) Кромвель, во время покорешя Ирландш, после штурма г. Тредала, прика
зать перебить всЬхъ его жителей. II онъ самъ подалъ этому примерь. Исторнкъ 
говорить: «Впечатлйше, произведенное этой жестокостью, было правильно разсчитано 
Кромвелемъ: сосЬдше города Тримъ и Дундалкъ пали безъ сопротивлешя; гарнп- 
зонъ Трима убйжалъ такъ поспешно, что просто бросилъ свою артилерш. Варвар
ство это увеличило ужасъ и значительно ускорило покореше Ирландш».

О Сражеше при 'Гребш является образцомъ сражешя между двумя военачаль
никами. Тамъ не pyccK in войска своею храбростью победили превосходный фран- 
цузеыя войска, а Суворовъ побгьдилъ Макдональда. II действительно, Розенбергъ 
долоя;илъ Суворову, что невозможно дольше держаться, что войска изнемогли и оста
лись безъ патроновъ, поэтому надо отступить. «Попробуйте сдвинуть этотъ камень, 
отвйтнлъ ему Суворовъ, не можете?... Ну, такъ п pyccK ie не могуть отступать!...» 
Во время того-же сражен!я къ Суворову подъйзжаетъ офнцеръ, посланный австрпг 
скимъ ген. Меласомъ, и спрашпваетъ: «куда отступать?» «Въ Шаченцу», отвйтилъ 
«му Суворовъ. Шаченца лежала въ тылу французскихъ войскъ, атаковавшихъ войска 
Меласа. Къ вечеру бой закончился, обе стороны остались опять разделенными 
русломъ р. Требш. Но въ то время, когда Суворовъ отдавало приказъ о пасту- 
плент, Макдоналъдъ приказало отступить.

в) Маршалъ Саксонскш приводить въ своихъ «Reveries» следующий примйръ 
изъ срая;ен1я при Фядлингенй (1705). Когда победоносная французская армш пре
следовала разбнтаго противника, на ея фланг! неожиданно появились два свои 
эскадрона, которые по ошибке были приняты за непр!ятельсше; этого было до
статочно, чтобы победоносная французская армгя обратилась< въ бегство. Въ 
данномъ случае внезапность, мнимая опасность, подействовала чрезвычайно разру
шительно и вызвала паннку у победителей.
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Внезапность можетъ иметь различный формы: неожиданное 
■появлете передъ непр1ятелемъ; переходъ черезъ непроходимый 
колота и горы; неожиданное предупрождете противника, разру
шающее воь его расчеты, неожиданная перемтш цгьли, сферы 
и способа дтйствт; вообще каждое дгъйствге, которого против- 
микъ не ожидаетъ или которое не можетъ отразить изъ за не
готовности, является для ггего внезапностью. «Делайте какъразъ 
противное тому, чего непр1ятель ждетъ отъ васъ или что онъ знаетъ 
о ваеъ», говорилъ известный полководецъ Валленштейнъ. Но въ ка
кой бы форме ни разсчитывалъ начальникъ воспользоваться эффек- 
томъ внезапности, последняя въ быстротгь, скрытности и энергги, 
безъ которыхъ предпринятыя действ1я потеряютъ характеръ вне
запности, а следовательно не произведутъ желаемаго впечатленья 
на противника. Чймъ легче для противника справиться съ заду
манной противъ него внезапностью, т^мъ быстрее, энергичнее и 
более скрытно надо действовать неожиданно, сознавая, что внезап
ность есть наиболее верное средство подготовки успеха.

Засады, неожиданное появлеггге на фланггь или въ тылу про
тивника действуютъ, какъ внезапность, и могутъ привести къ от- 
ступленш и бегству. Стремительная контръ-атака действуетъ 
точно такъ же, какъ внезапность, потому что въ решительную ми
нуту вызываетъ переворотъ въ душевномъ настроенш атакующаго 
и можетъ обратить его въ бегство какъ разъ въ тотъ моментъ, 
когда онъ былъ готовь одержать окончательную победу. Если же 
-обстановка позволяетъ перейти отъ контръ-атаки въ общее насту
пление, то исходъ боя можетъ получиться совершенно неожидан
ный. Всякое неожиданное препятствге, которое атакуюнця вои- 
-ска встретятъ на своемъ пути, действуетъ точно такъ же, какъ 
внезапность: оно приводить ихъ въ разстройство и можетъ довести 
до отчаяшя, а, если не удастся преодолеть его, оно можетъ про
извести въ душевномъ настроенш наступающего переломъ, кото- 
рымъ способный противникъ не преминетъ воспользоваться.

