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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время произошла переоценка приоритетов основ-

ных военных опасностей и угроз. Возрастание военного потенциала 

НАТО, приближение его военной инфраструктуры к границам Рос-

сии, а также дестабилизация обстановки в отдельных регионах мира 

формируют основные внешние военные опасности. Активно и 

настойчиво странами Запада навязывается глобализация развития ми-

ровой экономики. 

Вместе с тем Военная доктрина России сохранила свой оборо-

нительный характер. Остались прежними принципы и порядок при-

менения Вооруженных Сил РФ и ядерного оружия. Наряду с этим 

конкретизированы и дополнены задачи по сдерживанию и предотвра-

щению военных конфликтов, включены задачи по повышению эффек-

тивности военно-патриотического воспитания граждан, дополнен пе-

речень основных задач Вооруженных Сил РФ, других войск и органов 

положениями, касающимися обеспечения воздушно-космической обо-

роны, национальных интересов страны в Арктике, создания, развития 

и модернизации объектов военной инфраструктуры.  

Именно поэтому военная служба, являясь особым видом феде-

ральной государственной службы, исполняемой гражданами в Во-

оруженных Силах РФ, а также в иных войсках и формированиях, тре-

бует от военнослужащих  быть верными военной присяге, муже-

ственно и умело защищать свое Отечество, строго соблюдать Консти-

туцию РФ, требования общевоинских уставов Вооруженных Сил РФ, 

беспрекословно выполнять приказы командиров (начальников), со-

вершенствовать воинское мастерство, содержать в постоянной готов-

ности к применению вооружение и военную технику, беречь воин-

ское имущество, быть дисциплинированным, бдительным, хранить 

государственную и военную тайну, соблюдать нормы международно-

го права в военной области, принятые в Российской Федерации. 
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1. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Вооруженные силы – основа обороны любой страны. Их основ-

ное предназначение – отражение любых возможных внешних агрес-

сий, которые направлены против Российского государства, а также 

вооруженная защита его неприкосновенности и территориальной це-

лостности, выполнение задач в рамках международных договоров, 

ратифицированных Российской Федерацией. 

Термин «вооруженные силы» как объединяющее армию и флот 

понятие впервые ввел Ф. Энгельс. Ему же принадлежит и утвержде-

ние о тесной взаимной связи экономики и развития вооруженных сил: 

«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 производ-

ства...». Во все исторические периоды своего развития Российское 

государство и его население постоянно участвовало в вооруженной 

борьбе по защите своих земель от иностранных государств, пытав-

шихся захватить их богатства и поработить население. В древние 

времена военные действия в борьбе за свободу и независимость ве-

лись в основном на суше, что делало приоритетными и основными 

сухопутные войска. Исторические источники и дошедшие до наших 

дней документы и письменные свидетельства помогают нам сделать вы-

вод о примерной численности армии Московского государства XVI в., 

насчитывающей 150 – 200 тыс. воинов, основу которой в те историче-

ские времена составляли военные структуры, сформированные из 

дворянского сословия. Дворяне были служилыми людьми в противо-

положность боярам, которые до XIV в. также активно привлекались к 

участию в военных действиях. За добросовестную военную службу 

решением московских государей дворянам выделялись поместья, в 

которые входили земельные владения вместе с проживающими на 

них крестьянами. Военная служба для дворян была пожизненной. Эта 

довольно трудная, но одновременно и почетная обязанность предава-

лась по наследству из поколения в поколение (от деда к отцу, а от от-

ца к сыну). За столь долгий период военной службы дворяне с опытом 

приобретали твердые профессиональные военные навыки ведения во-

оруженной борьбы. Наряду с военно-служилыми людьми из дворян-
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ского сословия значительную часть войск составляли и служилые по 

найму воины, которым вместо поместий с крестьянами выплачива-

лось жалованье в денежном выражении. Среди этих формирований 

одними из самых многочисленных наемных воинов были стрельцы. 

