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Аннотация
«Один на один с врагом. Русская школа рукопашного

боя»  – книга патриарха отечественной системы рукопашного
боя А.А.Кадочникова. Вся информация систематизирована в
учебные блоки. В книге большое количество иллюстраций и
высококачественных фотографий, излагаются теория, методика и
практика знаменитой системы рукопашного боя.
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Предисловие
Мой взгляд на рукопашный бой

 
Начну со статистики.
В среднем по России за год в чрезвычайных ситуциях по-

гибает следующее число людей:
– в походах и экспедициях – 250–300;
– при землетрясениях, наводнениях – 500–800;
– в техногенных авариях – 1000–1500;
– на воде – 9000–12000;
– в авариях на транспорте – 40000–45000;
– в криминальных происшествиях – 30000–32000;
– в результате самоубийств – 55000–65000(!);
– при прочих обстоятельствах – 3000–6000.



 
 
 

Итого: около 140–150 тысяч человек еджегодно в России
погибает в результате несчастных случаев и чрезвычайных
ситуаций.

Число раненых можно оценивать как 1:10, то есть на «по-
рядок» больше. Приплюсуем к этому число инфарктов и ин-
сультов (вообще не поддающихся статистике), которые мож-
но считать прямым следствием социальных экстремальных
ситуаций.

Не вдаваясь в статистику других стран, можно смело кон-
статировать: в этой области мы тоже прочно «впереди пла-
неты всей» и около 1 % населения уходит из жизни по этой
причине.

Можно даже сравнить с «результатом» афганской войны –
погибших примерно 2 % от всего контингента, прошедшего
через боевые действия.

Итак, наша повседневная жизнь по сравнению с боевыми
действиями «всего» в 2 раза менее опасна! И на фоне подоб-
ной ситуации наше общество, наверное, наиболее пренебре-
жительно относится к проблеме обучения действиям в ЧС!

Вот где поле деятельности для исследователя и педагога!
Но… с другой стороны, будет ли их деятельность рентабель-
на при таком количестве «печальных событий»? Наверное,
это еще одно проявление «российского менталитета». Мож-
но огорчаться, можно восхищаться, но обойтись сакрамен-
тальным «умом Россию не понять» уже не удается.

Следует учесть, что реальные экстремальные условия за-



 
 
 

частую представляют собой синтез нескольких сред. Какая
из них будет определяющей – вопрос непредсказуемый! Под-
готовить же человека ко всем прогнозируемым условиям
сразу абсолютно нереально.

Поэтому, начиная подготовку человека к активному дей-
ствию, невозможно и даже преступно было бы вначале опре-
делять сферу занятий человека, соответственно среду и раз-
рабатывать специальное, узкоспецифическое снаряжение.
Готовить надо к существованию во всех средах, то есть изу-
чать и выделять принципы выживания, единые для всех
сред.

Главным постулатом выживания, то есть живучести, есть
обязанность, возможность и необходимость сохранения сво-
его здоровья, своих сил, своей жизни для решения более зна-
чимых задач.

Сегодня никто из нас не застрахован от катастроф, проис-
шествий, от физического или психологического нападения в
общественном месте, в транспорте и даже дома, и тогда наше
здоровье и жизнь могут оказаться под угрозой. Ежедневно из
средств массовой информации нам приходится узнавать об
убийствах, грабежах, кражах, насилии, различных происше-
ствиях, когда жертвами преступлений становятся не только
«сильные мира сего», но все чаще и чаще рядовые граждане.
В этой ситуации каждый должен использовать любой шанс,
чтобы выжить.

Чтобы предупредить опасность или хотя бы свести до ми-



 
 
 

нимума ее возможные последствия, в настоящее время, по-
жалуй, как никогда раньше, важно знать и уметь применять
эффективные средства самозащиты. Стержнем этих средств,
на мой взгляд, должна стать предлагаемая система – это и са-
мозащита от экологических и техногенных катастроф, эко-
номического хаоса в стране, психологических расстройств,
болезней и травм и т. д.

Она помогает развивать и совешенствовать резервы тела и
сознания, работать в соответствии со своими функциональ-
ными возможностями в данное время и в данном месте.

Система учит жизни через знание и предвидение, учит,
как не попадать в критические ситуации, учит умению
управлять внешними силами при попадании в критические
ситуации, а не сопротивляться им.

По своей сути она является логическим продолжением
системы подготовки древних воинов, позволявшей успешно
преодолевать экстремальные ситуации военного времени.

Основываясь на целостном восприятии мира и человека,
как частицы этого мира, на знании законов психологии, а
также на трудах Н. А. Бернштейна по экономизации движе-
ний, система позволяет добиваться максимального результа-
та в каждой двигательной задаче при минимальных затратах
энергии, что отвечает чаяниям среднестатистического рос-
сиянина.