Внезапность можетъ оказать свое действ1е и на закаленныя въ 
-бояхъ войска, но гибельнее всего она действуетъ на войска и на 
начальниковъ впечатлительныхъ, не знающихъ своего дела, не 
привыкшихъ къ опасностямъ, не пр1ученныхъ къ хладнокровно и 
дсъ упорству.

15*
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В нуш енье ст р а х а  посредствомъ звуновыхь и зр и т е л ь -  
ныжъ впечатльънги.

Наконецъ, непр1ятелю можно внушить страхъ еще посред
ствомъ страшныхъ и грозныхъ звуковг и зрителькыхъ впечат- 
Л1ьтй. Въ древнее время, передъ атакою, наступающее поднимали 
грозный и страшный крикъ, ударяли по своимъ щитамъ и произ
водили шумъ изо всЬхъ силъ. И въ настоящее время атакующш 
въ последнш моментъ штурма бросается на обороняющагося съ 
воинственннымъ крикомъ и барабаннымъ боемъ. Артилершская 
канонада, особенно при массированномъ расположены батарей; 
разрывъ шрапнелей, а въ особенности залпы; методическое бом- 
бардироваше крепости съ возрастающей силой и разрывы огром- 
ныхъ снарядовъ: все это оказываетъ потрясающее действ1е на 
духъ непр1ятеля, внушая ему страхъ и ужасъ. Въ средше века 
рыцари носили снаряжеше темнаго цвета, со страшными украше- 
шями (головой змеи или льва, черепами и пр.). Иногда одежде и 
головному убору придавали фантастичесше размеры и формы для 
того, чтобы сражающееся казались въ глазахъ противника выше- 
и страшнее (лошадиные хвосты на шлемахъ, высоте кивера t 
огромныя папахи и пр.).

Кульш ивирован1е релгтозныж ъ гльрованш  и ч у  ветвь,

Религюзныя вгьроватя и чувства всегда служили источникомъ- 
нравственной мощи солдата; они вызываютъ въ немъ храбрость и 
презргьте къ смерти; поэтому ихъ высокое развпые составляетъ 
иротивов^съ страху.

Что действительно религюзныя чувства и в'Ьровашя вызы
ваютъ храбрость, видно изъ разсмотр'Ьтя ихъ сущности, а также 
и изъ историческихъ фактовъ. Такъ напр., согласно релипознымъ 
веровашямъ нормандскихъ и др. германскихъ племенъ, въ рай- 
Валгаллу попадали только души храбрыхъ, погибшихъ въ бою. 
Поэтому смерть въ бою почиталась самымъ болыиимъ счасыемъ, 
ее искали, какъ награды, и бледнели передъ мыслью о томъ, что 
могутъ умереть не на поле брани. Амм1анъ Марцеллинъ, исто- 
рикъ IV столейя, говорить, что у алановъ считался счастливымъ 
тотъ, кто умиралъ па полт сражетя, а старики преследовались 
жестокими оскорблешями, какъ трусы и презренные люди; самой 
большой похвалой для каждаго считалось, если о немъ скажутъ^
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■что онъ убитъ въ бою. ИндЬйцы СЬверной Америки представляютъ 
•себЬ рай въ видЬ равнины, гдЬ только души храбрецовъ вЬчно на
слаждаются охотою. Согласно запискамъ Цезаря, вЬра въ загроб
ную жизнь (эта вЬра существовала у многихъ старыхъ европей- 
скихъ и аз1атскихъ народовъ) при своемъ появлснш имЬла цЬлью 
внушить презрЬше къ смерти и сделать человека храбрымъ. Ма
гометанство изображаешь загробную жизнь для всЬхъ «правовщ>- 
ныхъ», павшихъ на полгь брани съ мечомъ въ рукахъ, въ самыхъ 
привлекательныхъ и соблазнптельныхъ картинахъ. КромЬ этихъ 
соблазновъ, заставляющихъ каждаго воина-магометанина взвин
чиваться въ бою, загораться фанатизмомъ и неустрашимо идти на 
встречу смерти, исламъ проповЬдуетъ еще фатализмъ, вЬру въ 
предопредЬлеше; эта вЬра въ бою успокаиваешь магометанина, 
увЬряя его, что, какъ бы онъ ни бросался на непр1ятеля, онъ не 
встрЬтитъ смерти, если ему не суждено умереть. Христианская 
релипя точно также даетъ представлеше о вЬчной и блаженной 
загробной жизни для тЬхъ, кто дЬлаетъ добрыя дЬла и кто «на
деть за своихь». Въ жизни народовъ релипя всегда играла боль
шую роль. Опасность со стороны магометанъ заставила христчан- 
скую Европу опомниться и объединиться для борьбы иротивъ об- 
щаго врага христианства; такъ начались велигае крестоносные по
ходы. Испанш пришлось вести продолжительныя и отчаянныя 
войны противъ арабовъ, Россш —противъ татаръ и турокъ; эти 
войны велись не только за национальную независимость, но и за 
вЬру. Въ борьбЬ противъ Польши и Литвы (католическихъ странъ) 
Росстя взяла верхъ не только своимъ народнымъ единодунпемъ, 
но и преданностью русскпхъ православной вгъргъ. Войны че- 
ховъ (послЬ Гуса) и войны голландцевъ— войны за независи
мость и за в'Ьру; онЬ имЬли характеръ священныхъ войнъ и 
погибпие въ нихъ признавались мучениками и святыми. И въ 
■болгарской церкви поминаются вЬчной памятью имена пер- 
выхъ борцовъ противъ турокъ; а народная пЬсня воспела царя 
Ивана Штимана, собиравшаго войска на Соф1йскомъ полЬ, чтобы 
биться «за Христову в’Ьру». Мысль о томъ, что надо умереть за 
вЬру не только никогда не пугала вЬрующихъ, но даже радовала 
яхъ.