Они были пехотинцами, на вооружении которых находились пищали 

(фитильные ружья) и бердыши (боевые топоры с изогнутыми кон-

струкциями лезвий в форме полумесяца). Военная служба стрельцов в 

дальнейшем стала пожизненной и передаваемой по наследству по типу 

дворян. Впервые регулярные стрелецкие формирования появились во 

время царствования Ивана Грозного около 1550 г. (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Стрельцы 

 

В 1631 – 1634 гг. Московское государство постепенно стало 

формировать так называемые «полки нового строя» по образу и подо-

бию армий западноевропейских государств. В связи с развитием при-

емов и способов ведения войн их стали подразделять на солдатские, 

драгунские и рейтарские полки. Офицерские должности в полках но-

вого строя занимали принятые на военную службу иноземцы. 
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До конца XVII в. армию пополняли за счет даточных людей, 

выставляемых крестьянами и городским населением, которому была 

вменена военная повинность. Даточные люди, как и будущие рекру-

ты, службу проходили пожизненно. 

Фундамент регулярной русской армии заложил Петр I. Это про-

изошло в основном в период с 1701 по 1711 г. Главной тому причи-

ной послужили события, связанные с поражением плохо подготов-

ленных и слабо обученных русских войск в сражении со шведами под 

Нарвой (1700 г). И дворянская конница, и пехотные, и драгунские 

полки выглядели на поле боя беспомощно, что предопределило боль-

шие потери русской армии под Нарвой (более 8 тыс. человек и почти 

вся артиллерия). 

К 1705 г. Петр I принял решение и окончательно узаконил новую 

по тем временам систему комплектования вооруженных сил государ-

ства. Система набора в армию имела принцип рекрутского набора:    

10 – 20 крестьянских дворов, определив по жребию, поставляли одного 

рекрута, направлявшегося на пожизненную военную службу. Рекрут-

ская повинность позволила значительно увеличить численность вой-

сковых формирований. Офицерский корпус в русской армии того вре-

мени набирался из дворянского сословия, для которого военная служба 

была пожизненной и обязательной. Для получения офицерского чина 

дворянину полагалось в обязательном порядке отслужить солдатом в 

Преображенском или Семеновском гвардейских полках. 

С 1686 г. ведение дел армии было возложено на Преображен-

ский приказ. Позднее управление перешло Правительствующему се-

нату и подчиненной ему Военной коллегии – прообразу нынешнего 

Министерства обороны. 

Дальнейшее совершенствование методов строительства воору-

женных сил Российского государства было продолжено и во времена 

правления Екатерины II. При этом Военная коллегия потеряла зави-

симость от Сената и постепенно превратилась в военное министер-

ство, образованное в 1802 г. согласно указу императора Александра I, 

и просуществовало до 1918 г. 

Своевременно проведенные реформы в военной области при-

несли России много положительного, что способствовало большому 

количеству побед как в отдельных конфликтах, так и в крупных воен-

ных кампаниях. Наряду с успехами случались и военные поражения, 
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самое значительное из которых произошло в Крымской войне (1853 –

1856 гг.), показавшей отсталость России от уровня военной подготов-

ки европейских государств того времени. По итогам этих событий в 

1860 – 1870 гг. в Российском государстве были осуществлены воен-

ные реформы под руководством военного министра Д. А. Милютина, 

а органы военного управления были подвергнуты значительной реор-

ганизации и упрощению. Новый Устав о всеобщей воинской повин-

ности был введен в действие в 1874 г., что отменило рекрутскую си-

стему комплектования войск. С этого времени всеобщая воинская по-

винность стала распространяться на все мужское население в возрасте 

от 21 года до 40 лет включительно.  

