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УЧИТЬСЯ МОЖНО не только за партой, 
но и в обстоятельствах, приближенных 
к реальным вызовам. Страйкбол — это 

стрельба маленькими пластиковыми шари-
ками на расстояние 30–60 и более метров из 
"игрушек" стиля серьёзной имитации стрелко-
вого оружия. Также это развитие навыков сбор-
ки-разборки сложных устройств и работы со 
средствами связи, использования различной 
экипировки, выносливости во время суточных 
игр в разные сезоны года, скрытного передви-
жения в дневное и ночное время, ориентации 
на местности, маскировки и выслеживания 
замаскированного противника. Несколько лет 
увлечения страйкболом в режиме двух-трёх 
пар выходных ежемесячно зримо повышают 
шансы на выживание в зоне СВО, реально 
спасают жизнь.

Существуют три системы имитации стрел-
кового боя, одна из которых — страйкбол. 
Самым распространённым из подобных раз-
влечений является пейнтбол, когда стреляют 
шариками с краской на расстояние до 10–20 
метров (прямо или "навесом"). Результат по-
падания нагляден, но дистанция стрельбы 
очень небольшая, а "поляны" игр обычно 
ограничиваются сотней метров. Среди сило-
виков больше популярен лазертаг, использу-
ющий инфракрасный импульс и светодиоды 
на камуфляже, с оптимальным расстоянием 
50–150 метров и точностью фиксации попа-

дания. Однако в солнечный день и на боль-
ших расстояниях инфракрасный импульс 
теряет свою силу и фиксируется не всегда. 
Страйкбол имеет дальность стрельбы как 
лазертаг (зримо дальше пейнтбола), но фик-
сация попадания — исключительно на чест-
ности игроков (хотя и без неудобств солнеч-
ного дня).

Многие ошибочно сводят страйкбол или 
лазертаг исключительно к развлечению. Та-
кому взгляду способствуют городские условия 
наиболее частых игр в промках в закрытых 
помещениях, с предоставлением оборудо-
вания игрокам организаторами игр, короткие 
и крайне упрощённые сценарии. Очевид-
ными минусами страйкбола являются почти 
безразмерность "магазина" по сравнению с 
реальным оружием, а также несерьёзное от-
ношение к результатам попадания какими-то 
маленькими шариками. Именно эти недостат-
ки вызывают пренебрежение к страйкболу у 
людей с реальным опытом боевых действий, 
и профильные силовые ведомства не сильно 
настаивают на его необходимости для подго-
товки молодёжи.

Альтернативы страйкболу с обучением 
работе с реальным оружием также неидеаль-
ны. Реальные пистолет или автомат можно 
использовать только на специально обору-
дованных стрельбищах или в тирах, обычно 
в статичном положении стрелка и буквально 
со считанным числом выстрелов из-за их до-
роговизны. Многие помнят из своей юности 
стрельбы по полрожка один раз на НВП в стар-
ших классах и один раз на срочной службе на 
присягу, никак даже не десяток рожков и подхо-
дов, необходимых хотя бы для минимального 
понимания автомата.

Реальные тактические действия на 99,9% 
по времени и усилиям состоят отнюдь не в 
стрельбе, а именно в тех компонентах, кото-
рые вынесены во вводный абзац этой статьи 
и которые не выработать в тире, но можно с 
успехом развить в серьёзном страйкболе. В 
реальности патронов бывает не просто мало, 
а очень мало, даже если несколько магазинов 
на разгрузке или в связке изолентой, даже если 
удлинённые. Если действовать бездумно, то 
остаться без патронов можно за несколько ми-
нут, а боевое задание может длиться сутки или 
несколько суток.

ВОЗВРАЩАЯСЬ к деталям преиму-
ществ тактической подготовки через 
страйкбол, сначала следует описать 

условия такой подготовки. Это никак не ан-
гар городской промки на пару часов, даже 
не заброшка по типу каширской больни-
цы на полдня. Серьёзные страйкбольные 
игры проводятся на бывших и действую-
щих военных полигонах — пространствах 
со сторонами в 10–20 и более километров, 
с разнообразным природным ландшафтом 
и рукотворными строениями. Игры могут 
длиться сутки или даже двое, в них могут 
участвовать от нескольких десятков до не-
скольких сотен человек.

