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Армия является непременным атрибутом государств. Ей отводится роль организованной
защитной силы. Развитие и становление Вооружённых Сил неразрывно связано с историей
Российского государства. Армия так же, как и любая организационная структура, имеет свои
особенности, традиции.
Вооружённые Силы Российской Федерации - одни из мощнейших в мире, насчитывают более
миллиона человек личного состава, отличаются наличием самого крупного в мире арсенала
ядерного оружия и хорошо развитой системой средств его доставки к целям.
Виртуальная выставка-презентация «АРМИЯ РОССИИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС»
разработана в рамках празднования Дня защитника Отечества. Подготовлена она на материалах
исторического научно-популярного журнала «РОДИНА», первый номер которого вышел в 1879 г.
В журнале печатаются статьи по истории с древнейших времен до наших дней, исследования о
великих исторических личностях, поворотных событиях российской истории, а также об истории
армии, о великих полководцах и адмиралах, о ратных подвигах солдат и офицеров, о воинских
наградах и т.д.
Листая страницы журнала «РОДИНА», можно окунуться в прошлое российской армии, узнать
историю ее создания, проследить этапы развития и становления русской регулярной армии,
советской армии, российской армии, познакомиться с героями исторических сражений и баталий.
Предлагаем вам вместе с авторами проникнуться удивительными историями, возможно, вы
услышите звон щитов и клинков, цокот копыт кавалерии, крики «ура», залпы канонад, испытаете
восторг от первого полета первого аэроплана, а, может, прошагаете по Красной площади с
победными криками...



Хохлов, И. 86-й Вильманстрандский / И. Хохлов // Родина. – 2010. – № 1. – С. 77-80.

В данной статье показана мирная повседневная жизнь провинциального армейского
гарнизона на примере 86-го пехотного Вильманстрандского полка, квартировавшего в
Старой Руссе Новгородской губернии. Автор указывает, что полковой коллектив
объединял людей с разными характерами, привычками, особенностями. В силу этого
нередко возникали не только служебные, но и межличностные конфликты.
Большое значение поэтому придавалось формированию психологического климата.
Конечно, в жизни офицеров и солдат были и приятные события, например, полковые
праздники, юбилейные мероприятия и т.д. Автор пишет также о таких офицерах,
которые совмещали нелегкую военную службу с занятиями наукой, искусством,
общественной деятельностью.

Ознакомиться с полным текстом статьи можно 
по ссылке

«Вершиной деятельности любой 
войсковой части является ее 
участие в боевых действиях. 

Однако сравнительно короткие 
периоды походов и сражений, 

насыщенные яркими событиями, 
победами и поражениями, 

сменяются продолжительными 
стоянками на постоянных 

квартирах в мирное время...» (из 
статьи).
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Экштут, С. «Великий морской предводитель: путеводная звезда адмирала
Ушакова / С. Экштут // Родина. – 2010. - № 2. – С. 87-92.

Данная статья посвящена адмиралу Фёдору Фёдоровичу Ушакову. Автор отмечает,
что Ушаков ревностно нес службу, был честным, никогда не запускал руку в
казенный карман, наоборот, нередко тратил свое жалованье на нужды корабельных
служителей. Большое внимание уделено рассказам о славных победах русского флота
под командованием адмирала Ушакова. Флотоводец вошел в историю как
решительный, мужественный, справедливый командир, который способен совершать
подвиги и вдохновлять других. Отечество высоко оценило его блистательные
способности, неоднократно награждая за победы в морских сражениях.

«...25 августа 1790 года контр-
адмирал Ушаков получил сообщение 

о нахождении турецкого флота 
между островом Тендрой и 

Гаджибеем (Одессой) и срочно 
вышел с флотом в море...

Используя фактор внезапности, 
флотоводец нарушив еще одно 

непреложное правило линейной 
тактики, решил немедленно атаковать 

неприятеля, не перестраиваясь из 
походного порядка в боевой...» (из 

статьи).

Ознакомиться с полным текстом статьи можно 
по ссылке
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Гурковский, В. Фанатичны в храбрости и в патриотизме / В. Гурковский //
Родина. – 2012. – № 10. – С. 136-137.

