
 

Уважаемые студенты! 

 

Ниже представлена лекция. Вам необходимо: 

1. Прочитать внимательно лекцию.  

2. Законспектировать лекцию в рабочую тетрадь не менее 3-5 страниц 

рукописного текста.  

3. Изучить Закон Луганской Народной Республики «О воинской 

обязанности и военной службе», глава 1, 2, 3. 

4. Ответить письменно на контрольные вопросы. 

5. Конспект лекции предоставить в виде фото до 22.03.2024 

преподавателю на e-mail (elena.berezovskaya.2020@mail.ru) 

С уважением, Березовская Елена Валерьевна 

!!! Если возникнут вопросы, обращаться по телефону: +7 959 101-21-05. 

 

Тема: Основы обороны государства. Военная служба. Военно-

патриотическое воспитание.  

 

План. 

1. История  создания  Вооруженных  Сил.   

2. Основные  понятия  о  воинской  обязанности.    

3. Символы воинской чести.   

 

1. История создания Вооруженных Сил.   

Вооруженные силы (ВС) составляют основу обороны страны. Они 

предназначены для отражения возможных агрессий, направленных против 

Российской Федерации, для вооруженной защиты целостности и 

неприкосновенности территории нашей страны, а также для выполнения задач 

в соответствии с международными договорами РФ. 

 Понятие «вооруженные силы», объединяющее армию и флот, впервые 

было введено Ф.Энгельсом. Он же писал о том, что решающее влияние на 

развитие вооруженных сил оказывает экономическое состояние страны: «Ничто 

так не зависит от экономических условий, как именно армия и флот. 

Вооружение, состав, организация, тактика и стратегия зависят прежде всего от 

достигнутой в данный момент ступени производства...». 

На всех этапах существования Российского государства населению 

постоянно приходилось вести вооруженную борьбу, направленную на защиту 

своей земли от иностранных захватчиков. В древности вооруженная борьба за 

независимость пелась только на суше, поэтому основным видом вооруженных 

сил были сухопутные войска. По данным отечественных историков, 
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Московское государство в XVI в. могло располагать армией в 150 — 200 тысяч 

воинов. 

Основу вооруженных сил в этот период составляли дворянские 

формирования. Дворяне были военно-служилым слоем, противопоставляемым 

боярству, которое до XIV в. также активно участвовало в военных походах 

князей. За военную службу дворяне получали от московских государей 

поместья — земельные владения с Крестьянами. На протяжении всей жизни 

дворяне были обязаны нести военную службу, эта почетная обязанность 

предавалась из поколения в поколение — от деда к отцу, от отца к сыну. За 

долгие годы службы дворяне приобретали навыки воинов-профессионалов. 

Помимо военно-служилых из дворян немалую часть войска 

составляли служилые по найму, которые получали не поместья, а денежное 

жалованье. Среди них самыми многочисленными были cmpeльцы— пехота, 

вооруженная пищалями (фитильными ружьями) и бердышами (боевыми 

топорами с изогнутыми лезвия виде полумесяца). В дальнейшем служба 

стрельцов так же стала пожизненной и наследственной. Первые постоянные 

стрелецкие части были сформированы при Иване Грозном (около 1550 г.). 

В период 1631 —1634 гг. в Московском государстве появились полки 

нового строя по образу; западноевропейских армий. Они подразделялись на 

солдатские, драгунские и рейтарские. Офицерами в полках нового строя были 

находившиеся на военной службе иноземцы. 

В конце XV — XVII в. армии пополнялась за счет даточных 

людей, которых выставляли крестьяне и повиннообязанное городское 

население. Даточные люди, как и впоследствии рекруты, служили пожизненно. 

Основы регулярной русской армии были заложены при Петре I в период с 

1701 по 1711 г. Толчком к ускорению ее создания послужило поражение плохо 

обученных русских войск в 1700 г. в сражении со шведской армией под 

Нарвой. Дворянская конница, пехота и драгуны показали на поле боя полную 

беспомощность. Русская армия под Нарвой потеряла более 8 тысяч человек и 

всю артиллерию. 

В 1705 г. Петр I окончательно утвердил новую систему комплектования 

войск. В армию стали набирать по принципу рекрутского набора, когда 10-20 

крестьянских дворов по жребию поставляли одного человека на пожизненную 

военную службу. Введение рекрутской повинности позволило увеличить 

численность войск, офицерский корпус русской армии состоял из дворян, для 

служба также была обязательной и пожизненной. Чтобы получить офицерский 

чин, дворянин должен был отслужить солдатом в гвардейских Преображенском 

или Семеновских полках. 



Первоначально делами армии ведал Преображенский приказ, созданный в 

1686 г. Затем управление стали осуществлять Правительствующий сенат и 

подчиненная ему Военная коллегия (прообраз Министерства обороны). 

Совершенствование вооруженных сил России продолжилось в правление 

Екатерины II. В это время Военная коллегия перестала зависеть от Сената и 

постепенно стала превращаться в военное министерство. Как таковое, Военное 

министерство было образовано в 1802 г. по указу императора Александра I 

(просуществовало до 1918 г.). 

Реформы в области военного строительства принесли России немало 

побед и в отдельных сражения, и в целых кампаниях, но были и поражения, 

среди которых самое значительное — в Крымской войне (1853 —1856 гг.), 

вскрывшей военную отсталость России от европейских государств. В 1860 — 

1870 гг. в России были проведены военные реформы под руководством 

Д.А.Милютина. Органы военного управления подверглись значительной 

реорганизации. 