В таких условиях "противника" ещё надо 
обнаружить, причём до того, как он обнаружит 
тебя. "Цена" промашки — это пешее путеше-
ствие на границу полигона километров на 5–10 
для получения новой "жизни". Конечно, ни в ка-
кое сравнение с ценой в реальности, но всё же 
побуждает в такой игре к внимательности.

Подготовка к каждой игре обязательно вклю-
чает изучение полигона, точнее, поиск, распе-
чатку и ламинирование карт. Полигоны обычно 
располагаются далеко от населённых пунктов, 
соответственно, на них нет сотовой связи или 
таковая очень плохого качества. Изучаются 
просёлки, ЛЭП, крупные прогалины леса, не-
большие пруды или овраги как заметные ори-
ентиры. Это в заброшке каширской больницы 
можно сориентироваться за несколько минут, а 
на серьёзном полигоне отсутствие личной то-
пографии означает блуждание и растрату ре-
сурсов своего организма.

Нужно уметь слушать лес и самому пере-
двигаться тихо, нужно уметь в "зелёнке" или 
снегу обнаруживать пробелы камуфляжа 
"противника" и не сильно "светить" себя. 
Каждый условный раунд игры — отнюдь не 
персоналка на пару минут, а коллективное 
многочасовое действие, а иногда и грамотное 
бездействие (с маскировкой в нужном месте, в 
ожидании "противника").

Особенно полезна отработка действий но-
чью, ведь игры официально длятся сутки или 

даже двое, а каждая сторона вольна выбирать 
время своих активных действий. Именно на 
одной из таких игр автору этих строк довелось 
познакомиться с "ночником" и "теплаком", 
с помощью которых очень круто отработал 
"противник". Именно после той игры впервые 
задумались в складчину купить по одному та-
кому, а также купить одного "лешего" (камуф-
ляж снайпера с "лохмотьями", чтобы не был 
виден в "теплак").

Сутки-двое накладывают особые требова-
ния к выносливости и слаженности. Обычный 
городской житель проводит на ногах в луч-
шем случае несколько часов в сутки. Здесь 
же часов на ногах значительно больше, так 
ещё и по пересечённой местности да с хо-
рошим "пригрузом". Многие использовали 
страйкбол как способ похудеть, когда летом 
каждые выходные "работаешь" на минус не-
сколько дырок ремня. Также нужно учиться 
отдыхать: спать по очереди, делать это в раз-
ных по условиям местах и иногда при неиде-
альной погоде.

На большом полигоне важны рассредоточе-
ние и бесшумность действий, навыки использо-
вания рации. Орать или свистеть товарищам за 
сотню метров не будешь, поскольку это привле-
чёт "противника". Особенно если малая группа 
товарищей обнаружила многочисленного "про-
тивника" за километр и нуждается в подкрепле-
нии. Предметное знакомство с "Баофенгами", с 
гарнитурой, со сменой частот произошло имен-
но на играх, со спецификой работы этих раций 
в оврагах и на холмах, с помехами от ЛЭП, с 
запасными аккумуляторами.

С особенностями современной экипиров-
ки также знакомились именно на таких играх, 
ценой более тяжёлого ранца или даже про-
студы. В зависимости от погоды и времени 
года что лучше: берцы, тактические ботинки 
или кроссовки, нужны ли гамаши при грязи? 
Быстро передвигаешься — "закипаешь", 
сидишь или лежишь в ожидании — под-
мерзаешь: надо не забыть дополнительное 
термобельё и стельки, "пенку", сидушку, на-
коленники и налокотники. В часы условного 
отдыха во время игр было много дискуссий и 
обмена опытом: в каких армиях что использу-
ется и что лучше прикупить самим (страйкбо-
листы через зарубежные маркетплейсы за-
купали много реальной военной экипировки 
разных стран).