На службу зачислялись согласно жребию. Продолжительность 

службы в сухопутных частях устанавливалась сроком 15 лет, 6 лет из 

которых составляла действительная военная служба и 9 лет приходи-

лось на пребывание в составе войск запаса (на флоте стали служить 

10 лет: из них 7 лет на действительной службе и 3 года – в запасе). 

Особое внимание было уделено повышению профессионального 

уровня офицерского корпуса. Назрела необходимость обучить грамо-

те солдат, для которых обучение чтению и письму стало строго обяза-

тельным. Значительно увеличилась сеть специальных военных учеб-

ных заведений различного профиля. 

Без отрыва от преобразований во всех армейских сферах нача-

лось масштабное перевооружение. Вооружение артиллерии пополни-

лось стальными пушками с нарезными стволами, что значительно 

увеличивало дальность их стрельбы. Вторая половина XIX в. для Рос-

сии ознаменовалась переходом от парусного флота к паровому бро-

неносному. Результатом проведенных реформ стало создание хорошо 

укомплектованных вооруженных сил и значительное повышение их 

боеспособности. 

Начиная с 1911 г. вводилась обязательная допризывная военная 

подготовка новобранцев. Принятый в 1912 г. закон о воинской по-

винности значительно расширил льготные возможности в сфере обра-

зования для военнослужащих, а также сократил сроки службы в пехо-

те и артиллерии до 3 лет. 

Революция в октябре 1917 г. наряду с разрушением существо-

вавшего государственного устройства упразднила и его вооруженные 

формирования. Новому правительству молодого советского государ-
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ства срочно пришлось создавать другую армию с учетом нового об-

щественного строя, сложившейся международной обстановки и исхо-

дя из имеющихся возможностей страны. 

На начальном этапе формирования советской власти ее воору-

женные силы составляла Красная гвардия, в которую входили во-

оруженные отряды рабочих. Она формировалась под руководством 

большевиков из добровольцев с начала марта 1917 г. К началу 1918 г. 

в ней насчитывалось около 460 тыс. бойцов. 

Очень малочисленная и слабо обученная Красная гвардия была 

не способна противостоять готовым к вторжению германским вой-

скам в ходе продолжающейся Первой мировой войны, что вынудило 

молодое советское правительство начать формирование регулярной 

армии страны. С этой целью 15 (28) января 1918 г. был принят декрет 

о создании Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА), а двумя 

неделями позже – 29 января (11 февраля) 1918 г. – декрет об упразд-

нении императорского русского флота и создании Рабоче-

крестьянского Красного флота. Создание армии и флота проходило на 

добровольных началах. 

Ядром вновь созданных вооруженных сил страны стала Красная 

армия, а ее основным родом войск – пехотные части. Главным по-

движным родом войск стала кавалерия. Морской флот составили бал-

тийский флот и 30 различного рода флотилий. 

При создании новых вооруженных сил молодого советского 

государства в дальнейшем большевики использовали опыт старой 

русской армии. Позднее вслед за чередой реорганизаций за основу 

приняли принцип единоначалия и обязательный характер военной 

службы. В сентябре 1925 г. вступил в силу закон об обязательной во-

енной службе, в 1939 г. был принят закон о всеобщей воинской обя-

занности, согласно которому на военную службу призывали юношей, 

достигших 19 лет, а окончивших среднюю общеобразовательную 

школу – с 18 лет. В сухопутных войсках срок службы составлял 3 го-

да, а в военно-морском флоте – 5 лет. В войсках ввели воинские зва-

ния, были установлены боевые награды, строгая военная дисциплина 

стала нормой. 

Сложная международная обстановка того времени требовала от 

руководства страны постоянного укрепления мощи и совершенство-

вания управления вооруженными силами страны. Возрастала и числен-
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ность Вооруженных Сил СССР. В 1935 г. она составляла 930 тыс. чело-

век, в 1938 г. уже 1,5 млн и к началу 1941 г. достигла 5,7 млн человек. 