В 1874 г. был утвержден новый Устав о всеобщей воинской 

повинности. С этого времени рекрутские наборы в армию были отменены. 

Всеобщая воинская повинность распространилась на мужское население в 

возрасте 21 — 40 лет. 

Зачисление на службу производилось по жребию. Общий срок службы в 

сухопутных войсках устанавливался в 15 лет: из них 6 лет приходилось на 

действительную военную службу, а 9 лет — на пребывание в запасе (на флоте 

— 10 лет, из них 7 лет на службе и 3 года в запасе). 

Особое внимание уделялось повышению профессиональной подготовки 

офицерского состава. Была признана необходимой грамотность солдат, 

обучение их чтению и письму стало обязательным. Расширилась сеть 

специальных военных учебных заведений. 

Важной составной частью преобразований в армии явилось ее 

перевооружение. На вооружение артиллерии стали поступать стальные орудия 

с нарезным стволом, имевшие большую дальность стрельбы. Во второй 

половине XIX в. в России был осуществлен переход от парусного к паровому 

броненосному флоту. В результате проведенных мероприятий были созданы 

массовые вооруженные силы, значительно повысилась их боеспособность. 

В 1911 г. была введена допризывная военная подготовка. Закон о 

воинской повинности 1912 г. расширил льготы по образованию для 

военнослужащих, сроки службы в пехоте и артиллерии были сокращены до 

трех лет. 

Октябрьская революция 1917 г. разрушила существовавшее 

государственное устройство России и ликвидировала ее вооруженные силы. 

Правительству советской республики пришлось создавать армию с учетом 



нового общественного устройства страны, международной обстановки и 

материальных возможностей. 

В первые месяцы советской власти ее вооруженной опорой являлась 

Красная гвардия (вооруженные отряды рабочих). Она создавалась на 

добровольных началах с марта 1917 г. под руководством большевиков и к 

началу 1918 г. насчитывала 460 тысяч человек. 

Малочисленная, слабо обученная Красная гвардия не могла 

противостоять вторжению германских войск, угроза которого (шла Первая 

мировая война) вынудила советское правительство начать комплектование 

постоянной армии. 15 (28) января 1918 г. были приняты декреты о создании 

Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА), а 29 января (11 февраля) 1918 г. 

— об организации Рабоче-крестьянского Красного флота. Армия и флот 

создавались на добровольных началах. 

Основным ядром новых Вооруженных сил стала Красная армия, а ее 

главным родом войск — пехота. Кавалерия была главным подвижным родом 

войск. Морские силы страны включали Балтийский флот и 30 различных 

флотилий. 

В строительстве новых Вооруженных сил со временем был использован 

опыт русской армии. После ряда реорганизаций были восстановлены 

единоначалие и обязательный характер военной службы. В сентябре 1925 г. 

был принят Закон об обязательной военной службе, а в 1939 г. — Закон о 

всеобщей воинской обязанности. Призыву подлежали юноши, достигшие 19 

лет, а те, кто оканчивал среднюю общеобразовательную школу, призывались 

ранее — с 18 лет. В сухопутных войсках служили 3 года, в ВМФ — 5 лет. В 

армии были введены воинские звания, боевые награды, установлена строгая 

дисциплина. 

Международная обстановка требовала постоянного укрепления и 

совершенствования Вооруженных сил страны. Численность Вооруженных сил 

СССР неуклонно возрастала: в 1935 г. — 930 тысяч, в 1938 г. — 1,5 миллиона и 

к началу 1941 г. — 5,7 миллиона человек. 

 Великая Отечественная война 1941 —1945 гг. показала способность 

Вооруженных сил СССР отстоять независимость страны. В этот период 

отечественная полководческая школа выдвинула ряд талантливых 

военачальников - Г.К.Жукова, К.К.Рокоссовского, Н.Ф.Ватутина, 

А.М.Василевского, И. С. Конева и других, искусно осуществлявших военные 

операции, которые привели к разгрому хорошо вооруженного и 

организованного противника. 

После войны продолжались совершенствование и укрепление 

Вооруженных сил страны в соответствии с международной обстановкой и 

политикой, проводимой советским правительством. Для периода, длившегося с 



конца 1940-х до начала 1990-х гг., характерной была глобальная 

геополитическая, экономическая и идеологическая конфронтация между США 

и их союзниками, с одной стороны, и Советским Союзом и его союзниками — с 

другой, которую определяют как «холодная война». Политика «холодной 

войны» была провозглашена 5 марта 1946 г. У. Черчиллем в так называемой 

«фултонской речи», призывавшей к борьбе с «мировым коммунизмом». Хотя 

Соединенные Штаты и СССР никогда не вступали в прямое военное 

противостояние, их соперничество часто приводило к вспышкам локальных 

вооруженных конфликтов по всему миру. Для закрепления сфер влияния были 

созданы военно-политические блоки НАТО (1949 г.) и Организация 

Варшавского договора (1955 г.). 

В середине 1950-х гг. началось коренное преобразование Вооруженных 

сил, оснащение их ракетно-ядерным оружием и другими современными видами 

оружия и военной техники. В частности, в 1960 г. были созданы ракетные 

войска стратегического назначения. 

В 1967 г. был принят новый Закон о всеобщей воинской 

обязанности. Срок службы в сухопутных войсках сократился до двух лет, на 

флоте — до трех. Лица, имеющие высшее образование, служили один год. 

Изменения в этот закон вносились в 1980, 1985 и 1989 гг. 