Стандартное "оружие" для страйкбола, име-
нуемое привод, совсем не столь надёжно, как 
автомат Калашникова, и это развивало навы-
ки "рукоделия". Дешёвые образцы выходят из 
строя за полтора года, особенно при частой экс-
плуатации в зимнее время. Начинающий игрок 
должен уметь собирать и разбирать привод, 
чистить его и смазывать, подкручивать винты. 
Продвинутый игрок обычно имеет навыки тю-
нинга для повышения дальности стрельбы в 
два-три раза путём замены пружины на более 
мощную и внутреннего стволика на более каче-
ственный. Важен навык перепаять разъёмы ак-
кумуляторов, даже перебрать гирбокс (коробка 
с шестернями для пневматики стрельбы).

На многих играх организаторы устанавлива-
ли ограничения на тюнинг, проверяя приводы 
перед началом игры. Бывало, игры специаль-
но разрешали без этих ограничений, как-то раз 
даже со стальными или керамическими шари-
ками вместо пластиковых. Разрешали редко 
именно для повышения личных ощущений от 
попадания, особенно в незащищённые части 
тела. Стальной шарик с трёх десятков метров, 
конечно, не пулевое ранение, но очень-очень 
запоминается, внешне похож на укус шершня.

В страйкболе глаза защищаются специаль-
ными очками, на теле камуфляж, упрощённый 
броник и разгрузка, а вот руки, шея или лодыж-
ки "защищены" лишь несколькими слоями тка-
ни. Использование тактических очков кажется 
простым: надел, снял — и всё. Однако при 
невысоких температурах или зимой неверно 
подобранные очки банально запотевают, и 
именно на таких играх вырабатывались навы-
ки правильного подбора очков и специальных 
спреев. Точность действий в тактических очках 
у неопытного игрока значимо снижается, и к оч-
кам банально надо привыкнуть.

СТОЛЬ ДЛИННОЕ перечисление разви-
ваемых страйкболом навыков следует 
подкрепить недавним опытом. В один из 

новых российских регионов довелось попасть 
спустя примерно десять лет после многолет-
него увлечения страйкболом. Однако подсо-

знание и тело быстро вспомнили перечислен-
ные навыки, гораздо быстрее восстановления 
этих навыков у сослуживцев аналогичного 
возраста, но имевших за плечами только сроч-
ную службу.

Приходилось самому распечатывать и ла-
минировать фрагменты карты местности из 
"Гугла", отдельные сервисы которого дают 
высокое разрешение в 3D вплоть до конкрет-
ных частных домов, труб, опор ЛЭП. Как-то на 
новой позиции новый старший неверно указал 
направление на противника, а таковой был с 
двух сторон в силу выдвинутости нашей пози-
ции вперёд — пришлось быстро и доказатель-
но его поправлять.

Как-то среди ночи в движении оказалось, 
что пара рукотворных высот сильно сзади на 
восток от нас (должны были быть на юг), и даже 
местные "проводники" не сообразили, куда мы 
реально попали.

Доводилось описывать новичкам тропу на 
пару километров до ротного опорника, пере-
числяя малоприметные развилки и якобы про-
сто валявшиеся коряги, чтобы на обратном 
пути точно не заблудились, — а эти навыки 
ориентации именно с полигонов страйкболь-
ных игр.

Как-то в начале осени неделю в окопе было 
ночью плюс два, а днём плюс 15 градусов, без 
зимнего обмундирования, поскольку для этого 
региона и месяца погода выдалась необыч-
ной, — и сразу вспомнились навыки "выжи-
вальщика" осенних суточных игр страйкбола с 
похожими температурными перепадами.

Передвижение и наблюдение в сумерках и 
тем более в безлунную ночь требуют особых 
навыков зрения, чтобы не наступить на что не 
надо или не прозевать кого не надо, чтобы не 
испугаться светящихся глаз кошки или рыскаю-
щих через битое стекло собак.

СЛЕДУЕТ ЕЩЁ РАЗ подчеркнуть, что 
перечисленные навыки и примеры — 
не про скоротечный стрелковый бой, 

в котором способность стрелять шариками 
страйкбола неприменима, а про другие 99,9% 
времени действий, работающих на выживание 
и выполнение задачи. Перечисленные навыки 
точно не развить в классах или тирах, для них 
нужны реальные многодневные выезды на 
сборы на природу.