Я не рассматриваю рукопашный бой как панацею от всех
бед. Вопросы, связанные с ним, сместились в сторону, име-



 
 
 

ющую воспитательный эффект, развитие психологических,
а также специальных физических качеств, необходимых для
современного боя. В современном бою характерными яв-
ляются действия в условиях больших физических, эмоци-
ональных нагрузок и нервно-психологических напряжений
при непосредственном контакте с противником, что приво-
дит к возрастанию масштабности – пространственного раз-
маха, скорости и динамичности изменения обстановки в ост-
рейшей борьбе за выигрыш времени в условиях возникнове-
ния различных внезапных сложных ситуаций. С этой точки
зрения рукопашный бой становится незаменимой основой в
нашей жизни.

Рукопашный бой подразделяют на армейский, милицей-
ский и спортивный. Корни его лежат далеко в историческом
прошлом – славных победах наших соотечественников. Ру-
копашный бой является разделом системы выживания, ори-
ентированной на сохранение боеспособности военнослужа-
щего для выполнения поставленной задачи в боевой обста-
новке. Рукопашный бой – это не сама цель – это способ для
достижения основной цели.

Современный рукопашный бой требует, чтобы были раз-
виты максимальная экономичность, быстрота, ловкость, глу-
бина и своевременность движений. Исходя из этого, выде-
ляю специальную направленность подготовки к рукопашно-
му бою, формирование оптимальных двигательных навыков,
системы построения движений, а также специальных психо-



 
 
 

логических качеств, основанных на использовании ресурсов
подсознания.



 
 
 

 
Часть 1

Искусство рукопашного боя
 
 

Искусство рукопашного боя
 

«Изведал враг в тот день немало,
Что значит русский бой удалый, Наш

рукопашный бой!..»
М. Лермонтов

Давайте задумаемся над тем, что же в современном ми-
ре представляет собою, что значит «… русский бой удалый,
наш рукопашный бой».

Некоторые считают рукопашный бой видом спорта; нема-
ло таких, которые полагают, что это не что иное, как увле-
чение, забава, просто хобби. Лишь немногие приверженцы
рукопашного боя уверены в том, что он является одной из
ветвей боевого искусства. Именно искусства! Ведь, как бы то
ни было, основой рукопашного боя является искусство вла-
дения собственным телом, искусство, которое сродни искус-
ству балета, художественной и спортивной гимнастики, ак-
робатики…

В повседневной жизни каждому из нас, к счастью, не так
часто приходится сталкиваться с опасностью для жизни и



 
 
 

здоровья, будь то на улице или дома. А если такое случается,
обычно думают, что главную роль в обеспечении личной без-
опасности играют так называемые технические средства, на-
пример, газовый пистолет или баллон. При этом мало кто за-
думывается об умении защитить себя, будучи безоружным,
только за счет умения владеть собственным телом.

Как бы то ни было, складывается впечатление, что имен-
но это обстоятельство послужило одной из основных при-
чин упрощенного взгляда нашего современника на рукопаш-
ный бой. Он делает это, скорее всего, неосознанно, в соот-
ветствии с субъективными представлениями о месте руко-
пашного боя в обыденной жизни. В конечном счете, сказан-
ное, хотим мы этого или не хотим, порождает искаженное
представление о рукопашном бое.

В действительности рукопашный бой объективно являет-
ся элементом вооруженной борьбы, еще точнее – разновид-
ностью ближнего боя. Необходимость в рукопашной схват-
ке возникает в реальной обстановке боя, например, в случае
отказа (неисправности) оружия или при «работе» на дистан-
циях, неприемлемых для огневого контакта.

Должно быть достаточно очевидно, что коль скоро в хо-
де ближнего боя может возникнуть необходимость в руко-
пашной схватке, это, естественно, обуславливает необходи-
мость специальной профессионально-психологической под-
готовки воина.

Поэтому когда начинается разговор о рукопашном бое,



 
 
 

сразу возникает целый ряд вопросов, требующих професси-
ональных однозначных ответов.

Что такое рукопашный бой? В каких условиях обстановки
он необходим, а при каких обстоятельствах он неизбежен?
На каких дистанциях ведется? Каково психическое состоя-
ние человека в таком бою? Какие требования следует предъ-
являть к психологической подготовке воина? Наконец, кто
же он – настоящий рукопашник?

Ответы на поставленные вопросы читатель найдет в этой
и последующих главах книги.



 
 
 

 
Определения

 
С древних времен до появления огнестрельного оружия

бой как вооруженное столкновение воюющих сторон пред-
ставлял собой рукопашную схватку воинов, вооруженных
холодным оружием (мечом, кинжалом, копьем и пр.). Сло-
варь Даля так трактует понятие рукопашного боя: «Руко-
пашь, рукопашка, рукопашье, рукопашный бой – драка,
схватка, ручной бой холодным оружием или дубинками и
кулаками».