После распада СССР в 1991 г. началось строительство Вооруженных сил 

Российской Федерации. Точкой отсчета считается соответствующий Указ 

Президента РФ от 7 мая 1992 г. № 466 (РГ 92-106). Согласно указу в состав ВС 

были включены все органы военного управления, все объединения, соединения, 

воинские части, все учреждения, организации, военно-учебные заведения 

бывшего СССР, расположенные на территории России, а также группировки 

войск и сил флота за пределами РФ, находившиеся к моменту подписания дан-

ного документа под ее юрисдикцией. 

Острейшей проблемой стал раздел Черноморского военного флота между 

Россией и Украиной. Статус бывшего Черноморского флота ВМФ СССР был 

определен только в 1997 г. с разделом на Черноморский флот ВМФ Российской 

Федерации и ВМС Украины. Территории военно-морских баз в Крыму (г. 

Севастополь) взяты Россией у Украины в аренду на срок до 2017 г. После 

«оранжевой революции» в декабре 2004 г. положение Черноморского флота 

сильно осложнилось рядом конфликтов, в частности обвинениями в незаконной 

субаренде в коммерческих целях и захватами маяков. Почти все время своего 

существования Вооруженные силы новой России находились в стадии 

реформирования. Из важнейших законов следует назвать: «О воинской 

обязанности и военной службе», Положение о порядке прохождения военной 

службы. 

Контрольные вопросы: 



1. Каково предназначение Вооруженных сил? 

2. Что составляло основу вооруженных сил в XIV—XVII вв.? 

3. Когда была создана регулярная Русская армия? 

4. Когда была введена в России всеобщая воинская повинность? 

 

 Обязательная подготовка граждан к военной службе 

Одной из составляющих воинской обязанности является обязательная 

подготовка граждан к военной службе. Обязательная подготовка к военной 

службе предусматривает: 

• военно-патриотическое воспитание; 

• получение начальных знаний в области обороны; 

• подготовку по основам военной службы в государственных, 

муниципальных или негосударственных образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образо-

вания и на учебных пунктах организаций; 

• подготовку по военно-учетным специальностям солдат, матросов, 

сержантов и старшин по направлению военного комиссариата; 

• медицинское освидетельствование и медицинское обследование; 

• проведение лечебно-оздоровительных мероприятий. 

Условно обязательную подготовку граждан к военной службе можно 

разделить на два периода. 

Первый период — подготовка к военной службе граждан допризывного 

возраста. 

Второй период — подготовка к военной службе граждан призывного 

возраста, состоящих на воинском учете (до момента отправки со сборного 

пункта к месту прохождения военной службы). 

Призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в 

возрасте от 18 до 27 лет. 

В первый период подготовка граждан к военной службе в основном 

направлена на достижение общеобразовательного уровня, определяющего 

пригодность к исполнению воинской обязанности. Работа идет по следующим 

направлениям: совершенствование физических качеств; выработка необходи-

мых психологических качеств, умения работать в коллективе и малых группах; 

определение индивидуальных наклонностей и возможностей; первоначальный 

профессиональный отбор (определение склонностей и предрасположенности к 

определенным профессиям). В этот период юноши получают начальные знания 

в области обороны. 



Подготовка граждан призывного возраста строится с учетом 

рекомендаций по результатам профессионального психологического отбора во 

время первоначальной постановки на воинский учет. В этот период каждый 

призывник должен развить в себе необходимые Качества, характерные для выб- 

ранной (рекомендованной) военной специальности. Кроме того, целесообразно 

детально ознакомиться с основами военной службы по призыву (контракту), 

узнать о требованиях к уровню здоровья при службе в определенных войсках. 

Важно спланировать систему индивидуальной подготовки так, чтобы 

максимально подготовиться к будущей службе. 

 

 

Качества личности военнослужащего как защитника Отечества. 

Военнослужащий — это прежде всего вооруженный защитник Отечества. 

В связи с учетом особых обязанностей, возлагаемых на военнослужащего, он 

должен обладать рядом качеств, необходимых для исполнения своего высокого 

предназначения. 

Истинный патриот сознательно любит свое Отечество, готов к любым 

жертвам и подвигам во имя него. Вот как сказал об этом русский писатель и 

историк Н. М. Карамзин: «Патриотизм есть любовь ко благу и славе Отечества 

и желание способствовать им во всех отношениях». 

Прежде всего современный военнослужащий должен дорожить честью. 

Честь — это заслуживающее уважения моральное качество, или, как писал 

создатель «Толкового словаря великорусского языка» В.И.Даль, «внутреннее 

нравственное достоинство человека». Достоинство военнослужащего 

выражается в уважении к себе, в осознании своих человеческих прав, 

моральных ценностей, в подобающем образцовом поведении. Образцовое 

поведение включает в себя соблюдение Конституции и законов Российской 

Федерации, нормативно-правовых актов, регулирующих различные аспекты 

службы в армии. 

  

Также военнослужащий обязан знать и неукоснительно соблюдать 

международные правила ведения военных действий, касающиеся обращения с 

ранеными и больными, с гражданским населением в районе боевых действий, а 

также с военнопленными. Человеколюбие во все времена являлось неотъем-

лемым качеством российского воина. В суворовской «Науке побеждать» об 

этом сказано так: «Не менее чем оружием, побеждать противника 

человеколюбием. В поражениях сдающимся в полон давать пощаду. 

Обывателям ни малейшей обиды и озлобления не чинить». 