Для сомневающихся в пользе серьёзного 
страйкбола чиновников от образования ми-
нистерского, регионального или районного 
уровня, для директоров школ вполне можно 
организовать выходные на природе. За такую 
организацию легко возьмутся любой из десят-
ков страйкбольных клубов и любая команда в 
каждом регионе просто для продвижения этой 
полезной игры.

В программах ОБЖ-НВП школ, военных 
кафедр высших учебных заведений сборы 
предусмотрены. Необходимо просто дета-
лизировать условия проведения этих сбо-
ров, с включением в них серьёзных страйк-
больных игр.

Геннадий ШАНГИН

БОЛЬШИНСТВО ВОЛОНТЁРОВ — люди скромные 
и свои добрые поступки афишировать не любят. Об-
щий посыл всех волонтёров — и одиночек, и волон-

тёрских организаций, — создание надёжного тыла. Курато-
рами многих волонтёрских организаций становятся лидеры 
общественного мнения, депутаты, артисты, директора раз-
личных предприятий.

Помимо волонтёров, которые возят на передовую пред-
меты первой необходимости, существует много техниче-
ских добровольных объединений, которые комплектуют 
подразделения техническими предметами первой необхо-
димости, собранными добровольцами: эвакуационными 
носилками, окопными свечами, эвакуационными стропами, 
окопными и блиндажными печками, прицелами, коптера-
ми, термооптикой, отечественными модифицированными 
кровоостанавливающими средствами (турникетами и жгу-
тами), всевозможными аккумуляторами, которые нужны 
всегда и везде, и т. д.

Многие волонтёрские организации, например фонд "Ба-
тальон" из Дубны, наладили производство индивидуальных 
средств определения частот, на которых работают беспилот-
ники, и средств подавления БПЛА, которые с успехом обка-
тываются на передовой. Отечественная аппаратура такого 
класса всегда нужна, поскольку она надёжнее зарубежных 
аналогов (да и стоит дешевле).

Некоторые скептически настроенные граждане задаются 
вопросами: — Зачем всё это везти на передовую? Того, что 
выдают, не хватает?

Ответ очень простой:
— На передовой всегда есть недостаток технической экипи-
ровки, и связано это не с отсутствием матчасти, а с тем, что 
боец непрерывно обучается и непрерывно совершенствует 
своё мастерство.

Пример из личного опыта. Очень часто в боевых усло-
виях остро стоит важный вопрос — вопрос наблюдения. 
Обычно, когда речь заходит о наблюдении, неискушённый 
слушатель говорит:
— А что такого с наблюдением? Приборов ведь хватает.

Несомненно, оптических приборов на передовой даже 
с избытком, вот только наблюдение из траншеи, особен-
но под огнём, — вещь очень опасная. И вот, многие от-
цы-командиры на передовой вспомнили, что в арсенале 
советских подразделений имелся такой незаслуженно 
забытый прибор, как "Труба разведчика" ТР-4 или ТР-8. 
Данное устройство представляет собой компактный пери-
скоп, с четырёх- или восьмикратным увеличением. Сетка 
на приборе выражена в тысячных, что делает удобным 
определение расстояний до предметов, высота которых 
приблизительно известна, по формуле Д=В*1000/У (где 
Д — дальность, В — габариты цели, У — угол места цели, 
иными словами, в сколько тысячных на шкале прибора по-
мещается объект, 1000 — постоянная величина. — Ред.). 
Таким образом разведчики имели в своём арсенале на-
дёжное устройство для наблюдения с закрытой позиции. 
Грубо говоря: для длительного наблюдения за противни-
ком из-за укрытия достаточно было немного выставить за-
маскированную верхнюю часть трубки из укрытия, воткнув 
нижнюю часть в грунт. Таким образом боец минимум не 
подставлялся под огонь, максимум — был замаскирован 
и вёл наблюдение.

На фронте "тээрки" моментально стали предметом де-
фицита. Волонтёры, которые работали с боевыми подраз-
делениями, вылавливали ТР на электронных торговых пло-
щадках и на сайтах военных коллекционеров, очень часто за 
огромные деньги.