Каждое сражение Отечественной войны 1812 года было кровопролитным и
приводило к большим жертвам. Война 1812 года, по мнению историков, поставила
для России вопрос - выбор: или победить или исчезнуть. В войне против
наполеоновских войск проявили себя в сражениях многие достойные сыны
Отечества, многие из них погибли на поле боя или скончались от ран.
В данной статье рассказывается о воспитанниках кадетских корпусов, которые
проявляли особую храбрость, мужество и отвагу. По праву считается, что
выдающуюся роль в ходе боевых действий во время войны сыграли артиллеристы
и военные инженеры, выпускники 2-го кадетского корпуса.
Имена многих кадетов и пажей увековечены в памяти народной.

Ознакомиться с полным текстом статьи можно 
по ссылке

«...Воспитанники кадетских 
корпусов и приравненных к ним 

военно-учебных заведений 
закрытого типа в 1812 году 

составили 28 процентов 
офицерского состава Русской 

армии. Многие из них 
дослужились до генеральских 

званий, заняли высокие посты в 
Русской армии, отечественной 

артиллерии и инженерных 
войсках...» (из статьи).
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Светлов, А. Военные геральдические знаки Главного управления Генерального
штаба Вооруженных сил Российской Федерации / А. Светлов // Родина. – 2012. – № 10.
– С. 109-110.

Все атрибуты военного быта русского солдата и офицера, начиная с формы одежды и
заканчивая наградами, символизировали ценности российского воинства, так или
иначе подчёркивали самобытность национального характера, особенности
исторических условий и, пожалуй, самое главное — способствовали росту
патриотического сознания, укреплению морального и боевого духа воинов. В
настоящее время Законом Российской Федерации «О воинской обязанности и
военной службе» предусматривается использование знаков различия по
принадлежности к конкретным воинским формированиям.

Ознакомиться с полным текстом статьи можно 
по ссылке

«Нагрудный знак 
военнослужащего Главного 
управления Генерального 
штаба Вооруженных сил 
Российской Федерации: 

- нагрудный знак – из металла 
серебристого и золотистого 

цветов с эмалью в виде 
большой эмблемы (герба), 
имеющей стилизованный 

венок и средней эмблемы...» 
(из статьи).
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Филюшкин, А. Второй фронт : Смоленск в Ливонскую войну / А. Филюшкин //
Родина. – 2013. - № 9. – С. 26-28.

Самая долгая война в истории Московской Руси – Ливонская (1558–1583) –
разворачивалась в основном на балтийском театре военных действий. Однако, как
это часто бывает, важнейшую роль для результатов войны сыграло вспомогательное
направление, которым было смоленское. Именно здесь стойкость смолян спасла
славу русского оружия, именно здесь проходили ожесточенные схватки дипломатий
и разведок.

Ознакомиться с полным текстом статьи можно 
по ссылке

«На территории Смоленской земли в 
1560-1580-е годы развернулся 

ожесточённый поединок литовской и 
русской разведок. Местность 

представляла для этого идеальный 
полигон: несмотря на все меры 

правительства Василия III, после 1514 
года проводившего переселения 

населения, в ней оставалось множество 
людей, чьи отцы и деды жили в ВКЛ. 
Практически у всех из них оставались 
родственные или дружественные связи 

по ту сторону границы. Эти лица 
представляли собой идеальные объекты 

для вербовки...» (из статьи).
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Изонов, В. Флот тяжелее воздуха. С чего начиналась подготовка
летных кадров / В. Изонов // Родина. – 2012. – № 8. – С. 8-11.

Автор данной статьи рассказывает историю создания нового рода войск – военной
авиации в России. Для подготовки кадров необходимы были соответствующие
военные учебные заведения. Большую роль в деле подготовки кадров для авиации
играли офицерские школы в Гатчине и Севастополе и ряд частных школ и курсов.
Проводились большие работы по обустройству аэродрома для испытаний и полетов
аэропланов. Подробно освещены поддержка общественностью создания воздушного
флота, частные пожертвования и деятельность меценатов. Кроме того, излагается
история подготовки личного состава, обучение за границей, вопросы
комплектования школы, подготовки технических специалистов и многое другое о
первых шагах военного воздушного флота России.