Принципы уважения к человеческой личности в условиях военного 

конфликта закрепляют четыре Женевские конвенции 1949 г. В них 

предусмотрено: 

• обеспечение равенства при уходе за ранеными как своей, так и 

неприятельской стороны, без каких-либо различий; 



• уважение личности человека, его чести, семейных прав, религиозных 

убеждений, в особенности защита прав ребенка; 

• запрещение жестокого обращения с пленными, взятия заложников, 

истребления, пыток, наказания без суда и следствия, грабежей и 

неоправданного уничтожения имущества; 

• разрешение делегатам Международного комитета Красного Креста 

посещать военнопленных и осуществлять гуманитарные акции с целью 

помощи жертвам войны; 

• запрещение убивать или наносить увечье противнику, который сдается в 

плен или прекратил участие в военных действиях. 

Захваченные в плен участники военных действий и гражданские лица, 

находящиеся во власти противника, включая жителей оккупированных 

территорий, имеют право на сохранение жизни, уважение достоинства, личных 

прав и убеждений. Они должны иметь право на переписку со своей семьей и 

получение помощи. 

Звание воина всегда было почетно, а ратное дело считается делом 

настоящих мужчин. Но ведение войны в современных условиях требует знаний, 

и знаний немалых, иначе более подготовленный противник с легкостью 

одержит победу над уступающим ему в подготовке врагом. Поэтому еще одна 

обязанность современного военнослужащего — постоянно повышать свой 

интеллектуальный уровень, оттачивать боевые навыки и умения, повышать 

уровень физической подготовки. Вверенные ему оружие и военную технику он 

должен знать в совершенстве. 

Чтобы с честью и достоинством нести звание защитника Отечества, 

каждый военнослужащий должен: 

• глубоко осознать личную ответственность за защиту Отечества, 

добросовестно и честно выполнять свои служебные обязанности; 

• иметь четкие представления о высоком смысле военной службы, о 

значении боеспособности и боевой готовности для защиты Отечества; 

• быть морально, психологически и физически готовым к преодолению 

трудностей при исполнении воинского долга в мирное и военное время; 

• в любых условиях соблюдать военную присягу, законы Российской 

Федерации и требования воинских уставов; 

• дорожить боевой славой Вооруженных сил России и воинской части, 

честью боевого знамени, своим званием российского солдата, чтить 

боевые традиции Вооруженных сил, своего соединения, части (корабля) и 

подразделения. 

  

Контрольные вопросы: 

1. Как вы понимаете честь и достоинство военнослужащего? 

2. Перечислите основные качества, присущие военнослужащему — 

защитнику Отечества. 

3. Какие принципы уважения к человеческой личности в условиях военного 

конфликта закреплены в Женевских конвенциях 1949 г.? 

4. Почему современный военнослужащий должен быть образованным 

человеком? 



 

Боевые традиции Вооруженных сил  

Боевые традиции Вооруженных сил — это исторически сложившиеся в 

армии и на флоте, передающиеся из поколения в поколение правила, обычаи и 

нормы поведения военнослужащих, связанные с выполнением боевых задач и 

несением воинской службы. 

Вооруженные силы каждого государства мира имеют свои боевые 

традиции. Их содержание определяется историческими условиями 

формирования, государственным и общественным строем страны, характером и 

предназначением вооруженных сил. 

Воинские традиции далеко не однородны. Одни из них яв-

ляются общими для всех вооруженных сил, другие присущи определенному 

роду или виду войск, третьи характерны для той или иной воинской профессии. 

На формирование и проявление воинских традиций также влияют условия 

деятельности воинских коллективов, отношения, складывающиеся в них. 

В целом воинские традиции подразделяются: 

• по степени общности — на общие (характерные для всех Вооруженных 

сил) и частные (характерные для определенного вида Вооруженных сил, 

рода войск и т.д.); 

• по степени устойчивости — на устоявшиеся, отмирающие и 

возрождающиеся; 

• по степени общественной значимости — на боевые, ратно-трудовые и 

воинского быта. 

Наиболее значимыми среди воинских традиций являются боевые, так как 

именно они определяют поведение воинов и воинских коллективов в ходе 

боевых действий или в условиях, приближенных к боевым. 

К боевым традициям воинов Вооруженных сил относятся: 

• беззаветная преданность Родине и постоянная готовность к ее защите; 

• верность воинской присяге и воинскому долгу, умение стойко переносить 

трудности военной службы; 

• любовь к своей части, кораблю, воинской специальности; 

• верность боевому знамени части, военно-морскому флагу корабля; 

• войсковое товарищество и коллективизм; 

• уважение к командиру и защита его в бою; 

• гуманное отношение к поверженному врагу, населению зарубежных 

стран и пленным; 

• постоянное стремление к овладению военно-профессиональными 

знаниями, совершенствование своей выучки и воинского мастерства, 

высокая бдительность, поддержание постоянной боевой готовности своей 

части, корабля. 

В тяжелых испытаниях родилась и крепла основополагающая традиция-  

любовь к своему Отечеству, постоянная готовность выступить на его защиту. 

На Руси исстари ненавидели захватчиков, врагов Отечества, презирали 

изменников и предателей. «Любить Родину — значит быть непримиримым к ее 

врагам» — эта истина пронесена через века. 



Измена Родине — тяжелое преступление, которое никогда не может быть 

искуплено. Презрение к предателю в людской памяти остается навсегда. Даже 

его родные и близкие покрываются позором этого преступления; не в силах 

вынести осуждающие взгляды соседей, земляков, они часто меняют место 

жительства. В настоящее время измена Родине (государственная измена) 

считается уголовным преступлением и карается по закону. 

Патриотизм русских воинов проявлялся и проявляется прежде всего в 

верности присяге и воинскому долгу, в храбрости в бою. 

