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В статье кратко излагается история появления воинских традиций – боевых 

традиций, воинской формы, боевых званий и наград в России. Исследуются зна-
чения, формы и изменения воинских традиций на протяжении с XV в. по XIX в. 
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The article briefly outlines the history of the emergence of military traditions –  

military traditions, military uniforms, military ranks and awards in Russia. The mean-
ings, forms and changes of military traditions from the 15th – 19th centuries are studied. 
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Воинские традиции – это соблюдение исторически сложившихся в армии и на 

флоте и предающихся из поколения в поколение правил, обычаев и норм поведе-
ния военнослужащих, связанных с выполнением боевых задач и несением воин-
ской службы. 

Воинские традиции имеют огромное значение для духа армии. Чем благород-
нее они, чем крепче связаны с национальным характером народа, чем больше в 
них запечатлелось боевого опыта армии, тем более они укрепляют вооруженные 
силы. 

Традиции – это не только история и духовные реликвии прошлого. Это могу-
чее оружие, выкованное и отточенное в борьбе за честь, свободу и независимость. 
Оно и сегодня служит делу формирования и воспитания мужественных и стойких 
защитников Родины. На протяжении столетий формировались славные боевые 
традиции нашей армии. Многие полководцы и военачальники, офицеры и гене-
ралы прекрасно понимали значение воинских традиций и постоянно их культиви-
ровали. 

Важнейшим видом традиций вооруженных сил являются боевые традиции. 
Их можно подразделить: 

1. на общие (преданность Родине, готовность к её защите, верность присяге, 
войсковое товарищество, культ Знамени, почетные наименования частей, военные 
парады); 

2. боевые (защита командира в бою, самопожертвование и т. д.); 
3. традиции вида ВС (при заходе в иностранный порт военные корабли отдают 

салют. Если тонет корабль, то командир его покидает последним); 
4. ода войск (День танкиста, День ракетных войск и артиллерии и т. д.); 
5. соединения, части, корабля («Гвардеец в плен не сдается») [4]. 
Одной из наиболее древних традиций считается «Культ боевого знамени». 
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История боевых знамен уходит в далекое прошлое. Используемые для сбора  

и объединения воинов в бою, они появились в вооруженных отрядах государств 

Дальнего Востока, Индии, Китая в виде символического видимого издали изобра-

жения. Поднятое Знамя означало, что часть жива и сражается. У греков и римлян 

знамена представляли собой древко, на вершине которого укреплялась фигурка 

волчицы, совы и орла, у китайцев и индусов – древко с полотнищем, украшенным 

различными символами. 

У всех народов боевое знамя становится принадлежностью воинских форми-

рований. С XV века знамена в большинстве армий приобрели статус святыни для 

данной боевой части: определилось их место в строю, воздаваемые им почести, 

обязанности по их защите и сбережению, наказание за их утрату и т. д. 

Знамена в Древней Руси назывались стягами. Они устанавливались на месте 

сбора дружинников. Выражение «постановить стяг» означало в те времена  

«изготовиться к бою». 

Во времена сражений стягами подавались сигналы войскам, около них разго-

рались самые ожесточенные схватки. Защитить свой стяг в бою считалось добле-

стью, захватить вражеский – геройством. Стяги воодушевляли русских воинов, 

звали вперед на врага. 

С конца XV – начала XVI века слово «стяг» постепенно заменяется словом 

«знамя». Со временем вырабатываются правила изготовления и вручения знамен, 

вводятся определенные ограничения и условия, устанавливаются размеры знамен 

и их субординация. 

Утрата знамени в бою всегда считалась в русской армии тяжким позором.  

И если полку не удавалось вернуть знамя, то он расформировывался, его вычер-

кивали из списков армии, и офицеры полка, не говоря уже о солдатах, кровью 

должны были искупить свою вину. 

До революции за взятие вражеского знамени сразу награждали «Георгием». 

Культ знамени сохранялся и в РККА и СА. Так, например, за спасение знамени  

и ордена 24-й Самаро-Ульяновской Железной дивизии гражданин Д. Н. Тяпин 

был навечно зачислен в списки одного из полков [1; 3; 4]. 

«Почётное наименование полков» (частей) – эта традиция дошла к нам от древ-

них римлян, этому всегда придавалось огромное значение. Римляне, например, 

давали своим отрядам разные почетные названия в память славных деяний или по 

именам побежденных народов, например: могучий отряд Августа, верный отряд 

Траяна, Британский отряд, Парфянский отряд, железный отряд, отряд победите-

лей и т. д. 

Гвардейские звания появились в XII веке, когда в Италии был сформирован 

отборный отряд для охраны государственного знамени, который стал называться 

гвардией. В XV веке гвардия создается во Франции, в XVII веке – в Англии,  

Пруссии, России, Швеции. 