Итоги Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. показали 

способность Вооруженных Сил СССР с честью отстаивать независи-

мость государства. В ее рядах в тот период появились талантливые 

военачальники – Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, Н. Ф. Ватутин,      

А. М. Василевский, И. С. Конев и другие полководцы, грамотно и 

успешно осуществлявшие военные операции, приведшие в итоге к 

разгрому опытного и хорошо вооруженного врага. 

По окончании войны процесс совершенствования и укрепления 

вооруженных сил страны продолжился в соответствии с другими зада-

чами, новыми вызовами на международной арене и политикой, которую 

проводило советское руководство. С конца 1940-х до начала 1990-х гг. 

продолжалась глобальная «холодная война» и геополитическое, эко-

номическое и идеологическое противостояние между США и Совет-

ским Союзом и их союзниками. Началом «холодной войны» считается 

5 марта 1946 г., когда была произнесена так называемая «фултонская 

речь» У. Черчилля. Соединенные Штаты Америки и СССР не вступали 

в военное столкновение, но их противостояние приводило к локаль-

ным вооруженным конфликтам во многих точках мира. С целью уси-

ления сторон и расширения сфер мирового влияния были созданы во-

енно-политические блоки: НАТО (1949 г.) и Организация Варшавского 

договора (1955 г.). 

С середины 1950-х гг. начался период коренного преобразова-

ния вооруженных сил, связанный с оснащением их ракетно-ядерным 

вооружением и другими современными системами оружия и техники. 

В результате в 1960 г. были созданы ракетные войска стратегического 

назначения. 

Принятый в 1967 г. новый закон о всеобщей воинской обязанно-

сти сократил срок службы в сухопутных войсках до двух лет, а на 

флоте – до трех. Для лиц с высшим образованием он составил один 

год. Последующие изменения в данный закон последовательно вно-

сились в 1980, 1985 и 1989 гг. 

Распад СССР в 1991 г. дал начало строительству Вооруженных 

Сил РФ. Был издан соответствующий Указ Президента РФ от 7 мая 

1992 г. № 466 (РГ 92-106), согласно которому в состав вооруженных 

сил были включены все органы военного управления, все объедине-
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ния, соединения, воинские части, все учреждения, организации, воен-

но-учебные заведения бывшего СССР, расположенные на территории 

России и за ее пределами. 

Непростым был раздел Черноморского военного флота между 

Россией и Украиной. В итоге в 1997 г. он разделился на Черномор-

ский флот ВМФ Российской Федерации и ВМС Украины. Несколько 

территорий военно-морских баз в Крыму (г. Севастополь) были взяты 

Россией у Украины в аренду до 2017 г. «Оранжевая революция» в де-

кабре 2004 г. на Украине сильно осложнила положение Черноморско-

го флота. Всенародный референдум 2014 г. вернул полуостров Крым 

в состав России и Черноморский флот ВМФ РФ получил законную 

российскую прописку.  

Вооруженные силы новой России постоянно подвергались ре-

формированию. Основными правовыми документами, определяющи-

ми существование и задачи вооруженных сил, следует считать феде-

ральные законы «Об обороне», «О воинской обязанности и воинской 

службе» (1998 г.), «О статусе военнослужащих» (1998 г.), «Положе-

ние о порядке прохождения военной службы» (1999 г.). Каждый из 

этих документов подвергся изменениям. Очередной этап военной ре-

формы завершился 16 ноября 2004 г. В октябре 2008 г. было объявле-

но о начале нового этапа реформирования, который привел к корен-

ному изменению облика российской армии. В настоящее время за-

вершается перевооружение армии и флота новыми образцами воору-

жения и военной техники. В структуре вооруженных сил страны по-

явился новый вид войск – воздушно-космические силы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите основное предназначение вооруженных сил. 

2. Что составляло основу армии в XIV – XVII вв.? 

3. Когда была создана регулярная армия России? 

4. В чем суть новой системы комплектования войск при Петре I? 