Ознакомиться с полным текстом статьи можно 
по ссылке

«...В том же месяце были 
командированы во Францию в школы 
Блерио, Антуанет и Фармана капитаны 

Л.М. Мациевич, С.А. Ульянин, М.М. 
Зеленский, штабс-капитан Б.В. 

Матыевич-Мацеевич, поручик М.С. 
Комаров и лейтенант Г.В. Пиотровский 
для обучения полётам и шесть нижних 

чинов для подготовки мотористов. 
Авиационным фирмам были заказаны 11 

аэропланов. Возвратившись в Россию, 
они стали первыми инструкторами и 

начали обучать полётам...» (из статьи).
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Смирнов, А. Кладбище вместо Конной армии : маршал Ворошилов, маневры 1935-
1936 годов и советская кавалерия / А. Смирнов // Родина. – 2014. – № 11. – С. 115-118.

В середине 1930-х гг. в руководстве Красной армии соперничали «танкисты» и
«кавалеристы» - дальновидные сторонники моторизации армии во главе с маршалом
М. Н. Тухачевским и делавшие ставку на конницу маршалы К. Е. Ворошилов и С. М.
Будённый. После 1937 г., т. е. после устранения Тухачевского и торжества
группировки Ворошилова-Будённого, в РККА началось не увеличение, а сокращение
кавалерии. И тот же Ворошилов уже в 1937-м смотрел на перспективы конницы мягко
говоря, скептически. Но как же он, бывший член Реввоенсовета 1-й Конной армии
1919-1921 гг., подчёркнуто носивший шашку и синие кавалерийские петлицы, пришёл
к подобным выводам? Для ответа на этот вопрос полезно взглянуть на последние и
самые крупные перед 1937-м опыты применения кавалерии - на манёвры 1935 -1936 гг.

Ознакомиться с полным текстом статьи можно 
по ссылке

«Итак, после манёвров 1936 года у 
многих высших руководителей РККА -

и в том числе у Ворошилова - стало 
оформляться мнение о 

принципиальной невозможности 
эффективного применения больших 
конных масс в условиях наличия у 

противника танков и авиации. 
Органический недостаток конницы -

большая величина цели - в этих 
условиях становился для конных масс 

приговором...» (из статьи).
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Миронов, Б. Народ и армия едины?! Общество и армия после Великих реформ / Б.
Миронов // Родина. – 2015. – № 2. – С. 45-48.

Автор раскрывает основные данные о численности русской регулярной армии с
1680 по 1913 гг., и дает сравнительную характеристику численности вооруженных
сил и военных расходов великих держав в 19-20 вв. Отмечается, что относительная
численность русской армии меньше, чем в других армиях, и доля расходов на
военные нужды тоже меньше. В статье дается анализ изменений, которые
произошли в русской армии после военной реформы 1874 года.

«... Расширение прав личности в ходе 
Великих реформ привело к тому, что в 
основу отношения к солдату и матросу 

был положен «принцип законности, 
защищающий их от неправых 

посягательств». В 1863 году были 
отменены шпицрутены; наказание 

розгами сохранилось, но затем стало 
назначаться только по решению суда. ( 
а не в дисциплинарном порядке), а с 

1904-го сохранилось только в 
дисциплинарных  батальонах...» (из 

статьи).

Ознакомиться с полным текстом статьи можно 
по ссылке
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Рудник, С. За что же вы, господа, меня-то хотите взять? Условия военного призыва 
и отсрочек от военной службы в период Великих реформ / С. Рудник // Родина. –
2016. – № 7. – С. 103-106.

Статья посвящена введению всесословной воинской повинности в период Великих
реформ. Автор раскрывает условия военного призыва, отсрочек от военной службы,
анализирует работу органов, которые занимались этими вопросами. Рассмотрены
частные случаи судебных разбирательств по незаконному призыву отдельных
членов семейств, также указываются недостатки рекрутского устава...