В толковом словаре С. И. Ожегова издания 1955 года чи-
таем: Рукопашный бой – «бой (схватка), производимый хо-
лодным оружием, штыками и прикладами».

Рукопашную схватку с применением штыка как холодно-
го оружия и ружейного приклада называют штыковым боем.
Штыковой бой начал развиваться в качестве одного из видов
фехтования после изобретения штыка в 1676 году во Фран-
ции, а в войнах XVIII–XIX веков считался главным видом
ближнего боя.

Особенно большое значение штыковому бою придавал ге-
нералиссимус А. В. Суворов (1730–1800), при котором шты-
ковая атака достигла верха совершенства. Штыковой бой
развивался, как правило, на ограниченных участках местно-
сти, был непродолжительным, жестоким и кровопролитным.



 
 
 

С изобретением огнестрельного оружия появилась воз-
можность нанесения урона противнику еще до начала руко-



 
 
 

пашной схватки, притом со значительного расстояния. Бой
начинался с поражения противника огнем, затем следовали
сближение и завершающая стадия боя – рукопашная схват-
ка.

Сравнивая два вида оружия пехотного солдата, Суворов
подчеркивал все преимущества штыка: «Стреляй редко, да
метко, штыком коли крепко… Пуля – дура, а штык – моло-
дец!»

Такой взгляд основывался на реальной оценке оружия то-
го времени, поскольку дальность, скорострельность и мет-
кость стрельбы из гладкоствольного ружья были незначи-
тельны. Однако Суворов уже тогда не исключал применения
в рукопашном бою «огневого контакта» при непосредствен-
ном соприкосновении с противником: «Береги пулю в дуле!
Трое наскочат: первого заколи, второго застрели, третьему
– штыком карачун». С появлением автоматического оружия
штыковой бой утратил свое прежнее значение, но не поте-
рял его вовсе.

В современных условиях рукопашный бой может возник-
нуть при ведении боевых действий в стесненных условиях (в
населенных пунктах, ночью, в лесу, в траншеях) и в других
экстремальных ситуациях.

Советская военная энциклопедия (том 1) дает такое опре-
деление: «Рукопашный бой – ближний бой, в котором про-
тивоборствующие стороны поражают друг друга, как прави-
ло, холодным оружием; применяется также огонь из ручного



 
 
 

стрелкового оружия».
Но наиболее полное и точное определение, по мнению ав-

тора, дано в Боевом уставе Сухопутных войск:
«Рукопашный бой есть разновидность ближнего боя с

применением противоборствующими сторонами приемов
единоборств различными видами оружия, предметами сна-
ряжения, подручными средствами, а также без них на ди-
станциях непосредственного соприкосновения с задачей по-
ражения друг друга».



 
 
 

 
Признаки классификации

 
Рукопашный бой различают по составу участников, тех-

нической оснащенности, дистанции, разновидности дей-
ствий и т. д.

Три фазы рукопашного боя (Блок схема РБ)



 
 
 



 
 
 

Схема постановки задачи



 
 
 



 
 
 

Одним из основных параметров рукопашного боя являет-
ся дистанция. Рукопашная схватка начинается с дистанций,
на которых гарантировано поражение противника оружием
и любым из подручных средств. Дистанция выбирается в за-
висимости от тактики боя и технической оснащенности.

РБ базируется на знании целого ряда научных дисциплин:
математики, физики, механики, биомеханики, физиологии,
психологии и других. Является их производной, позволяю-
щей унифицировать и оптимизировать процесс рукопашно-
го боя на современном уровне и этапе, – раздел системы вы-
живания, ориентированный на постоянную боеготовность.

В рукопашном бою принято различать ударные, контр-
ударные и защитные действия. Не следует, однако, путать ру-
копашный бой с самозащитой, так как он включает в себя
как способы защиты, так и приемы нападения. При этом за-
щита может быть средством поражения, а нападение – сред-
ством защиты или ее логическим продолжением.

Как правило, рукопашный бой длится не более 1–1,5 ми-
нут и начинается в стойке (когда противники сближаются),
а заканчивается обычно на земле, если один из них не был
до этого действительно и гарантированно поражен.



 
 
 

 
Структура рукопашного боя

 
Для формирования современного мышления человека

необходимо особое представление физической сущности ос-
новных понятий, принципов и законов механики, ясного и
четкого раскрытия процесса рукопашного боя, отражающего
состояние науки, техники, психологии и педагогики. Чело-
век (боец) рассматривается в РБ как психобиомеханическая
система, т. е. как человек во всей совокупности своего фи-
зического, психологического и социального естества самой
жизни.