И вот, волонтёры, приехав в очередной раз с передовой, 
уговорили знакомых инженеров заново переосмыслить 
и создать дешёвый, доступный перископ для скрытного 
наблюдения. Пару месяцев катания на фронт с предсе-
рийными образцами дали свой результат: подразделения 
получили лёгкий прибор для наблюдения, куда (по прось-
бе артиллеристов) был интегрирован лимб, который пока-
зывал стороны света, имея цену деления в минутах (ведь 
артиллерия считает в минутах). Перископ с лимбом стал 
тогда "звездой" сезона.

Пояснение: для того, чтобы точно засечь разрыв снаряда, 
например, миномёта, работающего с закрытой огневой по-
зиции, наблюдатель или корректировщик, высовывая части 
тела на обозрение противника, и демаскируя позицию, дол-
жен был визуально зафиксировать точку, где возник разрыв, 
нырнуть обратно в яму и в голове перекладывать компасные 
румбы в минуты, — то ещё занятие.

Имея же в наличии артиллерийский перископ, на-
блюдатель может давать точное направление уже в 
нужных величинах, не подставляясь под огонь и не де-
маскируя свою позицию.

Вот так помощь волонтёров, которые катаются на пере-
довую, помноженная на помощь добровольцев-инженеров, 
дала фронту очень хороший и универсальный прибор.

Кстати, инженеры советской школы решили вопрос про-
стого перископа очень творчески: они взяли достаточно 
сильный штатный монокуляр отечественного производства 
и сделали так, что монокуляр можно воткнуть в перископ и 
работать с закрытой позиции, а можно демонтировать одним 
движением руки и использовать как монокуляр, (как компакт-
ную и сильную подзорную трубу). Перископ ждёт своего часа 
в ранце, монокуляр же свободно влезает в подсумок, напри-
мер, для магазина.

Таким образом, актуальное техзадание с фронта попало 
к инженерам напрямую через волонтёров. Испытания на 
передовой тоже проводились с помощью волонтёров.

Данный прибор недавно очень облегчил нам жизнь, когда 
мы в составе гуманитарного конвоя укрывались в промзоне, 
на территории подземного гаража.

ИНОГДА ПО ИТОГАМ поездки на передовую просит-
ся на чертёж новое, модифицированное изделие, и 
тогда инженеры-добровольцы с готовностью, тратя 

свои личные средства и своё личное время, пытаются ре-
шить задачу. Такая ситуация возникла, когда автор этой 
статьи и его коллеги столкнулись с определёнными про-
блемами при эвакуации пострадавших по лестничному 
пролёту и по городской застройке. Тогда мы предложили 
инженеру по имени Владимир вместе создать промежу-
точный вариант компактной, но жёсткой эвакуационной 
волокуши — спинального щита.

Мы перебрали сотни вариантов, изучили все уже име-
ющиеся образцы (российские и иностранные), после чего 
пришли к новому варианту, который можно было перетаски-
вать на спине в транспортном состоянии.

Первые образцы волокуш мы испытали на армей-
ском полигоне, и оказалось, что это изделие прекрасно 
скользит по траве, по асфальту, по грунту, по лестнич-
ным пролётам и по битому кирпичу, по грязи и по болоту. 
На фронт изделие попало примерно через месяц после 
испытаний, и бойцы инженерных подразделений сразу 
оценили его компактность. Так мы воплотили наши раз-
работки в двух ипостасях: сани-волокуши эвакуационные 
и сани-волокуши транспортные.

Поездка на фронт осенью, в межсезонье, показала, что 
волокушу можно также использовать в траншее как сиденье 
(подложить в лужу, под свою пятую точку). К осени волоку-
ши прошли испытания в Военно-медицинской академии в 
Санкт–Петербурге и получили положительные отзывы.