В России издавна имелись полки, носившие наименования. Еще в 1642 году  

в Москве были созданы два полка солдатского строя. Один из них получил назва-

ние Бутырского, ему официально принадлежит старшинство среди наименован-

ных частей русской армии. 
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Создателем первых гвардейских полков в России стал Петр I. Они были сфор-
мированы в 1690 году из потешных войск в составе Преображенского и Семенов-
ского полков, официально получивших звание гвардейских в 1700 году [1; 2]. 

«Форма одежды» (честь мундира). Появление формы одежды воинов отно-
сится к глубокой древности и связано с необходимостью отличать своих бойцов 
от воинов противника. В Спарте для этого были введены короткие красные плащи, 
в Древнем Риме легионеры носили, как правило, одежду белого цвета. Доспехи  
и вооружение у них были унифицированы, легионы один от другого отличались 
по цвету перьев на шлемах. 

С конца XV века устанавливается одежда сравнительно одинакового покроя и 
цвета для отрядов и полков, в XVII – XVIII веках в связи с созданием регулярных 
армий вводится единообразная форма одежды как один из обязательных призна-
ков этих армий. Одеяние воина считалось признаком его чести и отваги. Одной из 
первых наград была выдача военной одежды. Известен исторический факт: в  
1469 году русские воины – устюжане за мужество и отвагу получили от Ивана III 
сермяги и бараньи шубы. 

В России в XVI веке в стрелецком войске впервые было установлено ношение 
одинаковых кафтанов. В дальнейшем форма неоднократно менялась 

Русские воины всегда ревностно относились к чести своего военного мундира, 
справедливо олицетворяя ее с честью российской армии, её боевой славой. 

Лишение мундира или каких-либо принадлежностей обмундирования озна-
чало бесчестье и служило одним из самых тяжелых наказаний для военнослужа-
щего или даже подразделения, части, когда имело место отступление от устава 
или малодушие на поле боя. Символика мундиров и погон была в русской армии 
столь всеобъемлющей, что сам акт лишения офицерского звания выражался в  
срывании погон с плеч того, кто своим поведением их обесчестил [2; 3; 4]. 

Ещё более древней является традиция боевых наград. Когда в начале XIII века 
Киев осадили половцы, Александр Попович, встав во главе войска, разгромил их. 
В награду за подвиг, как сообщает древнерусская летопись, киевский князь возло-
жил на победителя золотую гривну – почётнейшую, боевую награду. 

Это летописное сообщение – первое известное нам упоминание о награждении 
особым знаком отличия на территории нашей страны. 

Позднее, начиная с XV века, за участие в военных кампаниях или особо важ-
ных отдельных сражениях все воины стали награждаться специально отчеканен-
ными медалями. При этом строго соблюдалось сословное различие: чем выше был 
чин награжденного, тем более значительную по размеру и весу медаль он получал. 

При Петре I наградные медали приняли современный вид. 
В 1702 году была учреждена медаль за взятие старинной русской крепости 

Орешек, специальными медалями отмечались участники сражений при Калине, 
Лесной, Полтавской битвы, Гангутского морского сражения. 

В 1698 году в России был учрежден первый орден Св. Апостола Андрея  
Первозванного, в 1725 году – орден Св. Александра Невского. 

Унтер-офицеры, солдаты, матросы награждались так называемыми «знаками 
отличия орденов»: знаком отличия ордена Св. Анны (Анненской медалью) и зна-
ком отличия Военного ордена Св. Великомученика и Победоносца Георгия  
(Георгиевским крестом), введенным в 1807 году. В 1858 году было учреждено  
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четыре степени последней награды. Это была почётная награда, так как ею отме-
чались воинские подвиги и «отменная храбрость». Особым уважением пользова-
лись полные Георгиевские кавалеры. 

Другими видами коллективной награды за военные заслуги в русской армии 
были серебряные трубы (в кавалерии – сигнальные рожки). Первым награждён 
был ими в 1737 году батальон лейб-гвардии Измайловского полка за мужество, 
проявленное при взятии крепости Очаков. В 1760 году за взятие Берлина около  
40 воинским частям русской армии были пожалованы серебряные трубы с соот-
ветствующими надписями на них. Эти трубы не только воспевали славу русских 
воинов, но и сами были её яркими символами. 

Считается, что первым на Руси почётным оружием был награждён стольник 
Богдан Хитров, которому вручил саблю царь и великий князь всея Руси Михаил 
Федорович в 1642 году. 

В Государственном историческом музее в Москве выставлена шпага, которой 
был награжден генерал – адмирал М. М. Галицын Петром I за уничтожение швед-
ской эскадры 17 июля 1720 года у Аландских островов. 

Екатерина II с 1774 года ввела для отличия за военные подвиги «Золотое  
оружие» с надписью «За храбрость». Первым этой почётной награды удостоился  
генерал-фельдмаршал князь А. А. Прозоровский [1; 2; 3; 4]. 

Не только армии, но и всему нашему народу присуща ещё одна традиция – 
патриотизм. Именно в патриотизме – вековой традиции нашего народа – следует 
видеть нравственные истоки его героизма и мужества. Именно отсюда рождаются 
замечательные, боевые традиции нашей армии – героизм, стойкость  
и самопожертвование. 
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