5. Когда в России была введена всеобщая воинская повинность? 

6. Расскажите о модернизации армии в XIX – начале XX в. 

7. Как осуществлялось строительство вооруженных сил перед 

Второй мировой войной? 

8. Как отразилась на военном строительстве политика «холод-

ной войны»? 

9. С чего началась современная реформа Вооруженных Сил Рос-

сии в постперестроечное время? 
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2. ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВОЕННОЙ РЕФОРМЫ 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Главными факторами, влияющими на вопросы военного строи-

тельства, можно считать: 

‒ геостратегическое положение государства;  

‒ особенности и характер военно-политической ситуации в мире. 

Определяя направления военного строительства, следует оценить 

наличие существующих военных угроз для государства, изучить ис-

точники их возникновения и развития, а также масштабы и характер. 

По окончании «холодной войны» военно-политическая обста-

новка изменилась. Угроза возникновения большой войны значитель-

но ослабла, но угрозы локальных столкновений (в основном на меж-

национальной почве) еще существуют. Россией не рассматривается 

ни одно государство в качестве своего потенциального врага, хотя и 

она иногда бывает участницей конфликтов. Самый свежий тому при-

мер – успешное решение грузино-южноосетинского конфликта, про-

изошедшего в августе 2008 г. На текущий момент ограниченный кон-

тингент наших войск в Сирии по просьбе правительства этой страны 

оказывает помощь в борьбе с международными террористами.  

Наряду с военно-политическими причинами необходимость ре-

форм в вооруженных силах диктуется и экономическими причинами. 

Вооруженные силы должны соответствовать уровню экономических 

возможностей страны. 

С 1990-х гг. в России наблюдается резкое снижение рождаемо-

сти (демографический спад). Этим обстоятельством диктуется целе-

сообразность реформ с необходимостью значительного уменьшения 

числа федеральных министерств и ведомств, в которых имеются во-

инские формирования. Наметился переход от смешанной к контракт-

ной системе комплектования частей. При условии сокращения чис-

ленности вооруженных сил эта перспектива приобретает реальность 

движения в сторону профессиональной армии. 

Основополагающая цель реализуемой реформы вооруженных 

сил – повышение обороноспособности страны и приведение войск в 

соответствие с требованиями современности. 

Конечным результатом проводимых преобразований будет по-

вышение уровня управляемости войсками, оптимизации ее структур-
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ной организации и численного состава, повышение профессионализ-

ма военнослужащих. 

Непременное условие военной реформы – оптимизация расхо-

дов ресурсов, направляемых на укрепление и повышение боеготовно-

сти и эффективного использования, скоординированности действий 

всех компонентов военной организации страны. 

Правовой основой проведения очередного этапа военной ре-

формы стал Указ Президента РФ от 16 июля 1997 г. «О первоочеред-

ных мерах по реформированию Вооруженных Сил РФ и совершен-

ствованию их структуры», который утратил силу в соответствии с 

Указом Президента РФ от 29 июля 2008 г. № 1139. На современном 

этапе разрабатываются новые подходы, тесно связанные с изменени-

ем структурного состава и численности вооруженных сил. 

Указ Президента РФ от 5 февраля 2010 г. № 146 утвердил новую 

Военную доктрину России, а также «Основы государственной политики 

в области ядерного сдерживания до 2020 г.». Новая доктрина струк-

турно включает четыре части. Первая часть содержит общие положе-

ния, вторая часть формулирует внешние и внутренние опасности и 

угрозы для Российской Федерации, к которым отнесены расширение 

НАТО, распространение оружия массового поражения, международ-

ный терроризм и борьба за топливно-энергетические ресурсы. Третья 

часть раскрывает основные задачи военной политики России, вклю-

чающие недопущение гонки вооружений, предотвращение и сдержи-

вание военных конфликтов. Четвертая часть Военной доктрины 

включает задачи по совершенствованию оборонно-промышленного 

комплекса. России необходима современная компактная и хорошо 

оснащенная армия, обладающая высокой боевой мощью. 