ДРУГОЙ ПРИМЕР, тоже из личного опыта (то, о чём 
обычно говорить не принято):

Неуютное чувство поначалу охватывает любого 
воина, который находится в траншее, на линии бо-

евого соприкосновения: грязь, сырость. Жалеешь, что нет 
дополнительных резиновых сапог, дополнительного Эквак-
са, или ещё одного пончо ПВХ, чтобы защититься от сыро-
сти и грязи.

В таких условиях очень остро стоит вопрос обеспече-
ния гигиенических потребностей. Мытьё можно заменить 
использованием влажных салфеток, а вот с туалетами 
всегда проблема, просьба простить за прямоту. И вот 
один из бойцов говорит, что видел в одном из подраз-
делений переносной толчок, заказанный бойцами и со-
бранный волонтёрами из складного стула, мешка для 
мусора и седалища. Чтобы посещение данного места не 
было сопряжено с опасностью, неравнодушные инжене-
ры создали компактный разборный ИК-ремиссионный 
купол, который не "просвечивается" сверху камерой те-
пловизора. И защита, и дождь за шиворот не капает. Та-
кого рода туалеты ребята из Москвы по просьбе бойцов 
выпускают в двух вариантах, — стационарный, с палат-
кой, и траншейный, с куполом. Туалеты прошли обкатку 
на передовой во многом благодаря волонтёрам, которые 
смогли донести до инженеров мысль бойцов, довести до 
ума изделие, отвезти предсерийные образцы на фронт и 
доставить обратно отзывы.

Вроде туалет — это так, мелочь. Однако из таких мелочей 
и складывается пребывание на передовой.

Волонтёры — это нить, которая связывает передовую и 
тыл. И пока эта нить сильна, бойцы к тому, что имеют, полу-
чают и то, что необходимо в данный момент времени.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ для современного человека очень 
сложно находиться на линии боевого соприкосновения 
в режиме "радиомолчания", без возможности отпра-

вить близким эсэмэску или послание в мессенджере. Одна-
ко, когда к подразделению прибывают волонтёры, они всегда 
привозят рисунки и письма от детей, и эти послания, напи-
санные по старинке, ручкой на бумаге, очень греют душу тех, 
кто работает на передовой.

Открыть пункт набора помощи для фронта или для жи-
телей фронтовых районов может любой неравнодушный 
человек, ведь для этого не нужно никаких разрешений, нет 
бюрократии. Тем более — связаться непосредственно с 
представителями подразделения не составляет никакого 
труда. Если человек собирается помогать фронту, напри-
мер, деньгами, следует быть осторожным, чтобы не на-
рваться на мошенников.

Всегда актуальна помощь по запросам подразделения. 
Зимой, например, всегда актуально термобельё, флиски, 
флисовые носки, гамаши, окопные свечи.

В интернете можно найти всю необходимую информа-
цию по работе того или иного волонтёрского подразделения. 
Главное — проверять информацию.

Работа волонтёров очень сильно укрепляет моральный 
дух, так как на линии боевого соприкосновения для любо-
го бойца важны внимание и забота, потому что обычные в 
гражданской жизни вещи на фронте приобретают совершен-
но иную значимость.

Константин КАНТ

О спортивно-боевой подготовке юношества

ТАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ

Живая связь между передовой и тылом

СЛОВО О ВОЛОНТЁРАХ

На вопросы "ЗАВТРА" отвечает художник 
Вадим РЮМИН, сын лётчика-космонавта, 
Дважды Героя Советского Союза Валерия 
Викторовича Рюмина.

"ЗАВТРА". Вадим Валерьевич, через несколь-
ко дней вы едете в свою вторую командировку 
в зону СВО. Чем явилась для вас эта война?

Вадим РЮМИН. Поскольку я уже был там рань-
ше, я точно знаю, что мне как художнику сегодня 
выполнять тяжёлую работу на фронте гораздо ин-
тереснее, чем сидеть здесь и заниматься "ювелир-
кой". Когда годами себя постоянно тестируешь на 
самооткровенность в профессии: получилось или 

не получилось, красиво или некрасиво — ты не 
должен сам себе врать. То же относится и к боль-
шим задачам. Когда ты понимаешь, что, по сути, 
сейчас "ювелирка" — это красивые бирюльки, а 
там, на фронте, делается, пусть тяжёлая, риско-

ванная, но основная работа, нужно признать: либо 
ты туда идёшь и занимаешься тем, что тебе инте-
ресно, либо ты — не совсем художник.