В процессе изучения РБ как дисциплины прививаются на-
выки умения решать многочисленные ситуационные задачи
в экстремальных условиях.

Главным постулатом в РБ является живучесть человека.
Он обязан и должен сохранять свою жизнь и здоровье для
выполнения поставленных перед ним задач. Своими знани-
ями, своим умением, состоянием крепкого Духа, своей пре-
данностью преодолеть воздействие любого противника.

Живучесть – способность противостоять различным воз-
действиям негативных сил, а при повреждении организма –
сохранять, т. е. восстанавливать (полностью или частично)
свои боевые качества.

Рукопашный бой (РБ) – это бой, в котором противобор-
ствующие стороны для выведения из строя или пленения



 
 
 

друг друга применяют холодное оружие, ручное стрелковое
оружие, гранаты, подручные средства, борьбу без оружия и
другие средства, обеспечивающие поражение противника и
выполнение задачи.

РБ – бой на ближней дистанции, бой невидимым оружи-
ем, которое нельзя обнаружить, пока его не применили, и
нельзя отобрать до тех пор, пока жив человек.

Фазы, через которые проходит процесс действий в ру-
копашном бою:

I – встреча с противником (моментальный анализ условий
схватки);

II – сближение (принятие решения по способам воздей-
ствия);

III – завершающая – финиш (уничтожение или обезвре-
живание противника).

Формы рукопашного боя:
– бой без оружия – собственно «рукопашная схватка»;
– бой с оружием, подручными средствами.
Вид рукопашного боя:
– боевой;
– спортивный;
– демонстрационный;
– показательный.
Классификация действий в рукопашном бою:
– атакующие действия;



 
 
 

– защитные действия;
– контратакующие действия;
– комбинированные действия.
Рукопашный бой:
– индивидуальный;
– групповой, массовый.



 
 
 

 
Любопытная информация

 
В качестве подручных предметов в рукопашном бою мо-

гут использоваться не только камень, палка, металлический
прут и др., но и оставшееся в руках оружие без патронов.
Однако боевой опыт свидетельствует, что в непредвиденной
ситуации зачастую (в 90 случаях из 100!) оружие для веде-
ния рукопашного боя не используется.



 
 
 

Вот что о подвигах своих боевых товарищей рассказыва-
ет дважды Герой Советского Союза, бывший командир роты



 
 
 

разведчиков Северного флота В. Н. Леонов:
«…Михаил Колосов – один из наших разведчиков,

простой парень. О нем не скажешь, что богатырь, и
спортсменом не назовешь, но смышленый, шустрый
и старательный. Однажды на одной из сопок наш
отряд был окружен врагом. Чтобы сбросить его,
пришлось стянуть на этом участке почти все
наши силы, оставив на других направлениях только
наблюдателей. Однако почти одновременно началась
атака на противоположном склоне, самом дальнем
от места схватки. Там было всего два разведчика, а
помощь мы им оказать не могли. Отбив атаку, они
израсходовали весь боезапас. Один тут же побежал
доложить обстановку, второй – Колосов – остался
наблюдать.

У Михаила нечем было стрелять, а задержать врагов
нужно. Тогда он поднялся во весь рост, на глазах у
егерей забросил свой автомат в кусты, поднял руки и
пошел навстречу врагу. Егеря бросились к безоружному
разведчику, пытаясь захватить его в плен. Но первый
из подбежавших получил такой удар, от которого не
поднимаются.

Винтовка фашиста оказалась у Колосова в руках,
теперь он вновь вооружен и, главное, прошел самый
опасный момент рукопашного боя – сближение, когда
противник может открыть огонь, да и ударом своим он
сумел нагнать на них страху. Но врагов много, они не
отступают.

Когда, отбив атаку, мы прибежали к месту схватки,



 
 
 

Колосов уже получил три удара штыком: в  руку, в
бедро и в глаз, но за это время он убил восемь егерей,
а остальные только и успевали защищаться от одного
израненного разведчика. Я не скажу, что Михаил
Колосов был одним из лучших мастеров рукопашного
боя, нет, но этот его бой был настоящим подвигом.