И такъ, съ одной стороны, релгт я благословляла самопо- 
жертвовате солдата для защиты отечества, а съ другой— при
миряла его со смертью, обЬщая ему рай, царство небесное, и 
успокаивала его передъ смертью то вЬрою въ предопредЬлеше, то
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учешемъ о томъ, что самъ Богъ благословляетъ и хранить его, то> 
надеждой, что геройской смертью онъ можетъ искупить свои зем- 
ныя прегр^шетя.

Полководцы, которые понимали, насколько велика сила рели- 
познаго чувства, старались поддерживать и усиливать его для 
того, чтобы имЪть возможность воспользоваться имъ во время боя, 
противопоставляя его страху. Развийе релипознаго чувства не 
только давало возможность находить въ немъ опору противъ 
страха, но посредствомъ него усиливалась также внутренняя связь 
какъ между солдатами, такъ между ихъ начальниками;солдаты шли 
на войну съ уб'Ъждешемъ, что сражаются не за своихъ начальни- 
ковъ, a BMicrb съ ними за имя Бож1е.

Константит Великш  поставилъ на свои знамена изображе- 
ше креста; этотъ вшЬшнш знаки хрисианства произвели такое силь
ное релипозное воодушевлеше у его солдатъ хрисйанъ, что доста
вили ему победу (симъ поб'Ьдиши). Туставъ-Адолъфъ также вни
мательно следили за релипозной нравственностью своихъ солдатъ,. 
какъ и за ихъ храбростью. Такъ, во время утренней и вечерней мо
литвы, каждый полкъ былъ обязанъ окружить своего священника 
и молиться Богу подъ открытыми небомъ. И самъ онъ служили въ 
этомъ прим'Ьромъ. Для подняйя религшзнаго чувства утромъ въ 
день боя подъ Люценомъ онъ молился передъ всЪмъ фронтомъ, стоя 
на кол'Ьняхъ; вся арм1я, упавъ на колйни, въ это время пгЬла подъ 
звуки оркестровъ трогательные гимны. «Съ нами Богъ» было въ 
этотъ день боевымъ возгласомъ шведовъ.

Еще строже соблюдались релипозные обряды въ войскахъ 
Кромвеля, которыя также были воодушевлены релипознымъ чув- 
ствомъ. Въ свободное отъ обучешя время совершались релипозные’ 
обряды. Офицеры исполняли должности священниковъ. Мнопе изъ 
солдатъ приходили въ релипозный экстазъ и шли въ бой, распевая 
псалмы и священные гимны. Для нихъ смерть въ бою была муче
нической смертью за в^ру. Воодушевлеше было такъ велико, что 
въ войскахъ Кромвеля не было случаевъ бегства.