«...Опыт первого призыва по 
всеобщей воинской повинности 
показал, что, хоть разработчики 

устава и стремились не допустить 
разорения, обнищания крестьянских 

хозяйств, они все-таки не учли 
многие особенности крестьянской 

жизни. 
Такие, например, как ранние браки, 

наличие незаконнорожденных детей, 
приемышей, практику частых 

семейных разделов, своеобразное 
представление о том, кого считать 

«единственным кормильцем»...» (из 
статьи).

Ознакомиться с полным текстом статьи можно 
по ссылке
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Иванов, Ф. Не за себя, а за того парня : в XIX веке в России разрешалось по договору 
служить в армии за другого человека / Ф. Иванов // Родина. – 2017. – № 1. – С. 104-107. 

В истории России был период, когда государство допускало поступление на
военную службу нанятых населением заместителей - «охотников». В данной
статье рассказывается о договоре, разрешавшем в России XIX века служить в
армии за другого человека. Практика найма в рекруты сложилась еще в начале
XVIII века и была востребована населением. Автор описывает причины и условия
найма рекрутов, описывает ряд качеств наемника, которыми он должен обладать,
приводит сведения из архивов прошлых лет.

«... В 1858 г. из 29,5 миллионов 
мужчин податных сословий 

Европейской России 6 миллионов 
человек или 20% были освобождены 

от исправления рекрутской 
повинности. Основной возможностью 

избежать рекрутчины для большей 
части податного населения страны, не 
попадавшего под действия указанных 
изъятий, была замена «натуральных» 
рекрутов приобретенными зачетными 

рекрутскими квитанциями или 
нанятыми в рекруты заместителями-

охотниками...» (из статьи).

Ознакомиться с полным текстом статьи можно 
по ссылке
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Смирнов, А. «Полевые мятые погоны с буквой «Т» - отличьем старшины...» / А.
Смирнов // Родина. – 2018. – № 1. – С. 48-53.

В Красной Армии не было погонов, они были отменены большевиками еще в
декабре 1917 года, так как считались символом зла и атрибутом «буржуазных армий».
Но весной 1942 года Сталин принял решение ввести «общепризнанные знаки
различия – погоны». Автор данной статьи рассказывает, как проходило это
нововведение, отношение к нему военных людей, раскрывает процесс разработки
конструкций погон для разных категорий военнослужащих, изготовления и
снабжения армий знаками различия. Также приводится информация о введении
новой военной формы одежды.

«... Правя 6 января 1943 года 
передовицу «Красной звезды», 

Сталин подчеркнул: «Надо сказать, 
что погоны не нами придуманы. 

Мы наследники русской воинской 
славы. От нее не отказываемся... 

Еще один аспект проблемы 
Сталину раскрыли, по-видимому, 

те командующие фронтами и 
армиями, которые поддержали 

идею ввести погоны. Они 
отметили, что «это не только 

украшение, а и порядок и 
дисциплина»  (из статьи).

Ознакомиться с полным текстом статьи можно 
по ссылке
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Экштут, С. Зачем Российской Армии фельдфебель? / С. Экштут // Родина. – 2018.
– № 6. – С. 118-122.

Любая реформа - это всегда смелый шаг в неизведанное будущее, чреватый
немалыми рисками и неконтролируемыми издержками - экономическими,
социальными и психологическими. Тем ценнее исторический опыт прошлого,
позволяющий сделать поправку на весьма вероятные отрицательные последствия
реформаторской деятельности. Автор делится информацией из новых
рассекреченных документов о становлении, реформировании и развитии советских
Вооруженных Сил с конца 1920-х по середину 1960-х годов.

«… Любая военная реформа 
сопровождается упразднением 
одних должностей и созданием 
других, что ведет к неизбежной 
перестановке военных кадров, 

которая далеко не всегда 
объясняется исключительно 
интересами дела. Наличие 

человеческого фактора 
порождает неконтролируемые 

издержки реформирования 
армии…» (из статьи).

Ознакомиться с полным текстом статьи можно 
по ссылке

23/11.pdf


Снегирёв В. «Моя кадетка». Чем стали для советских мальчишек суворовские
училища, созданные 75 лет назад / В. Снегирёв // Родина. – 2018. – № 8. – С. 63-66.