Начиная с Петровской эпохи принцип наименования полков по месту их 

формирования или длительной дислокации становится твердым правилом 

Русской армии. Эти наименования, освещенные огнем боев, со временем стали 

символами воинской славы. Позднее появилась еще одна традиция — 

присваивать воинским единицам имена прославивших их полководцев или 

особо отличившихся бойцов. 

Исключительно важными традициями армии и флота всегда были 

войсковое товарищество и коллективизм. Еще со времен Суворова главной 

заповедью российского солдата стало крылатое выражение: «Сам погибай, а 

товарища выручай». Трудно переоценить значение фронтовой дружбы — она 

действительно крепкая. В этом сумело убедиться не одно поколение солдат и 

матросов, в том числе наших современников. 

Защита командира в бою всегда считалась высшим проявлением 

войскового товарищества. История свидетельствует о многих примерах 

героических действий по спасению командиров в боевой обстановке. 

Не только в российской армии, но и во всех армиях мира присутствует 

традиция бережно сохранять память о павших героях. В пламени Вечного огня, 

величественных мемориалах и скромных обелисках, в произведениях 

литературы и искусства, но главное — в сердцах потомков навсегда сохранится 

образ тех, кто первым поднимался в атаку, кто стоял насмерть на поле боя, кто 

не сломился под пытками и не выдал военной тайны. 

Боевые традиции имеют огромное значение для поддержания морально-

психологического климата внутри каждого коллектива. Поэтому неслучайно, 

что многие нравственные нормы, лежащие в основе традиций, закреплены в 

военной присяге и воинских уставах. В результате традиции становятся не 

только морально необходимыми, но и юридически обязательными. 

Быть верным боевым традициям для каждого солдата или матроса 

означает: 

• точно соблюдать требования законов, военной присяги, уставов, приказов 

и распоряжений; 

• быть готовым вступить в бой и выполнить свой долг; 

• настойчиво совершенствовать боевое мастерство, умело владеть оружием 

и боевой техникой; 

• умело действовать в обстановке, приближенной к боевой, на учениях и 

маневрах, в полетах, морских и океанских походах; 

• строго хранить военную и государственную тайну, проявлять 

бдительность; 

• дорожить дружбой и войсковым товариществом; 



• помогать командирам в укреплении воинской дисциплины, поддержании 

организованности и порядка, в сплочении воинского коллектива. 

В развитии традиций большую роль играет преемственность поколений. 

Без того ценного, что накоплено предшествующими поколениями, новое 

поколение обойтись не может. Более того, перенимание опыта старших, опора 

на все лучшее, что в нем есть, развитие и обогащение этого опыта — 

обязательное условие благополучия любого общества. 

Воинская честь — это нравственные внутренние качества и принципы 

воина (воинского коллектива), характеризующие его поведение, отношение к 

выполнению воинского долга. 

Требования воинской чести, относящиеся к выполнению воинского долга, 

закреплены в военной присяге и общевоинских уставах и помимо моральной 

имеют правовую основу. В Уставе внутренней службы Вооруженных сил 

записано: «Военнослужащий должен с достоинством нести высокое звание 

защитника Российской Федерации, дорожить честью и боевой славой 

Вооруженных сил, своей воинской части и честью своего воинского звания. 

Символом воинской части является боевое знамя». 

Почитание воинского знамени, верность ему, сохранение его в бою 

относится к числу наиболее давних традиций русской армии и флота. Знамя 

объединяло и вдохновляло бойцов, придавало им организованность и силу. 

Традиция поклонения боевому знамени пронесена через века и свято чтится 

сегодня. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие виды воинских традиций различают в российской армии? 

2. Перечислите боевые традиции воинов российских Вооруженных сил. 

3.Что означает для каждого солдата или матроса быть верным боевым 

традициям? 

4. Приведите известные вам исторические примеры воинских традиций. 

 

Символы воинской чести. 

Государственные и воинские символы - это неотъемлемые атрибуты 

государства и его армии. Они развивались и совершенствовались на 

протяжении всей истории Отечества.  

Государственный флаг — один из отличительных знаков (эмблем, 

символов) государства. Он является выразителем функционирования единого 

государства, его независимости, самостоятельности, суверенитета. Флагу также 

присуща историческая преемственность, и он служит предметом узнаваемости 

нашего государства. 

Первые флаги — символы княжеской власти — стали появляться в 

России в IX в., в период образования крупных славянских княжеств. В конце 

XV в. в России в употребление вошло слово «знамя» взамен слова «стяг». В 

XVI в. на русских знаменах, как правило, вышивали лики Иисуса Христа и 

Богородицы, святого Георгия Победоносца. 

В царствование Алексея Михайловича (1645 —1676) на знамени появился 

герб, что свидетельствовало о высокой степени централизации государства. В 



1668 г. было вышито так называемое Гербовное знамя — огромный белый стяг 

с алой каймой и двуглавым орлом по центру; вокруг орла — московский, 

киевский, новгородский, владимирский, астраханский и сибирский гербы; по 

кайме шли псковский, смоленский, тверской, болгарский, нижегородский, ря-

занский, ростовский и другие гербы, а также полный титул царя. Знамя это 

использовалось в представительских целях во время придворных и церковных 

торжеств. 

Первый официально утвержденный государственный флаг Российской 

империи был черно-желто-белый. Введенный указом Александра II в 1858 г., он 

получил название Гербовый народный флаг. Однако в 1883 г., уже при 

Александре III, российскими национальными цветами были объявлены белый, 

синий и красный. 