Суворовъ, зная истинное благочесйе русскаго солдата и будучи 
самъ глубоко вгьрующимъ человгъкомъ, всевозможными средствами 
поддерживали релипозное настроеше солдатъ. Въ его поучешяхъ 
къ солдату говорится, что солдатъ «долженъ быть благочестивъ», 
«отъ Бога победа», «Богъ насъ ведетъ, Онъ нашъгенералъ». КромЬ 
того, онъ заставляли своихъ солдатъ смотр'Ьть прямо въ глаза смерти, 
успокаивая ихъ надеждой на награду въ загробной жизни, такъ
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какъ они умираютъ «за Божш домъ», а «церковь молить Бога за 
убитыхъ на войне». Въ 1793 году, когда Суворовъ быль посланъ 
въ Италш противъ французовъ, онъ обращается къ своимъ вой- 
скамъ со следующими словами: «побьемъ французовъ-безбожни- 
ковъ! Въ Париже возстановимъ нопрежнему веру въ Бога Мило- 
стиваго! Очистимъ беззакоше»!...

Князь Еутувовъ точно также пользовался релипозностью рус- 
скаго солдата въ нужныя минуты во время войны 1812 г. Известно, 
что, при отступлеши отъ Смоленска, дальновидный князь Кутузовъ 
приказалъ взять изъ города чудотворную пкону Святой Богородицы 
и носить ее вместе съ отступающими войсками; накануне Боро- 
динскаго боя князь приказалъ обнести войска иконою. Духовная 
процесс1я переходила съ места на место н совершала молебенъ; при 
этомъ тысячи солдатъ падали на колени, крестились и усердно мо
лились. Самъ главнокомандующШ со всемъ своимъ штабомъ по- 
шелъ на встречу иконе и поклонился земнымъ поклономъ.

Въ последнее время президентъ Трансваальской республики 
Крюгеръ во время войны съ англичанами самъ говорилъ церков
ный проповеди.

Для поддержатя релипознаго чувства солдата, прежде всего, 
надо следить за темъ, чтобы никто не оскорбляли его веру въ Бога 
и не подкапывался подъ нее ни словами, ни действ1ями. Умъ про
стого солдата легче можетъ постигнуть отвлеченные принципы 
нравственности, когда эти принципы облечены въ релипозныя 
догмы. Надо строго и последовательно соблюдать релитюзные 
обряды. Эти обряды, хотя и являются внешними и условными про- 
явлешемъ релипозныхъ убежденш, служатъ не только для сохра- 
нешя релипознаго чувства, но еще и для возбуждетя его и для 
сообщешя ему определенная направлен1я.

Надо, чтобы сами начальники уважали релипю и своимъ от- 
ношешемъ къ ней подавали примерь подчиненными. Для воздей- 
ств1я на религюзное чувство солдата нужно, чтобы начальники 
почаще, пользуясь всякими удобными случаемъ, останавливали 
ихъ внимаше на мысли о Боге, приучали ихъ объяснять Бож1ей 
помощью свои успЬхи и побЬды и вообще во всехъ собьшяхъ ви
деть Божш волю. На некоторыхъ русскихъ памятникахъ и орде- 
нахъ стоить изречеше: «Не нами, не нами, а имени Твоему». По
лезно, чтобы каждый полки имели своего полкового священника, 
а если возможно и свою полковую церковь, въ которую аккуратно 
водились бы все нижше чины. Полезно иметь и церковный хори
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изъ офицеровъ и нижнихъ чпновъ. Каждому походу п всякому 
важному начинатю долженъ предшествовать молебенъ и всегда 
огЬдуетъ благодарить Бога за достигнутые болыше и важные 
успехи и победы. Передъ началомъ ежедневныхъ занятШ нижше 
чины должны помолиться Богу и т. д. Такъ какъ религгозное чув
ство тгьмъ силънгъе дгъйствуетъ на душу, чгьмъ ближе человшъ 
къ смерти, то и возбуждете этого чувства до наивысшей сте
пени должно быть достигаемо передъ сражетемъ. Поэтому пе
редъ отнравлешемъ части въ бой, появлете священника съ кре- 
стомъ въ рукахъ, можетъ принести большую и неоценимую пользу: 
его благословеше, его уверенная речь, его слова: «Съ нами 
Богъ» и крестъ могутъ иметь чудесную силу и могутъ обаятельно 
действовать на духъ массы; они могутъ воодушевить ее и дать пмъ 
силу совершить велпше подвиги; они могутъ въ критическую ми
нуту даже оживить упавшихъ духомъ и привести бой къ благо- 
пр1ятному исходу.