 

Контрольные вопросы 

1. На основе каких факторов осуществляется военное строи-

тельство нашего государства? 

2. Назовите предпосылки проведения реформы Вооруженных 

Сил РФ. 

3. Каковы правовые основы проведения реформы Вооруженных 

Сил РФ? 

4. Какова конечная цель реформирования армии? 
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3. ФУНКЦИИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВРЕМЕННЫХ  

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Вооруженные Силы РФ – военная организация государства, со-

ставляющая основу защиты и обороны страны. Их профессиональная 

деятельность определяется Конституцией РФ, Федеральным законом 

«Об обороне» от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ с принятыми дополнениями 

и изменениями и другими нормативными и правовыми актами, каса-

ющимися вопросов обороны. 

Основными задачами Вооруженных Сил РФ являются отраже-

ние внешней агрессии, защита целостности и неприкосновенности 

государственной территории и выполнение задач, сформулированных 

в международных договорах Российской Федерации. 

Современная внешнеполитическая реальность выдвинула новые 

приоритеты в сфере национальной безопасности, которые поставили 

перед вооруженными силами страны совершенно новые задачи в рам-

ках следующих направлений: 

 сдерживание военных, военно-политических и иных угроз 

безопасности и посягательств на интересы Российской Федерации; 

 защита экономических и политических интересов Российской 

Федерации. 

Бурное развитие мировой военно-политической обстановки со-

здает реальные возможности перерастания одной задачи в другую, так 

как некоторые проблемные ситуации имеют комплексный характер. 

Сдерживание военных и военно-политических угроз безопасно-

сти Российской Федерации (посягательства на интересы Российской 

Федерации) подразумевает следующие конкретные действия со сто-

роны Вооруженных Сил РФ: 

 оперативное выявление угроз в ходе развития военно-

политической обстановки или наличия подготовки вооруженного 

нападения на Россию и (или) ее союзников; 

 постоянная высокая боевая и мобилизационная готовность 

страны, ее стратегических ядерных сил, сил и средств, которые обес-

печат их бесперебойное функционирование и применение, а также 

систем управления, способных при необходимости нанести против-

нику запланированный ущерб; 
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 состояние боевых возможностей и мобилизационной готовно-

сти группировок сил и средств общего назначения на уровне, гаран-

тирующем отражение агрессии локального масштаба; 

 поддержание высокой степени готовности к стратегическому 

развертыванию при переходе страны на режим военного времени; 

 способность к организации территориальной обороны. 

В обеспечение защиты экономических и политических интере-

сов Российской Федерации входят следующие компоненты: 

 наличие и поддержание безопасной жизни граждан страны в 

зонах вооруженных конфликтов и условиях политической или иной 

нестабильности; 

 поддержание условий безопасной экономической деятельно-

сти государства или представляющих его экономических отраслей; 

 надежная защита национальных интересов в приграничных 

территориальных водах, в пределах континентального шельфа и в 

рамках исключительной экономической зоны России и Мирового 

океана; 

 возможность проведения по решению Совета Федерации, Феде-

рального Собрания РФ и Президента РФ операций с использованием 

вооруженных сил в регионах, являющихся сферой жизненно важных 

экономических и политических интересов России; 

 организация и готовность к ведению информационного про-

тивоборства. 