…Сергей Бывалов – мощный, угловатый, с виду
неповоротливый, ему личное оружие определили –
пулемет. На Дальнем Востоке, в корейском городе
Сейсин, мы попали в тяжелое положение. Нам
предстояло занять один из трех портов для обеспечения
высадки бригады морской пехоты. Мы действовали
решительно. Сергей стрелял расчетливо, экономя
каждый патрон, но все равно боезапас кончился.
Оцепеневшие японцы смотрели на Бывалова, ждали
и, поняв, наконец, что он не может больше стрелять,
с дикими криками бросились на него. Тогда Сергей,
схватив пулемет за ствол, стал им крушить, как
дубиной, ревущую толпу врагов. Японцы вначале
попятились, а затем бросились наутек. Атака врагов
была отбита».
(В. И. Леонов. Готовься к подвигу. – М., 1985)

Рассказывает участник штурма Берлина, Герой Советско-
го Союза старшина С. Панов:

«…Наша часть сжимала кольцо вокруг остатков
немецких войск, не пожелавших сложить оружие. Наш
взвод, вклинившись в расположение противника, вел
ночью бой у его траншеи, проходившей по одной из



 
 
 

дамб.
Как только я спрыгнул в траншею, один из

гитлеровцев вцепился мне в горло. Я схватил его за
запястье и вывернул ему руку, которой он меня душил.
В правой руке у меня была граната. Я ударил его этой
гранатой по виску. В этой схватке мне потом не раз
пришлось действовать гранатой, как молотком…»
(Из сборника «Штурм Берлина». – М., 1948)



 
 
 

 
О состоянии человека

в рукопашном бою
 

Состояние человека в рукопашном бою определяется
многими причинами, целой гаммой чувств. Это чувство во-
одушевления и чувство страха, чувство физической и ду-
шевной усталости и т. д. Голод, недостаток сна, непогода и
многое другое – все это также сказывается на состоянии че-
ловека.

О некоторых важнейших факторах, определяющих состо-
яние человека в бою, и пойдет речь ниже.



 
 
 

 
Сила духа, воля человека

 
Хороший клинок куется, закаливается и оттачивается го-

дами. Руки мастера доводят до совершенства каждую деталь.
Несущественных мелочей нет.

Так и в подготовке бойца мелочей быть не может. Но как
отковать его характер, закалить Дух и отточить знания и уме-
ния?

Среди многочисленных факторов, от которых зависит со-
стояние человека в рукопашном бою, определяющим, без со-
мнения, является Дух человека.

Дух поднимает на ноги безнадежно больных, разжигает из
тлеющего угля костер надежды. С Богом и Верой в душе за-
каляется и растет Дух.

Именно Дух позволяет расширить границы знаний и уве-
личивает потенциал человека. Сила Воли, Желание, Вера
могут все! В экстремальных ситуациях они делают человека
всемогущим!

…Люди, заблудившись в тайге или потерпев кораблекру-
шение, вскоре умирали от голода, а ведь без еды можно жить
многие недели. Они умирали только потому, что были уве-
рены в том, что без еды скоро умрут.

А блокадные ленинградцы выживали на таком пайке, ко-
торого, по немецким расчетам, не могло хватить для выжи-
вания. Они должны были умереть, но они жили, работали и



 
 
 

сражались – это горело в их душах. Вот что такое Дух!
…В концлагерях умирали те, которые сдавались, опуска-

лись, переставали следить за собой, рылись в помойках. Они
расходовали энергии меньше, а умирали первыми.

А те, которые вопреки всему старались сохранить челове-
ческий облик, держались и верили в жизнь, верили, что до-
живут, вынесут все страдания, – эти жили! Жили вопреки
тому, что, казалось бы, должны были умереть. Жили и спа-
сали других! Вот что такое Дух!

…Акробат (Валентин Дикуль) срывается из-под купола
цирка, ломает позвоночник, обречен на полный паралич.
Положение безнадежно, но он хочет жить человеком! Он
стискивает зубы и борется вопреки всему. И встает на ноги!
И становится одним из сильнейших людей в мире! Он дер-
жит на плечах невероятный груз, жонглирует многопудовы-
ми гирями. Вот что такое Дух!

…Во время войны смертельно раненные летчики сажали
на аэродром свои самолеты, а когда их вынимали из кабин,
они были мертвы – убиты наповал.

…4 апреля 1942 года самолет А. П. Маресьева был сбит
в районе Старой Руссы. Он полз 18 дней по лесу. Без пищи,
с перебитыми ногами. Многие на его месте пустили бы себе
пулю в лоб – самый простой выход. Но он полз и полз, изме-
ряя расстояние метрами.

Маресьев не бился головой о стенку, лишившись обеих
ног. Он был собран и целеустремлен. Он знал, что будет ле-



 
 
 

тать на истребителе и сделает для этого все.
После госпиталя он «пробил» все медицинские и прочие

комиссии и получил разрешение вернуться в истребитель-
ную авиацию. Совершил 86 боевых вылетов, сбив 11 враже-
ских самолетов! Получил звание Героя Советского Союза.
Вот что такое Дух!

…Мой старый приятель поведал мне о таком невероят-
ном случае. Лет двадцать тому назад был он полковым вра-
чом. Как-то раз во время парашютных прыжков у одного из
солдат не раскрылся парашют. А вы знаете, сколько време-
ни падает человек с высоты в один километр? Двадцать одну
секунду! Дальше привожу его рассказ дословно.