Очень часто в нашей культуре настоящие ма-
стера по этому поводу испытывали комплекс не-
полноценности. Это было у Пушкина, Есенина… 
Японцы решили эту дилемму радикально: истин-
ный художник должен быть самураем, а самурай 
должен быть художником. Такое решение — са-
мое правильное, просто не у всех получается вы-
йти на него, и не у всех так складывается судьба. 
Но тот же Лермонтов был офицером — боевым, 
реальным, который отважно бился на Кавказе…

"ЗАВТРА". "Кто кончил жизнь трагически, 
тот истинный поэт…"

Вадим РЮМИН. Да! Это строки Высоцкого, про-
блема которого заключалась в том, что он никак не 
мог подтвердить самому себе свой статус, своё 
внутреннее мироощущение в реальных условиях. 
Именно поэтому он спивался и, по большому счё-
ту, сгнивал как человек, хотя был мастером слова.

Что касается конкретно сегодняшней войны, 
для меня те силы, которые приходили сюда в 1941 
году, и те, кто сейчас воюет против нас, имеют лицо 
одного и того же врага, и идеи те же самые. Эти 
идеи для меня абсолютно неприемлемы. И пока 
можно было противопоставлять их идеям другие 
концепции, на это шли, но сейчас ситуация такова, 
что идеям пора противопоставить действия.

"ЗАВТРА". Что дало вам, вашей душе пре-
бывание на передовой? Полгода — это до-
статочное время для понимания, чем война 
отличается от мирного времени.

Вадим РЮМИН. Во всех воспоминаниях и на-
блюдениях фронтовики отличаются от тех, кто не 
воевал. На войне всё предельно откровенно: это 
друг, это враг, это человек, который "пятисотит-
ся", а с этим ты готов идти, куда и когда угодно. 
Передовая — это практика откровения, и с са-
мим собой, и с товарищами.

"ЗАВТРА". Что за люди воюют в зоне СВО?

Вадим РЮМИН. Человек довольно просто устро-
ен и всё понимает через собственный опыт. Напри-
мер, хотя я всегда относился с большим уважением 
к ветеранам, но не понимал фразы "я пошёл воевать 
добровольцем". И только когда сам им стал, то ощу-
тил, насколько велика разница между тем, когда тебя 
призвали, и когда ты сам вызвался идти воевать.

Про людей на передовой могу сказать, что 
даже из добровольцев после первого выхода 
на передовую процентов 20-30 начинают "пя-
тисотиться", то есть всеми путями не хотят по-
падать на "передок" второй раз. Это в принципе 
нормально. Такие тоже нужны, потому что они 
делают там свою работу — дрова колют, готовят 
еду. А на передовой должны быть люди, которые 
искренне и честно выполняют боевую задачу, 
иначе они подводят своих товарищей.

Ещё процентов 30-40 на фронте — это такие 
простые, незамысловатые вахтовики, мужики, 
которые привыкли делать тяжёлую работу за 
нормальную оплату. У них у всех патриотическая 
риторика — и это вполне естественно для них, 
органично. Они пришли защищать свою страну.

А оставшиеся 30 процентов на передовой — 
это соль земли, уникальные люди, которых встре-
тишь одного-двух за обычную жизнь. Только ради 
встречи с ними стоит ходить на войну. Это люди, 
с которыми можно идти на всё и перед которыми 
потерять лицо страшнее, чем сдохнуть.

"ЗАВТРА". Каково состоянии души и тела 
на войне?

Вадим РЮМИН. Тема очень интересная. В 
этом смысле военный опыт — абсолютно уни-
кальный, незабываемый, с таким я не сталкивал-
ся больше нигде. Первая моя командировка про-
ходила в батальоне "Ахмат". Там боевая работа 
делится на две фазы: несколько дней находишься 
на передовой, столько же — на отдыхе, в "распо-
лаге". Ни у кого никаких иллюзий уже нет. Все по-
сле первого выхода понимают, что на "передке" 
тяжело, проблемно и самое главное — страшно. 
Когда приближается время твоего выхода, в голо-
ве начинают звучать сразу два голоса. Первый — 
это голос тела, который убеждает, что идти туда не 
надо, там могут убить. А второй голос напоминает 
пацана-семиклассника, который в предвкушении 
опасности чуть не пританцовывает: "Ух ты, класс 
какой!" Причём, такое было не только у меня.