Силовые операции с участием Вооруженных Сил РФ в мирное 

время возможны: 

 для выполнения союзнических обязательств, прописанных в 

международных договорах или иных межгосударственных соглашениях; 

 борьбы с международным терроризмом, политическим экс-

тремизмом и сепаратизмом, а также предотвращения диверсионных и 

террористических актов; 

 частичного или полного стратегического развертывания, под-

держания готовности к применению и применение потенциала ядер-

ного сдерживания; 

 проведения миротворческих операций в составе объединен-

ных сил, создаваемых в рамках международных структур, где состоит 

Россия или находится в них на временной основе; 
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 обеспечения режима военного или чрезвычайного положения 

в одном или нескольких субъектах Российской Федерации в соответ-

ствии с решениями высших органов государственной власти; 

 защиты государственной границы Российской Федерации в 

воздушном пространстве и подводной среде; 

 силового обеспечения режима международных санкций, вве-

денных по решению Совета Безопасности ООН; 

 предупреждения экологических катастроф и других чрезвы-

чайных ситуаций и ликвидации их последствий. 

Военная сила может быть применена непосредственно в целях 

обеспечения безопасности государства в случаях: 

 вооруженного конфликта; 

 локальной войны; 

 региональной войны; 

 крупномасштабной войны. 

Вооруженный конфликт – форма решения политических, наци-

онально-этнических, религиозных, территориальных и других проти-

воречий с применением средств вооруженной борьбы. Однако веде-

ние боевых действий при вооруженном конфликте не предполагает 

перехода данных отношений противоборствующих сторон (госу-

дарств) в состояние войны, так как стороны преследуют частные во-

енно-политические цели. Вооруженный конфликт часто бывает след-

ствием увеличения масштабов вооруженного инцидента, пригранич-

ных и других столкновений ограниченного масштаба с применением 

оружия. Он может быть международным, когда участвуют два и бо-

лее государства, или внутренним, когда ведется вооруженное проти-

воборство в пределах территории одной страны. 

Локальной войной называется война, ведущаяся между двумя и 

более государствами и ограниченная по своим политическим целям. 

Боевые действия при этом ведутся в границах воюющих государств и 

затрагивают интересы территориального, экономического и полити-

ческого характера только этих государств. Они ведутся группировка-

ми, находящимися в районе конфликта с их возможным усилением 

путем переброски дополнительных сил и средств из других районов и 

с других направлений, при этом проводится частичное стратегическое 

развертывание сил и средств. При определенных условиях существу-

ет вероятность перерастания локальных войн в региональные или 

крупномасштабные. 
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Региональная война – это война с участием групп государств 

(двух и более). В ней задействуются национальные или коалиционные 

вооруженные силы и применяется как обычное, так и ядерное оружие. 

Эта война преследует важные военно-политические цели. Региональ-

ная война охватывает территорию, ограниченную пределами одного 

региона и прилегающих к нему акваторий, воздушного и космическо-

го пространства. Для ведения подобной войны необходимо полное 

развертывание вооруженных сил и перевод экономики стран на воен-

ные рельсы. Если в этой войне участвуют государства, обладающие 

ядерным оружием, или их союзники, то существует вероятность его 

применения. 

Крупномасштабная война осуществляется между коалициями 

государств или крупнейшими государствами на планете. Она возни-

кает, как правило, в результате разрастания вооруженного конфликта, 

локальной или региональной войн посредством вовлечения в них 

большого количества стран. В крупномасштабных войнах преследу-

ются глобальные военно-политические цели. Они требуют тотальной 

мобилизации всех имеющихся материальных и духовных ресурсов 

вовлеченных в войну государств. 

В различных ситуациях мирного времени и при возникновении 

чрезвычайных ситуаций Вооруженные Силы РФ во взаимодействии с 

другими войсками обязаны отразить нападение агрессора и нанести 

ему поражение, вести как оборонительные, так и наступательные дей-

ствия в любых условиях обстановки, должны быть готовы без допол-

нительной подготовки успешно решать задачи одновременно не ме-

нее чем в двух вооруженных конфликтах одновременно, а также са-

мостоятельно осуществлять миротворческие операции или в составе 

многонациональных структур. 

Основная задача Вооруженных Сил РФ в военное время – име-

ющимися в наличии силами и средствами успешно отразить воздуш-

но-космическое нападение противника, после чего осуществить пол-

номасштабное стратегическое развертывание и быть способными ре-

шать задачи в двух локальных войнах одновременно. 