«За двадцать секунд, когда снизу мы увидели, что пара-
шют отказал, мы схватили брезентовый „стол“, – полотнище
креста, выложенного для приземления, – и понеслись туда,
куда он, как нам казалось, падал, чтобы подхватить его. Мы
бежали вчетвером, я и трое солдат, и мы добежали! И пой-
мали его! Такого не бывает, но мы это сделали!».

Вот что такое порыв, страсть, необходимость! Вот что та-
кое Дух!

…Многие знают, как «сдает» человек, выходя на пенсию.
Исчезает цель, уходит напряжение нервов, психика демоби-
лизуется – обрушиваются болезни, надвигается смерть…

А человек, увлеченный своим делом до конца, и живет
дольше, и болеет реже, и выздоравливает быстрее.

Вот что такое Дух!



 
 
 

 
Страх

 
Главное чувство, которое царит над всеми помыслами на

войне в предвидении боя и в бою, – чувство страха.
Страх, по словарю Ожегова, – это «сильная боязнь, силь-

ный испуг»
…В одной из американских тюрем осужденному на элек-

трический стул завязали глаза и, сказав, что вскрывают ве-
ны, провели линейкой по запястьям и стали лить теплую во-
ду, будто кровь течет из вен. И он умер! Умер от испуга, так,
как будто вены на самом деле были вскрыты. Вот что такое
Страх.

Чувство страха в бою неизбежно присутствует в сознании
каждого воина. Один усилием воли подавляет его, другой не
умеет этого сделать. К чувству страха примыкает, усугубляя
его, чувство физической и душевной усталости, ибо нигде не
напрягаются так все силы человеческие, как на войне. Голод,
недостаток сна, усталость измотанных мускулов, страдания
от непогоды, от растертой обувью и снаряжением кожи – все
это часто доводит человека до полного безразличия. Человек
тупеет и в этом отупении перестает владеть собой, отдаваясь
во власть страха.



 
 
 

«Страх, – пишет Т. А. Рибо в „Психологии чувств“, – есть
одна из самых сильных эмоций; это чувство хронологически
первым появляется у живого существа». Страх – это то, что



 
 
 

мешает человеку в экстремальных ситуациях. Но он же под-
стегивает лучше любого кнута, заставляет собраться, удеся-
теряет силы.

Как же управлять этим чувством?
Полностью преодолеть страх невозможно. Ничего не бо-

яться может человек, не осознающий опасность, которой он
подвергается. Преодоление чувства страха зависит не только
и не столько от врожденной смелости, сколько от привитых
чисто человеческих качеств. Известно, что люди совершали
и совершают чудеса героизма из ненависти к врагу, благода-
ря пониманию своего долга перед Родиной, боевыми друзья-
ми, перед семьей и любимой женщиной.

Человечество за свою долгую историю перепробовало
множество способов преодоления чувства страха, возника-
ющего у большинства людей перед боем и сопровождающе-
го многих из них в процессе схватки. Например, одним из
таких способов является выработка привычки действовать
нужным образом независимо от того, что творится в душе.

Может быть, сердце уходит в пятки, но человек получил
приказ (или сам себе приказал) и ринулся в смертельный
бой.

Генерал М. Д. Скобелев, обожаемый войсками именно за
свою храбрость, в беседе с одним из своих друзей сказал:
«Нет людей, которые не боялись бы смерти; а если тебе кто
скажет, что не боится, плюнь тому в глаза: он лжет. И я точ-
но так же, не меньше других, боюсь смерти. Но есть люди,



 
 
 

кои имеют достаточно силы воли этого не показать, тогда как
другие не могут удержаться и бегут перед страхом смерти.
Я имею силу воли не показывать, что я боюсь; но зато внут-
ренняя борьба страшная, и она ежеминутно отражается на
сердце…».

Однако все способы такого рода не решают главной про-
блемы: чувство страха никуда не уходит, просто человек
его преодолевает сознательным усилием воли. А ведь су-
ществуют чисто психологические способы преодоления чув-
ства страха. К их числу следует отнести, прежде всего, при-
ем наркотических препаратов. Так, например, еще в стари-
ну воины принимали перед битвой настойку мухомора. В ре-
зультате у них полностью исчезал страх, возникала неисто-
вая ярость, обострялись реакции, возрастала мышечная си-
ла. Да и в нынешние времена этот способ нередко использу-
ют бойцы спецподразделений и секретные агенты, действу-
ющие в одиночку, в сложной ситуации.

Другой из известных способов состоит в том, что все вни-
мание воина в бою сосредоточивается на процессе действия.