Те бойцы, у кого всё затмевает голос тела, ко-
нечно, смотрят на бодро выходящих на передо-
вую ребят с недоумением. Как-то один товарищ 
даже мне вопрос задал: "Чему ты радуешься?" 
Но если ты слушаешь оба голоса, то понимаешь, 
что голос тела заставляет тебя сконцентрировать-
ся, собраться, настроиться. Главное, не доводить 
ситуацию до того, чтобы страх перешёл в стадию 
ужаса. Дальше уже нахлынет паника, и человек 
больше себя не контролирует, не может оценить 
ситуацию. Я подобное на фронте тоже видел.

"ЗАВТРА". Каковы особенности этой вой ны?

Вадим РЮМИН. Это разговор уже не об ис-
кусстве, а о политике, хотя политика — отчасти 
тоже искусство. Мы сейчас погружены полностью 
в гибридную войну, где далеко не всё решается 
на поле боя. Но, в принципе, все её участники — 
и мы, и хохлы, и американцы, которые за хохла-
ми стоят, и даже европейцы знают, что победит 
Россия. Вопрос только, когда и какой кровью.

Тут надо немного отмотать назад и сказать, что 
в нашей стране ещё с петровских времён всегда 
было две армии. Одна — мирного времени, а вто-
рая — военного. Армия мирного времени занима-
ется покраской газонов в зелёный цвет. Армия во-
енного времени берёт Берлин. Принципиальное 
их различие — в образе мышления офицерского 
состава. Упрощённо говоря, в первом случае лей-
тенант думает о быте и карьере, а во втором — как 
решить боевую задачу и при этом максимально со-
хранить личный состав. К сожалению, перевести 
армию мирного времени в армию военного времени 
можно только через войну. Это нельзя сделать через 
учения. Иосиф Виссарионович пытался превратить 
РККА в армию военного времени через Халхин-Гол, 
Испанию, Финскую войну — ничего не получилось.

"ЗАВТРА". Ещё в Китае 200 наших лётчиков 
погибли…

Вадим РЮМИН. Да. Всё равно не получи-
лось. В 1941 году пришлось перестраивать ар-
мию в боевых условиях. Чем это обернулось для 
страны, помнят все. Так вот, одна из задач, кото-
рую ставит сегодня Путин: по итогам этой войны 
получить армию военного времени. При этом он 
старается минимизировать человеческие потери 
и платит за это увеличением времени проведе-
ния операции. Но на войне, к сожалению, без 
жертв обойтись невозможно. Хотя всё познаётся 
в сравнении: за пять лет Великой Отечественной 
вой ны средние потери у нас составляли 5 тысяч 
человек в день, и это только военнослужащих.

Как бы то ни было, из этой гибридной войны 
Россия выйдет во всеоружии. А то, что мы в ней 
победим, это понятно всем.

"ЗАВТРА". А можно ли с бойцами там по-
говорить об искусстве?

Вадим РЮМИН. Искусствоведов я не встре-
чал, художников тоже не очень много, но я видел, 
например, серьёзных предпринимателей, кото-
рые пришли комбатами. Там бойцы без всяких 
рассуждений об искусстве решают тяжёлую за-
дачу. Как у Высоцкого: "Мне хочется верить, что 
грубая наша работа вам дарит возможность бес-
пошлинно видеть восход". На передовой решают 
задачу, чтобы вы могли здесь спокойно жить.

"ЗАВТРА". Вадим Валерьевич, спасибо за 
беседу!

Беседовал Андрей СМОВРЖЕЦКИЙ

Об армии военного времени и не только

ПРАКТИКА ОТКРОВЕНИЯ

Вадим Рюмин (в центре) со товарищи


