


� ”Жить и сгорать у всех в обычае.

Но жизнь тогда лишь обессмертишь,

Когда к свету и к величию

Своею жертвой путь прочертишь. ”

                                   Б. Пастернак 



� Есть такая профессия – 

защитник Родины. Воинский 
труд необходим нашему
обществу, от него зависит самое главное – 
свобода и независимость
Родины, сохранение мира. Справедливо 
говорится, что Родине служить
нельзя в полсилы. Ратный труд требует 
максимальной мобилизации всех
моральных и физических сил, полной 
самоотдачи.



В мире насчитывается 
более 40000 профессий

В России на 
сегодняшний день 

насчитывается более 
6000 профессий



Профессия военного – 
одна из    старейших на 
Земле 



У военного дела на Руси богатейшая история. И всегда русские ратники
были любимы и уважаемы соотечественниками. Одна из причин тому 
высокий
уровень духовности российского военного. Столетиями вырабатывался 
в
русской армии кодекс нравственности. Его неприходящие ценности –
верность долгу, воинская честь, достоинство, гордость за 
принадлежность
к профессии защитника Отечества - сохранились как святыни и 
передавались
из поколения в поколение, проверялись на прочность в сражениях и
воспитывались ратным трудом в мирное время. Государственные 
деятели,
полководцыи военначальники, офицеры и генералы русской армии 
неустанно
заботились о приумножении славы и традиций войск, повышении 
культуры,
соблюдении правил этикета. Особенно велики заслуги в этой области 
Петра
I, П, А. Румянцева, Г. А. Потемкина, А. В. Суворова, М. И. Кутузова, Ф.
Ф. Ушакова, В. А. Корнилова, П. С. Нахимова, М. И. Драгомирова, С. О.
Макарова, Н. Д. Скобелева.



История Российской Армии
� Российская армия
� сухопутные войска России. Единое русское 

войско сложилось в XV — XVII вв. (в IX — XV вв. 
существовали отдельные княжеские и боярские 
дружины, ополчения городов и сёл). В конце XVII 
— начале XVIII вв. Петром I была создана 
регулярная Российская армия, которая 
составляла основу вооружённых сил России. В 
начале 1918 Российская армия расформирована и 
создана Красная армия, которая с февраля 1946 
официально именовалась Советская армия. В 
конце 1991 на основе большей части Советской 
армии создана Российская армия Российской 
Федерации.



Любовь к оружию, искусное применение его в бою – славная традиция
Российских воинов, которая корнями уходит в глубокую старину. Выражением
этой традиции стал торжественный ритуал вручения оружия молодым воинам.
Он символизирует передачу дела защиты Родины одного поколения другому.
Получая личное оружие, молодой воин, уже изучивший его и хорошо
владеющий им, клянется быть в постоянной готовности с честью выполнить
свой долг перед Родиной. В последние годы в Вооруженных Силах
установилась традиция - молодые воины дают торжественную клятву верности
Родине у памятников боевой славы, в местах героических битв за свободу и
независимость. Эта традиция не нова. Ее корни можно проследить еще с
времен великих освободительных воинских походов Александра Невского,
Дмитрия Донского, Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского за свободу земли
Русской, за честь народа, за правое дело. 



� История русского воинства в Поволжье и на Урале уходит в 
глубину веков, к временам присоединения в 1552 году к России 
Казанского ханства. Через 3 года, в 1555 году данником 
Русского царства признал себя и хан Сибирского ханства 
Едигер. А первыми российскими воинскими формированиями, 
появившимися в этих местах, были казацкие отряды, усилиями 
которых и была присоединена к России Сибирь. Самарские и 
исетские, уральские и сибирские, астраханские и оренбургские 
казаки не только стояли на страже южных и восточных границ 
страны, но и способствовали расширению пределов Российской 
империи.

� В ХУIII столетии в пограничных крепостях Оренбуржья и в 
крупных городах Поволжья, Урала и Западной Сибири 
появились также первые полки и батальоны регулярной русской 
армии. Однако создание в России военно-окружной системы, 
как составной части военного управления, относится к более 
позднему времени, ко второй половине Х1Х века.



О военной форме одежды 
� Российский воин с достоинством носит 

военную форму одежды. Военный
мундир – символ армейской и флотской 
чести и благородства, знак
дисциплинированности, сплоченности 
воинов, их мужества и доблести в бою.
Красота военной формы одежды есть 
одна из составляющих общей красоты
воинских ритуалов. Петр I создал 
регулярную армию, впервые одетую в
однообразное обмундирование. 



� ВОИНСКИЕ ЗНАКИ РАЗЛИЧИЯ —знаки на форменной одежде военнослужащих, указывающие 
на персональное воинское звание, принадлежность к виду вооруженных сил, роду войск, специальным войскам, 
воинской службе. К воинским знакам отличия относятся погоны, петлицы, эполеты; нагрудные и нарукавные знаки 
(нашивки, шевроны); знаки на головных уборах, погонах, петлицах, эполетах (кокарды, эмблемы, звездочки); канты и 
лампасы. В русской армии появились в XVI в.