«…. 21 августа 1943 года Совет 
Народных Комиссаров принял 

постановление о создании Суворовских 
военных училищ «типа старых 

кадетских корпусов, по 500 человек в 
каждом, всего 4500 человек со сроком 
обучения 7 лет, с закрытым пансионом 
воспитанников". К декабрю 1943 года 
действовали 9 суворовских училищ: 
Калининское, Курское, Орловское, 

Воронежское, Харьковское, 
Новочеркасское, Сталинградское, 

Ставропольское и Краснодарское...» (из 
статьи).

Автор данной статьи рассказывает о суровых буднях суворовцев. Рассказывает от
первого лица, так как был кадетом Оренбургского суворовского училища.
Оказаться далеко от теплого родительского дома, жить по команде, терпеть и не
хныкать - тяжело, но всякое лишение когда-то вознаграждается сполна.
Повествуется о бесконечных строевых занятиях, уроках, самоподготовке и т.п.
Жесткая была школа, зато, скорее всего, полезная.

Ознакомиться с полным текстом статьи можно 
по ссылке
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Ганин, А. Они взяли Берлин через 30 лет…: шесть полных кавалеров Георгиевского
креста стали Героями Советского Союза / А. Ганин // Родина. – 2018. – № 11. – С. 17-24.

В статье рассказывается о шести героях, участвовавших и в Первой мировой и в Великой
Отечественной войне, и удостоенных самой почетной солдатской награды в русской
армии эпохи Первой мировой – Георгиевского креста и получивших звание Героя
Советского Союза. Разные люди, разные подвиги и судьбы, но всех их объединяет одно -
многочисленные подвиги и заслуги перед государством и Родиной. Таких воинов можно
по пальцам пересчитать. В этой статье рассказывается об этой выдающейся шестерке.

«…. Георгиевский крест 
считался самой почетной 
наградой в русской армии 

эпохи первой мировой. Награда 
имела четыре степени. И счет 

полных  кавалеров 
Георгиевского креста  шел на 

тысячи. А воинов, ставших еще 
и Героями советского союза,  

можно пересчитать по пальцам. 
«Родина» представляет эту 

выдающуюся шестерку...» (из 
статьи).

Ознакомиться с полным текстом статьи можно 
по ссылке
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Экштут, С. Три жизни ордена Александра Невского / С. Экштут // Родина. – 2021. – № 
5. – С. 24-28. 

Орден Александра Невского - это единственная награда трех государств -
Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации. Об истории
создания боевой награды и о первых награжденных этим орденом повествует
автор. Мысль учредить орден Св. Александра Невского исключительно как
военную награду возникла у Петра Великого. Дальнейшая судьба награды уже
была связана с историей СССР и РФ.

«... Ирония истории в том, 
что замысел Петра 

Великого – учредить орден 
Александра Невского как 

высокую боевую награду –
был реализован лишь в 

Советском Союзе. Причем 
это произошло трагическим 
летом 1942 года, когда, по 
словам поэта, «было все на 

кону»... « (из статьи).

Ознакомиться с полным текстом статьи можно по 
ссылке

23/14.pdf


Смирнов, А. Тринадцать памяток Петра Великого / А. Смирнов // Родина. – 2022. – №
3. – С. 98-103.

В данной статье описывается история создания регулярной русской армии
Петром I. Акцент делается на новациях, которые культивировал Петр Великий в
русской армии. Автор характеризует их как тринадцать памяток Петра I,
подробно описывая.
Сделан вывод о том, что по традициям, созданным Петром Первым, русская
армия служила вплоть до октября 1917 года.

«… Регулярные полки в России 
стали формировать еще в 1630 г., 

но подлинным создателем русской 
регулярной армии стал все-таки 
Петр I. Он не только сделал ее 
постоянной, но и дал ей душу -
привил, закрепил уставными 
нормами представление о ее 
высоком предназначении… 
Армия, по Петру, - это не 

помощница в деле спасения души, 
а защитница интересов 

государства...» (из статьи).

Ознакомиться с полным текстом статьи можно 
по ссылке
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В фонде Научной сельскохозяйственной библиотеки Омского ГАУ имеются номера
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