Jiocnum anie честолюбия и  славолшбгя.

Честолгобге и славолгобге всегда были свойственны человеку 
и навсегда останутся однимъ изъ сильнейшихъ рычаговъ, ко
торые двигаютъ умъ солдата, заставляяя последняго совершать 
чрезвычайный, велпюя дела и военные подвиги. Направленная 
къ высокимъ целямъ деятельность человека изсякла бы, если бы 
не имела этихъ безпокойныхъ спутниковъ; они разжигаютъ не
сокрушимый духъ человека, держать въ постоянномъ напряжеши 
его волю и толкаютъ его къ подвигамъ и великимъ деламъ. Страхъ 
смерти не смеетъ подступиться къ темъ, которые горятъ пламенемъ 
честолюб1я и славолюб1я. Культивируя у солдата эти два чувства, 
можно создать противовесъ чувству страха.

Честолюбге.

Какъ известно, честолюбге есть присущее человгъку стремленге 
заставить другихъ людей признать наши достоинства. Честолюб1е 
играетъ большую роль на войне, где каждый разсчитываетъ, что 
его подвигъ будетъ замеченъ и о немъ будутъ говорить его сооте
чественники въ его деревне, въ его городе и даже далеко за пре
делами ихъ. Развитое въ такомъ направленш честолюб1е полезно
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для военнаго дЬла. Но честолюбге, которое проистекаешь изъ 
грубаго эгоизма гг ггроявляется во дтлахъ вредныхъ для службы 
гг для общаго дела. слгьдуеть всячески ограничивать и даже 
преследовать.

Развитш полезнаго для военнаго д'Ьла честолюб1я способ- 
ствуютъ: сознанге ггревосходсгпва надъ противникомъ и похвалы, 
ордена и блескь, которыми окружаютъ отличившихся въ какомъ 
нибудь подвигЬ. Значеше всЬхъ этихъ средствъ заключается въ 
томъ, что они поддерживаютъ воспоминаше о совершенномъ под
вигЬ, не даютъ исчезнуть произведенному имъ впечатлЬшю и, 
привлекая къ совершившимъ его внимаше и почетъ, служатъ для 
удовлетворешя ихъ честолюб1я.

Сознате превосходства надъ прогпивникомъ зиждется прочнЬе 
всего на боевыхъ успЬхахъ. Когда эти успЬхи касаются прошлаго, 
такое сознаше превосходства передается въ армш по традицш отъ 
одного поколЬшя къ другому, какъ бы по наслЬдству; но, если 
прошлое не даетъ основашя думать о превосходствЬ надъ против
никомъ, то оно можетъ быть создано только на полЬ сражешя ря- 
домъ побЬдъ. Сознаше собственнаго превосходства, созданное 
истор1ей или современными собьтями, сопровождается самоувЬ- 
ренностью и честолюб1емъ. Въ мирное время средствомъ для раз
витая у солдата сознашя собственнаго превосходства надъ про
тивникомъ служатъ боевыя предашя о прошлыхъ побЬдоносныхъ 
войнахъ; живость этихъ преданш находитъ себЬ наглядное выра- 
жеше въ торжественномъ справленш боевыхъ праздниковъ и въ 
разсказахъ о славныхъ побЬдахъ прошлыхъ войнъ. Разъ такое 
сознаше установлено въ какой бы то ни было степени, у солдата 
само собою является особенное, продиктованное честолюб!емъ, 
поведеше по отношешю къ непр1ятелю, надъ которымъ онъ чув
ствуешь свое превосходство. Страхъ передъ позоромъ быть по- 
бЬжденнымъ тЬмъ, кого раньше онъ побЬждалъ, заставитъ его 
отлично сражаться. Но въ своемъ старанш внушить нижнимъ чи- 
намъ сознаше превосходства надъ противникомъ, офицеръ дол- 
женъ остерегаться, чтобы самому не дойти до излигшней самогга- 
дгъянности, до неуважетя и презргьтя къ боевымъ достоин- 
ствамъ противника. Онъ долженъ помнить, что, если посред- 
ствомъ хорошей подготовки солдата не создано действительное 
превосходство надъ противникомъ въ обученш, въ нравртвенномъ 
развитш, въ численности, въ организации и въ вооружеши, то во
ображаемое превосходство не поможетъ ему на войнЬ.
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Похвалы. Когда обыкновенный начальникъ хвалить отдельныхъ 
нижнихъ чиновъ при казарменной жизни, онъ долженъ следить за со
бою, чтобы какънибудь не вызвать зависти между своими подчинен
ными. Иногда можно похвалить слегка даже и такихъ солдатъ, ко
торые не вполне этого заслуживаютъ, съ целью возбудить въ нихъ 
хоть некоторое честолюб1е; а иногда съ той же целью можно 
умышленно осыпать похвалами солдата, который ничгьмъ еще 
себя не заявилъ. Такъ, если солдатъ услышитъ, что его называютъ 
молодцомъ, соколомъ, орломъ, львомъ, у него молсетъ появиться 
вера, что онъ действительно храбръ, и отремлеше оправдать въ 
бою такое лестное о немъ м н ете. Очевидно, xopoinie, а въ осо
бенности чрезвычайные, поступки и подвиги какъ въ мирное, 
такъ и въ военное время, даютъ совершителямъ ихъ полное право 
на похвалы и награды. Припоминая и восхваляя прошлыя слав- 
ныя д^ла, совершенныя отдельными героями и всею частью, можно 
быстро развить честолюб1е своихъ солдатъ.