В 1914 г. «для употребления в частном быту» был учрежден флаг, 

символизирующий единение царя с народом. Он представлял собой бело-сине-

красное полотнище; в верхнем углу полотнища, у древка помещался желтый 

квадрат с черным двуглавым орлом. Этот флаг просуществовал до 1917 г. 

Советская эпоха прошла под красным флагом. 

Предыстория появления современного Государственного флага России 

такова. В ноябре 1990 г. комиссия, которой было поручено разработать проект 

нового флага, предложила восстановить исторический российский флаг — 

бело-сине- красный. 22 августа 1991 г. Верховный Совет РСФСР принял 

постановление «Об официальном признании и использовании Национального 

флага РСФСР», в котором отмечалось, что «до установления специальным 

законом государственной символики Российской Федерации» официальным 

Национальным флагом следует «считать исторический флаг России — 

полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос». В 

ноябре того же года Съезд народных депутатов принял поправку к 

Конституции с описанием флага. Ежегодно 22 августа отмечается День 

Государственного флага Российской Федерации. 

Государственный гимн — торжественное музыкальное произведение, 

призванное сплачивать, вдохновлять всю нацию. Праздничность и 

торжественность гимнов усиливают и укрепляют национальное и 

государственное самосознание. 

В России до XVII в. торжественные церемонии сопровождались 

исключительно церковными песнопениями. Позже появились виватные 

канты, которые имели характер «временных» гимнов, так как сочинялись для 

каждого конкретного торжества (коронации, победы). 

Особое место начиная с Петровских времен занимали военные 

марши. Первым русским национальным гимном стал гимн «Коль славен» Д. 

Бортнянского, написанный в 90-х гг. XVIII в. Эта духовная песнь стала 

неотъемлемой частью многих ритуалов и церемоний. 

В конце XVIII — начале XIX в. в большинстве европейских государств 

монархов встречали под звуки английского гимна«GodsavetheKing»(«Боже, 

храни короля»), звучал этот гимн и в России — как символ 

антинаполеоновской коалиции. В 1815 г. В. А. Жуковский написал под эту 

музыку слова, свое стихотворение он назвал «Молитва русских». В конце 1816 



г. император Александр I утвердил текст Жуковского. Так появился первый 

Государственный гимн России, просуществовавший семнадцать лет. 

В 1833 г. Николай I поручил всемирно известному музыканту А.Львову 

написать новый гимн. 12 мая 1834 г. впервые был исполнен Государственный 

гимн Российской империи «Боже, царя храни!». Яркая запоминающаяся 

мелодия стала признанной классикой этого жанра. 

После Октябрьской революции 1917 г. гимном РФСФР, а потом СССР 

был «Интернационал» — международный гимн, написанный французским 

поэтом Эженом Потье. 

В ночь на 1 января 1944 г. по радио впервые прозвучал новый 

Государственный гимн СССР на музыку А. Александрова, слова С.Михалкова 

и Г.Эль-Регистана. В 1955 — 1977 гг. гимн исполнялся без слов, потому что в 

прежнем тексте упоминалось имя Сталина. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 мая 1977 г. был 

утвержден новый Государственный гимн Советского Союза под тем же 

коллективным авторством, который просуществовал до распада Советского 

Союза. 

5 ноября 1990 г. Правительство РСФСР приняло постановление о 

создании гимна РСФСР. В качестве музыки гимна комиссия одобрила 

«Патриотическую песню» М. Глинки (официально утверждена 

постановлением Верховного Совета РСФСР от 23 ноября 1990 г.). Слова гимна, 

однако, утверждены не были, хотя в 1990 г. на сессии Верховного Совета ис-

полнялся один из вариантов, одобренный руководством. 

Военная форма одежды является главным символом вооруженного 

защитника Отечества. Это общее название всех предметов обмундирования, 

снаряжения, знаков различия в армии государства. Она позволяет определять 

принадлежность военнослужащих к виду вооруженных сил, отличает их от 

гражданского населения и военнослужащих других армий. 

В глубокой древности каждый мужчина, способный носить оружие, был 

воином и выходил на поле брани в том платье, которое обычно носил. Однако 

необходимость издали отличать свои войска от неприятельских уже тогда 

привела к стремлению иметь одноцветную форму одежды или, по крайней 

мере, отличительные знаки. 

К знакам различия относятся погоны, нагрудные и нарукавные знаки, 

знаки на головных уборах, погонах и петлицах, канты, лампасы, эмблемы. 

Среди знаков различия особое место занимают эмблемы. Они появились в 

Русской армии в 1700 г. и назывались гербы. Эмблемы прикреплялись к 

головным уборам, выбивались на пуговицах и пряжках, пришивались к 

патронным сумкам. Как правило, варьировалось четыре символа: двуглавый 

орел, грамота, щит, Андреевская звезда. На них размещались скрещенные 

топоры, якоря и другие элементы. 

Погоны показывают персональные воинские звания военнослужащих, а 

также их принадлежность к виду вооруженных сил, роду войск, службе. 

В Русской армии погоны введены в 1763 г. Сначала на одно левое плечо, 

а с 1802 г. — на оба плеча. Символика погон была столь всеобъемлющей, что 



факт лишения офицерского звания выражался в срывании их с плеча человека, 

который своим поведением обесчестил их. 

Наряду с погонами в Русской армии были и эполеты — специальные 

знаки различия преимущественно для офицеров, генералов и адмиралов; в 

последующем они стали принадлежностью парадной одежды. 