� Погоны ведут происхождение от наплечных шнуров, которыми придерживали перевязь патронной сумки на левом 
плече. В русской армии вводятся с начала XIX в. Впервые апробировались в артиллерии в 1801. По цвету солдатских 
погон определялась принадлежность к роду войск. На истоки происхождения погон указывало то, что вплоть до 
1807—1809 кирасиры и драгуны носили их лишь на левом плече. С 1854 появляются офицерские погоны, тогда как 
эполеты оставляются только для парадных мундиров. Воинскому чину соответствовал определенный рисунок 
погон: зигзаг был у генералов, два просвета — у штаб-офицеров, один — у обер-офицеров. В советских 
Вооруженных Силах погоны введены в 1943.

� Петлицы были учреждены для генералов русской армии в 1764, в 1798 — для офицеров и рядовых.
� Слово "эполеты" происходит от французского epaule — плечо. Начиная с 1730-х право на ношение эполетов 

получают лишь некоторые полки русской армии. Первоначально они носились на одном плече. Для всего 
генеральского и офицерского состава введены общей реформой обмундирования в 1807. Золотые и серебряные 
эполеты носили генералы и гвардейские офицеры. Эполеты армейских офицеров изготовлялись из так называемого 
приборного сукна (оформление мундира обычно называлось прибором — от прибирать, украшать). Генеральские 
эполеты по краям украшались крупной бахромой из золотых или серебряных жгутиков. Бахрома эполетов штаб-
офицеров была более тонкой. С 1827 на эполетах вводятся звездочки. Как воинский знак различия просуществовали 
до 1914.

� Шевронами в русской армии назывались различные галунные или басонные нашивки на рукавах 
сверхсрочнослужащих рядовых в XIX — начале XX в.

� Кокарда представляет собой металлический или матерчатый знак. Появилась в Средние века у всадников легкой 
кавалерии. В русской армии с начала XIX в. кокарды прикреплялись к головным уборам. Раскраска кокарды 
отражала национальную эмблему. Последняя модификация кокард в войсках Российской империи была проведена в 
1907. В Советской армии введена в 1940 для маршалов и генералов, в 1949 — для генералов и офицеров ВВС, в 1955 
— для всеобщего офицерского состава, в 1963 — для сверхсрочников, в 1972 — для прапорщиков.

� На кокардах, погонах, петлицах, а также знаменах, технике, документах часто размещаются воинские эмблемы, 
отражающие принадлежность к видам и родам войск. Форма военнослужащих оторачивается специальными 
цветными шнурками — кантами. Вдоль боковых швов брюк вшиваются широкие полосы из цветного сукна — 
лампасы. Казаки с 1801 носили лампас однорядный. В регулярной русской армии лампасы впервые появились в 
1803. Первоначально были введены для всех чинов уланских полков. С 1814 вошли в обиход у генеральских чинов. 
Во времена правления Николая I были отменены, но позже ношение их возобновилось. В Советской армии их 
носили маршалы, генералы и учащиеся суворовских училищ.

� Источ.: Охлябин С. Д. Из истории российского мундира. М., 1996.



Современные знаки отличия

� Основными знаками различия военнослужащих в Российской 
Армии остаются погоны, петличные эмблемы и шевроны. А 
также появились нагрудные знаки различия, находятся они на 
правой половине кителя, на левой - нашивка с группой крови и 
резус-фактором.

   Также у всех военнослужащих Российской Армии на левом 
плече должен быть шеврон "Россия - Вооруженные Силы" или 
для ВМФ "Россия - Военно-Морской Флот". Этот знак - 
юридическая сила военнослужащего, без этого знака 
военнослужащий не считается таковым.

�      



Флаги Российской Армии

� ВВС и ПВО                              ВМФ                             ВДВ



Военные традиции 
Оренбуржья

� 19 оренбуржцев за форсирование Днепра и операцию 
на Курской дуге были удостоены высокого звания Героя 
Советского Союза. Более 800 награждены боевыми орденами 
и медалями. Наши земляки были среди тех, кто штурмовал 
Берлин и водрузил Знамя Победы над рейхстагом. Медалью 
«За взятие Берлина» награждены свыше 10 тысяч оренбуржцев. 
За героическое участие в обороне Ленинграда медалью за его 
оборону награждено около 2600 наших земляков. Всего 
за героическую борьбу с фашизмом высокого звания Героя 
Советского Союза удостоены 235 оренбуржцев. Более 
180 тысяч сыновей и дочерей Оренбуржья не вернулись 
с фронтов Великой Отечественной. 220 выпускников 
Оренбургского лётного училища удостоены звания Героя 
Советского Союза, из них 8 -дважды: И. С. Полбин (имя которого 
носило Оренбургское летное училище), Л. И. Беде, 
Г. Я. Бегельдинов, С. Д. Луганский, В. Н. Осипов, И. Ф. Павлов, 
А. С. Смирнов и Е.П. Федоров. 

� В Оренбургской области сейчас проживает четыре Героя 
Советского Союза, один полный кавалер Орденов Славы 3-х 
степеней и два Героя России. 





Бугурусланское летное училище

� Адрес: 461632,,Оренбургская обл., г.
Бугуруслан ул. Аэродромная, 1 

� Тел. /факс: (35352) 2-73-14Образовано 
16 декабря 1940г., с 1951 г. базируется в 
Бугуруслане.



Оренбургское  высшее зенитно-
ракетное училище 

� Для подготовки командного состава 
противовоздушной обороны в г. 
Оренбурге в 1936 году была 
сформирована Оренбургская зенитной 
артиллерии военная школа.

� Первый набор курсантов был 
осуществлен осенью 1936 года в 
количестве 200 человек.



Тест, показывающий воинское 
призвание человека

� http://aeterna.ru/test.php?link=tests:2487