Его оценочная функция как бы отключена, автоматиче-
ски работают только механизмы ориентации в пространстве,
восприятия противника и управления движениями. Против-
ник для бойца, полностью погруженного в действие, не бо-
лее чем оживший манекен, стимулирующий необходимые
двигательные реакции. Поэтому боец абсолютно спокоен,
раскован, действует решительно и последовательно. Подоб-



 
 
 

ный алгоритм действий становится возможен благодаря са-
мопрограммированию при условии наработки соответству-
ющих стереотипов поведения на многочисленных трениров-
ках.

Существуют и другие способы. Но не стоит забывать, что
человек, лишенный чувства страха, может погибнуть в са-
мой простой обстановке, потому что он не сможет вовремя
почувствовать и оценить грозящую ему опасность.



 
 
 

 
Слово Божье

 
Богу угоден воин, воинский труд которого направлен на

защиту слабых, обездоленных, во утвержденье Святой веры
христианской и Отечества, хранящего эту веру. Вести борь-
бу с оружием в руках может и имеет право только искренне
верующий воин, имеющий благодать Духа Святого в сердце.
И воин этот есть воин-христианин.

Только Бог даст разумение о земной битве, о том, каким
образом выполнить долг свой в мирное время в будничном
ратном труде, дает разумение не ошибаться в бою, укрепля-
ет волю, дает силы побороть страх, гнев, злобу, дарует ми-
лосердие.

Часто невозможно человеку своим разумением постичь,
как поступить правильно, как не ошибиться. Ведь ошибка
возможна в любом деле. Но ошибка в воинском труде связа-
на с жизнью мирных людей, которых защищает воин, с жиз-
нью противостоящего ему человека. Когда, в какой момент
враг превращается в страдающего человека, нуждающегося
в помощи? Не осознавая этого, можно из воина превратить-
ся в убийцу. Постичь это без благодати Духа Святого не в
человеческих силах. Дух Святой, приходя в сердце, дарует
разумение, дарует силы выполнить Волю Божью.

Воин-христианин должен хранить и защищать Святую
Православную веру, защищать Святую Русь – хранительни-



 
 
 

цу этой веры. Защищать ее в невидимой брани, посредством
благочестивой жизни, защищать и с оружием в руках, не ща-
дя жизни своей.

Благодать Божья, Благодать Святого Духа дарует разуме-
ние и силу воину-христианину в жизни своей, в повседнев-
ном ратном труде помогает творить Волю Божью, поступать
достойно христианина.

Если же встает необходимость защиты Веры своей и Оте-
чества, благодать Духа Святого дарует силы достойно усто-
ять в этом испытании.

 
Письмо к Богу

 
 

(найдено в шинели русского солдата,
погибшего во Вторую мировую войну)

 
Послушай, Бог… Еще ни разу в жизни с Тобой не

говорил я, но сегодня мне хочется приветствовать
Тебя. Ты знаешь, с детских лет мне говорили, что нет
Тебя. И Ты меня поймешь: не странно ль, что средь
ужасающего ада мне вдруг открылся свет и я узнал
Тебя? А кроме этого, мне нечего сказать, вот только
что я рад, что я Тебя узнал. На полночь мы назначены
в атаку, но мне не страшно: Ты на нас глядишь…
Сигнал. Ну что ж? Я должен отправляться, что, как
Ты узнаешь, битва будет злая, и может, ночью же



 
 
 

к Тебе я постучусь. И вот, хоть до сих пор Тебе я не
был другом, Позволишь ли Ты мне войти, когда приду?
Но, кажется, я плачу. Боже, и Ты видишь, со мной
случилось то, что нынче я прозрел. Прощай, мой Бог,
иду, И вряд ли уж вернусь. Как странно, но теперь я
смерти не боюсь.
(из сборника «Свет и жизнь», Брюссель, 1990 г.)

И Господь поборет врагов и дарует Победу, как даровал
ее отцам нашим в разные времена в разных испытаниях.

В годы Великой Отечественной войны покровом и заступ-



 
 
 

ничеством Матери Божией была спасена Россия, была даро-
вана Победа воинам, не щадившим жизни своей за Родину.

Во все времена на Руси возносились молитвы о сражаю-
щемся за свою Веру, за свою Родину русском воинстве. Еван-
гелие призывает воина повиноваться не из страха, но по со-
вести и от души. Заповедано радоваться лишениям и недо-
статкам, приближающим нас к святым и к самому Спасите-
лю нашему.

Воин, слушающий Слово Божье, будет львом на поле бра-
ни, агнцем под кровом мирного жителя и среди товарищей
по оружию, будет послушен без лицемерия и терпелив без
ропота, будет первым в трудах и последним у наград.

Там, где неверующий видит только ущемление своих
прав, христианин увидит врачевание, исцеляющее от гордо-
сти и научающее смирению. Там, где неверующий ожесто-
чится, христианин пуще возлюбит Бога.