Погоны, как и воинские звания, были отменены декретом Совнаркома в 

декабре 1917 г. Солдатская масса в большинстве своем приветствовала этот 

шаг нового правительства, однако значительная часть офицерства восприняла 

отмену погон и званий как глубокую личную трагедию, затрагивающую честь. 

Погоны в Вооруженных силах были восстановлены в период Великой 

Отечественной войны, в январе 1943 г. Поводом, побудившим ввести погоны, 

послужили крупные мероприятия по усовершенствованию системы воинских 

званий. Это способствовало поднятию авторитета командного состава, 

укреплению воинской дисциплины и в какой-то мере — уверенности в скорой 

победе над врагом. 

Воинские звания появились в большинстве армий мира в XV — XVI вв. 

Они свидетельствовали о квалификации воина, о его заслугах, о служебном 

стаже и боевом опыте. В них воплощалась также основополагающая идея 

военной службы: беспрекословное подчинение младших по званию старшим. 

В Русской армии воинские звания впервые были введены в 1550 г. в 

стрелецком войске. При Петре I Табелью о рангах (1722 г.) они были 

оформлены в единую систему. Большинство званий, введенных при Петре, 

просуществовало почти два столетия. 

Высший военный чин — генералиссимус — появился в российской 

армии в конце XVII в. В истории нашего государства было пять 

генералиссимусов. Этим чином отмечены воевода А.С.Шеин, А. Д. Меншиков, 

отец малолетнего императора Ивана VI Антон Ульрих Брауншвейгский, 

А.В.Суворов и И.В.Сталин. 

Приблизительно в это же время был введен чин генерал-фельдмаршала. В 

истории России было 55 генерал-фельдмаршалов. С отменой Табели о рангах в 

1917 г. этот чин перестал существовать. 

Накануне революции 1917 г. в Русской армии (пехоте) были следующие 

звания: генерал от инфантерии, генерал-лейтенант, генерал- майор, полковник, 

подполковник, капитан, штабс-капитан, поручик, подпоручик, прапорщик, 

подпрапорщик, фельдфебель, старший унтер-офицер, младший унтер-офицер, 

ефрейтор, рядовой. После упразднения воинских званий до 1935 г. красные 

командиры различались по занимаемым должностям. 

В 1939 г. были возобновлены персональные воинские звания. При этом 

сохранялась преемственность некоторых званий, существовавших в царской 

армии. В последующем уточнение воинских званий происходило в 1940 г., 1942 

—1943 гг. и в 1945 г. Например, 25 мая 1942 г. были введены гвардейские 

звания, а 26 июня 1945 г. — высшее воинское звание Генералиссимус 

Советского Союза. 

Нынешняя система воинских званий определена Уставом внутренней 

службы Вооруженных сил.  Важной формой материального и морального 

поощрения, символизирующей признание особых заслуг перед государством, в 



частности за воинские отличия в боях и в мирные дни, является награда. 

Наградные знаки в России появились в Петровские времена. В 1698 г. был 

учрежден первый русский орден, получивший имя Святого Андрея 

Первозванного. Это была высшая награда Российской империи. 

Орден — это знак отличия, почетная государственная награда за особые, 

в том числе воинские, заслуги. 

Особую историю имеет орден Святого Георгия. Он был учрежден в 1769 

г. императрицей Екатериной II и имел четыре степени отличия. Желто-черная 

орденская ленточка вам хорошо знакома — в канун 9 Мая она является 

главным украшением городов. В 1917 г. орден Святого Георгия был упразднен, 

а в 2000 г. снова введен как военная награда Российской Федерации. 

Первый советский орден — орден Красного Знамени — учрежден 16 

сентября 1918 г., а его первым кавалером стал В.Блюхер, награжденный за 

личную храбрость и умелое руководство партизанским соединением. 

В дальнейшем учреждаются воинские ордена: Красной Звезды (1930 г.), 

Отечественной войны, Суворова, Кутузова, Александра Невского (1942 г.), 

Богдана Хмельницкого, Победы, Славы (1943 г.), Ушакова, Нахимова (1944 г.), 

«За службу Родине в Вооруженных силах СССР» (1974 г.). 

Высшей воинской наградой в СССР было звание Героя Советского 

Союза. Оно установлено Постановлением ЦИК СССР 16 апреля 1934 г. 

Одновременно с присвоением звания Героя Советского Союза вручались 

медаль в виде золотой звезды и орден Ленина (учрежден в 1930 г.). Первыми 

Героями Советского Союза стали семь летчиков, участвовавших в спасении 

челюскинцев: А. В. Ляпидевский, С. А. Леваневский, В. С. Молоков, Н. П. 

Каманин, М. Т. Слепнев, М. В. Водопьянов, И. В. Доронин. 

В советское время широко были распространены нагрудные знаки, 

которые тоже требовалось заслужить: «Ворошиловский стрелок», «За 

отличную стрельбу», «За активную оборонную работу», «ГТО» и др. В те же 

годы были учреждены нагрудные знаки для участников боевых действий. Пер-

вый из них — «Участник Хасанских боев». 

В годы Великой Отечественной войны для рядового и старшинского 

состава были введены нагрудные знаки «Снайпер», «Отличный пулеметчик», 

«Отличный минометчик» и др. 21 мая 1942 г. для военнослужащих гвардейских 

частей был учрежден знак «Гвардия». 

К наиболее известным воинским знакам отличия послевоенного времени 

относятся «Отличник Советской армии», «Отличник Военно-Морского Флота», 

«Отличник ВВС», «За разминирование», «Парашютист-отличник», «Войска 

ПВО страны», «За боевое траление», «Воин-спортсмен» и т.д. 