Ордена (медали). Цель ордена (медали) напоминать каждому, 
кто его увидитъ, необыкновенный подвигъ, совершенный награ
жденными 'Если орденъ не напоминаетъ никакой заслуги или ни
какого подвига того, кто носить его, онъ теряетъ свое значеше, не 
вызываетъ достойнаго честолюб!я и сводится къ простому укра- 
шенда груди. Поэтому ордена надо давать за дтъйствителъныя 
заслуги и за дгъла, достойныя подражатя и заслуживающая по
стоянна™ напоминашя о нихъ.

Блестящге встргьчи и тргумфы, устраиваемые победоноснымъ 
войскамъ, также служатъ наградою и поощрешемъ честолк^я 
полководцевъ и ихъ войскъ. Торжественность обстановки, при ко
торой награждается или восхваляется подвигъ солдата или воин
ская добродетель, удовлетворяетъ и, вместе съ темъ, усиливаетъ 
честолюб1е награжденныхъ и будить честолюб!е у всехъ другихъ.

СлаволюбЬе.

Славолюбге гораздо глубже и возвышеннее честолюб1я, потому 
что оно не довольствуется известностью въ тесномъ кругу, а 
стремится къ увековеченш имени при жизни и после смерти, къ 
тому, чтобы оно передавалось отъ поколешя къ поколент. Жажда 
славы придаетъ человеку то неизсякаемое постоянство и ту хра
брость, которыя неизменно сопровож дать до гроба славолюби-
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ваго человека в передаютъ его имя и его дела будущему. Вотъ по
чему славолюб1е должно быть любимейшимъ спутнвкомъ военныхъ 
людей, отъ рядового до генерала; оно вдохновляетъ ихъ къ высо
кому героизму в поддерживаетъ ихъ твердость и непоколебимость 
среди лишенш и страданШ войны.

Развиыс жажды славы у солдата сл$дуетъ направлять такъ, 
чтобы вдохнуть ему любовь не столько къ личной славгь, которая- 
труднее можетъ быть достигнута нижними чинами вследств1е ихъ 
положешя, сколько къ общей слав>ь— къ славе части, оруж1я, оте
чества. Последнюю славу легче осуществить; она достигается 
общими усил1ями и реализуется въ боевыхъ усп'Ьхахъ части или 
целой арм1и и въ поднятш значен1я отечества. У солдата надо 
развивать сознаше того, что, стремясь къ общей славе, онъ дости- 
гаетъ и личной, потому что славу всей части носятъ па своей 
груди все офицеры и нижше чины ея.

Славолюб1е поощряется ув’Ьков'Ъчешемъ д'Ьлъ отдЬльныхъ 
лицъ, частей, целой армш и народа памятниками, колоннами, 
мавзолеями и пр. Такимъ образомъ, славныя собьшя и имена со- 
вершившихъ ихъ передаются въ потомство на память и прославле- 
ше, чтобы служить примеромъ не только записаннымъ въ исторш, 
но и наглядно изображеннымъ въ металле и мраморе.