Готовясь к сражению, христолюбивый воин должен в
первую очередь утвердиться в решении исполнить долг
службы. Где же почерпнуть решимость, как не в молитве?
Воин-христианин в брани не одним мужеством и храбро-
стью, не оружием видимым, но более всего верою, молитвою
и упованием на Бога! И Господь не оставит сынов своих, ес-
ли те сражаются за Правое дело.

Готовясь к сражению, христолюбивый воин готовится
принести в жертву Богу свои силы, здоровье, а может быть,
и саму жизнь!



 
 
 

Поэтому, укрепив себя молитвой, воин должен прими-
риться со своим ближним. «И Он сказал: и пойди прежде
примирись с братом твоим и тогда и принеси дар твой» (Мф.
5.24). В обычае русских воинов было принято просить друг у
друга прощение перед боем. Великий полководец А. В. Су-
воров напутствовал свои войска так: «Мы приступаем к делу
важному и решительному. Как христиане, как русские лю-
ди помолимся Господу Богу о помощи и примиримся друг с
другом. Это будет хорошо, это по-русски, это необходимо».

Война – дело жестокое. Может ли быть на ней место хри-
стианской любви? И заповедано: «Нет больше той любви, как
если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 13.15).



 
 
 

 
Молебен перед сражением

 
Накануне битвы за Москву М. И. Кутузов приказал про-

нести по Бородинским высотам чудотворную икону Смолен-
ской Божьей Матери. Только на милость Господню да на
стойкость русских воинов мог уповать он в предстоящем
сражении против превосходящих сил неприятеля.

А вот как описывает это событие Л. Н. Толстой в романе
«Война и Мир».

«…В длинном сюртуке на огромном толщиной
теле, с сутуловатой спиной, с открытой белой головой
Кутузов вошел своей ныряющей раскачивающейся
походкой в круг и остановился позади священника.
Он перекрестился привычным жестом, достал рукой
до земли и, тяжело вздохнув, опустил свою седую
голову. Несмотря на присутствие главнокомандующего,
обратившего на себя внимание всех высших чинов,
ополченцы и солдаты, не глядя на него, продолжали
молиться. Когда кончился молебен, Кутузов подошел к
иконе, тяжело опустился на колена…».
(Л. Н. Толстой. Война и Мир)

«И Небесная Заступница помогла. Сердца всех усердно
молившихся переполнились чудодейственною силою жела-
ния – сподобиться славной смерти за дорогую Родину», – пи-
сал современник.

Еще недавно усердно старались исключить этот эпизод из



 
 
 

истории войны 1812 года: историки ни словом не упоминали
о нем, случалось, даже вычеркивали из мемуаров современ-
ников. Вот только «Войну и Мир» Толстого редактировать,
слава Богу, не решились.



 
 
 

 
Психологическая подготовка

 
Уже давно в сознании выдающихся полководцев твердо

установилась мысль о том, что на войне и в бою духовное на-
чало имеет большее значение, чем материальное, а носитель
этого духа – человек – является главным орудием боя.

Еще задолго до появления военной психологии как науки,
а точнее, с появлением ратных людей на Руси, надобность
психологической подготовки к ведению рукопашного боя ни
у кого не вызывала сомнений.

С появлением письменности многие выдающиеся лично-
сти оставили свой след в формировании военной психоло-
гии как отдельной науки. По этому поводу можно вспомнить
такие труды, как «Поучение» Владимира Мономаха (1096),
«Соборное уложение» царя Алексея Михайловича (1649) и
др. В первой четвери XVII века развитие психологической
мысли тесно связано с именем Петра Первого. Ему принад-
лежат слова: «Солдат надлежит непрестанно тому обучать,
как в бою поступать, и учить действовать, яко в самом деле».



 
 
 

 
Конец ознакомительного

фрагмента.
 

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную

версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa,

MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с пла-
тежного терминала, в салоне МТС или Связной, через
PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонус-
ными картами или другим удобным Вам способом.

https://www.litres.ru/aleksey-kadochnikov/odin-na-odin-s-vragom-russkaya-shkola-rukopashnogo-boya/?lfrom=30440123&amp;ffile=1
https://www.litres.ru/aleksey-kadochnikov/odin-na-odin-s-vragom-russkaya-shkola-rukopashnogo-boya/?lfrom=30440123&amp;ffile=1

	Предисловие
	Часть 1
	Искусство рукопашного боя
	Определения
	Признаки классификации
	Структура рукопашного боя
	Любопытная информация
	О состоянии человека в рукопашном бою
	Сила духа, воля человека
	Страх
	Слово Божье
	Молебен перед сражением
	Психологическая подготовка

	Конец ознакомительного фрагмента.