Существует также практика присвоения воинским частям исторических 

названий, имен военных и государственных деятелей, полководцев, ученых. 

Имя полка является гордостью солдат и офицеров. 

Государственные награды являются высшей формой поощрения граждан 

за выдающиеся заслуги в экономике, науке, культуре, искусстве, защите Оте-

чества, государственном строительстве, воспитании, просвещении, охране 

здоровья, жизни граждан, благотворительной деятельности и иные заслуги.  



Важными символами воинской славы являются памят-

ники и монументы вооруженным защитникам Отечества. Такие памятники есть 

и на территории государств, которые освобождала Советская армия от 

фашистов. В цивилизованных странах, где уважение к ратному подвигу — 

часть национальной культуры, такие памятники находятся вне опасности. 

Однако есть и другой пример, к сожалению негативный, свидетельствующий о 

реваншистских настроениях части населения, подогреваемых правительством. 

  

Контрольные вопросы: 

1. Что входит в понятие «государственные и воинские символы»? 

2. Каково назначение Государственного герба и Государственного флага? 

3. Дайте характеристику боевому знамени как символу воинской чести. 

4. Какова роль воинских званий и наград как символов воинской чести? 

 

 Качества личности военнослужащего  

Военнослужащий — это прежде всего вооруженный защитник Отечества. 

В связи с учетом особых обязанностей, возлагаемых на военнослужащего, он 

должен обладать рядом качеств, необходимых для исполнения своего высокого 

предназначения. 

Истинный патриот сознательно любит свое Отечество, готов к любым 

жертвам и подвигам во имя него. Вот как сказал об этом русский писатель и 

историк Н. М. Карамзин: «Патриотизм есть любовь ко благу и славе Отечества 

и желание способствовать им во всех отношениях». 

Прежде всего современный военнослужащий должен дорожить честью. 

Честь — это заслуживающее уважения моральное качество, или, как писал 

создатель «Толкового словаря великорусского языка» В.И. Даль, «внутреннее 

нравственное достоинство человека». Достоинство военнослужащего 

выражается в уважении к себе, в осознании своих человеческих прав, 

моральных ценностей, в подобающем образцовом поведении. Образцовое 

поведение включает в себя соблюдение Конституции и законов Российской 

Федерации, нормативно-правовых актов, регулирующих различные аспекты 

службы в армии. 

 Также военнослужащий обязан знать и неукоснительно соблюдать 

международные правила ведения военных действий, касающиеся обращения с 

ранеными и больными, с гражданским населением в районе боевых действий, а 

также с военнопленными. Человеколюбие во все времена являлось неотъем-

лемым качеством российского воина. В суворовской «Науке побеждать» об 

этом сказано так: «Не менее чем оружием, побеждать противника 

человеколюбием. В поражениях сдающимся в полон давать пощаду. 

Обывателям ни малейшей обиды и озлобления не чинить». 

Принципы уважения к человеческой личности в условиях военного 

конфликта закрепляют четыре Женевские конвенции 1949 г. В них 

предусмотрено: 

• обеспечение равенства при уходе за ранеными как своей, так и 

неприятельской стороны, без каких-либо различий; 



• уважение личности человека, его чести, семейных прав, 

религиозных убеждений, в особенности защита прав ребенка; 

• запрещение жестокого обращения с пленными, взятия заложников, 

истребления, пыток, наказания без суда и следствия, грабежей и 

неоправданного уничтожения имущества; 

• разрешение делегатам Международного комитета Красного Креста 

посещать военнопленных и осуществлять гуманитарные акции с целью помощи 

жертвам войны; 

• запрещение убивать или наносить увечье противнику, который 

сдается в плен или прекратил участие в военных действиях. 

Захваченные в плен участники военных действий и гражданские лица, 

находящиеся во власти противника, включая жителей оккупированных 

территорий, имеют право на сохранение жизни, уважение достоинства, личных 

прав и убеждений. Они должны иметь право на переписку со своей семьей и 

получение помощи. 

Звание воина всегда было почетно, а ратное дело считается делом 

настоящих мужчин. Но ведение войны в современных условиях требует знаний, 

и знаний немалых, иначе более подготовленный противник с легкостью 

одержит победу над уступающим ему в подготовке врагом. Поэтому еще одна 

обязанность современного военнослужащего — постоянно повышать свой 

интеллектуальный уровень, оттачивать боевые навыки и умения, повышать 

уровень физической подготовки. Вверенные ему оружие и военную технику он 

должен знать в совершенстве. 

Чтобы с честью и достоинством нести звание защитника Отечества, 

каждый военнослужащий должен: 

• глубоко осознать личную ответственность за защиту Отечества, 

добросовестно и честно выполнять свои служебные обязанности; 

• иметь четкие представления о высоком смысле военной службы, о 

значении боеспособности и боевой готовности для защиты Отечества; 

• быть морально, психологически и физически готовым к преодолению 

трудностей при исполнении воинского долга в мирное и военное время; 

• в любых условиях соблюдать военную присягу, законы и требования 

воинских уставов; 

• дорожить боевой славой Вооруженных сил и воинской части, честью 

боевого знамени, своим званием российского солдата, чтить боевые 

традиции Вооруженных сил, своего соединения, части (корабля) и 

подразделения. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как вы понимаете честь и достоинство военнослужащего? 

2. Перечислите основные качества, присущие военнослужащему — 

защитнику Отечества. 

3. Какие принципы уважения к человеческой личности в условиях 

военного конфликта закреплены в Женевских конвенциях 1949 г.? 

4. Почему современный военнослужащий должен быть образованным 

человеком? 