Средствомъ для поощрешя славолюб1я служитъ еще сохранете  
и передача воспоминант о подвигахъ огпдгьльныхъ нижнихъ чи- 
новъ полка или армш. Поэтому въ некоторыхъ арм1яхъ имена 
прославившихся какимъ-нибудь подвигомъ нижнихъ чиновъ упо
минаются на вечерней перекличке 7).

Наконепъ, подъ вл!яшемъ частыхъ разговоровъ о славе и о 
славныхъ д-Ьлахъ прошлаго, у солдата можетъ разгораться жела- 
ше самому прославиться, а следовательно и стремлеше къ боевымъ 
подвигамъ.

Зд^сь надо упомянуть, что жажда военной славы развивается 
больше всего тамъ, где народъ воинственнее и где военныя за
слуги высоко ценятся. Въ такихъ народахъ военный духъ вызы
вается и поддерживается жаждой славы. А «поддержаше военнаго

* 7) Имя I.a Tour d’Auvergne, названнаго декретомъ Наполеона первымъ гренаде-
ромъ Францш, вспоминается на вечерней перекличка, а унтеръ-офицеръ отвйчаетъ: 
«умеръ на пол1. чести».

Въ 1-й ротй Тенгинскаго русскаго полка на вечерней иереклнчкй вызывается 
рядовой Архнпъ Осииовъ, а фланговый отвйчаетъ: «умеръ во славу русскаго ору
дия въ Мпхайловскомъ укрйплеши». Это было приказано Нмператоромъ Николаемъ I 
за геройскш подвигъ упомянутаго рядового.
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1) Фридрихъ Велнкш накануне сражешя при Леитене, обра
щаясь въ своей р-Ьчи съ посл'Ьднимъ призывомъ къ патрютпзму ге- 
нераловъ, налагаетъ на нихъ обязанность—победить или уме
реть. Самъ онъ обязуется присягой въ томъ.чтоне переживетъ по- 
ражешя, и д4лаетъ распоряжешя въ этомъ духе. И действительно, 
опасность миновала, честь была спасена въ чудесномъ сраженш, 
въ которомъ Фридрихъ съ 20 тысячами почти совершенно уничто- 
жилъ 90 тысячную австршскую армш, которою командовалъ мар- 
шалъ Даунъ.

2) Въ сраженш при Ватерлоо, гордая гвард1я Наполеона по
гибла геройски: изъ ея рядовъ доносились слова, которыя увеко
вечили ея имя: «La garde meurt et ne se rend pas».

3) На военномъ совете въ Мутене Суворовъ сказалъ: «Спасите 
честь и достояше Poccinn ея Самодержца»,— и эта честь была спа
сена победою надъ французами и надъ природою.

4) О своихъ солдатахъ Скобелевъ выражался такъ: «Смерти не 
боятся, а боятся позора», и съ ними онъ совершилъ ташя боевыя 
дела, которыя завоевали ему заслуженное место въ рядахъ луч- 
шихъ русскихъ полководцевъ.

5) На Шипке во время трехдневной геройской обороны пере
вала, болгарсше ополченцы вместе съ орловцами спасли честь рус- 
скаго оруж1я.

6 ) Наконецъ, въ действ1яхъ симпатичнаго болгарскаго героя 
(1885 г.) подпоручика Ангелова, мы имеемъ примеръ того, на ка
кую духовную высоту можетъ подняться военный мужъ и на каше 
подвиги онъ способенъ, когда онъ руководится въ своемъ поведе- 
нш принципомъ чести. Его слова: «Болгарсшй солдатъ учился, 
какъ сражаться, а не какъ сдаваться», останутся навсегда девизомъ 
честныхъ болгарскихъ воиновъ.

Средства для возбуждетя чувства чести. Такъ какъ чувство 
чести является сильнейшимъ противникомъ страха, то необходимо 
развивать его въ солдатахъ всеми возможными средствами. Какъ 
на подходящая для этого средства, можно указать на следующая:

1) Надо развивать въ солдаты сознате собственного до
стоинства. Известно, что въ массе, пополняющей армш ниж
ними чинами всехъ звашй, чувство чести мало развито. Для куль
туры последняго, необходимо, прежде всего, поднять солдата въ его 
собствениыхъ глазахъ, внушить ему сознате собственнаго до
стоинства, потому что до техъ поръ, пока въ голове его не блес- 
нетъ созяаше, онъ будетъ смотреть на себя какъ на ничтожное су-
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