Для уверенного решения этой задачи у Вооруженных Сил РФ 

должны быть: 

 силы ядерного сдерживания – для сдерживания ядерных госу-

дарств от развязывания ядерной войны и государств (коалиций 

стран), обладающих явным превосходством в обычных средствах по-

ражения, от крупномасштабных неядерных войн; 
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 силы неядерного сдерживания – для удержания возможного 

противника от агрессивных действий по развязыванию и эскалации 

(расширению) региональных конфликтов и гибкого противодействия 

возникшим угрозам, умело локализуя и ликвидируя конфликты не-

большой активности; 

 мобильные силы, способные обеспечить наращивание усилий 

по ликвидации военных конфликтов; 

 мощные средства информационного воздействия на вероятно-

го противника в информационном противоборстве. 

К главным направлениям военно-технического обеспечения 

безопасности России следует отнести: 

 поддержание стратегически важных вооружений на уровне, 

необходимом для обеспечения безопасности государства; 

 наличие и дальнейшее развитие высокоэффективных систем 

управления войсками и вооружением, надежной связи, разведки и ра-

диоэлектронной борьбы; 

 создание нового поколения высокоточных мобильных безъ-

ядерных средств поражения противника, а также систем их информа-

ционного обеспечения; 

 улучшение индивидуальной оснащенности военнослужащих 

новыми средствами поражения, защиты, разведки, связи и экипировки. 

Военно-стратегическими задачами на современном этапе явля-

ются: 

 поддержание сил ядерного сдерживания в состоянии, обеспе-

чивающем предотвращение развязывания как ядерной, так и крупно-

масштабной неядерной войны против России и ее союзников; 

 создание в границах территории России и в воздушно-

космическом пространстве сбалансированных по своему составу 

группировок сил и средств, обеспечивающих своевременное обнару-

жение воздушно-космического нападения противника, и систем пре-

дупреждения о нем; 

 своевременное оповещение органов государственного и воен-

ного управления и войск; 

  прикрытие наиболее важных государственных объектов от 

воздействия средств воздушно-космического нападения противника и 

нанесение ответных и ответно-встречных ударов; 
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 создание на стратегически важных направлениях, в прилега-

ющих океанских и морских зонах группировок сил и средств общего 

назначения, способных в мирное время во взаимодействии с другими 

войсками успешно выполнять задачи по предотвращению, локализа-

ции и нейтрализации вооруженных конфликтов и задачи в соответ-

ствии с международными договорами Российской Федерации; 

 создание высокомобильного резерва сил и средств, способно-

го в кратчайшие сроки обеспечить выполнение задач как самостоя-

тельно, так и по усилению группировки сухопутных войск на любом 

стратегическом направлении; 

 оптимизация всей мобилизационной базы государства для 

быстрого и успешного проведения развертывания Вооруженных Сил 

РФ для обеспечения задач по обороне страны; 

 совершенствование боевой и мобилизационной готовности 

военной организации государства и ее силового компонента; 

 повышение способности всей военной организации государ-

ства к согласованным действиям по предотвращению и противодей-

ствию внутренним угрозам национальной безопасности на основе 

централизации оперативного руководства и совершенствования меж-

ведомственного взаимодействия при выполнении совместных задач; 

 создание и совершенствование военной инфраструктуры 

страны, способной обеспечить стратегическое развертывание и веде-

ние военных действий всеми воинскими формированиями в соответ-

ствии с планом применения вооруженных сил в военное время; 

 совершенствование системы комплектования и подготовки 

Вооруженных Сил РФ, воинских формирований и органов; 

 создание адекватной условиям развития государства системы 

резервов и необходимых запасов материально-технических средств 

для всех компонентов военной организации государства; 

 создание централизованной системы управления военной ор-

ганизацией государства, способной обеспечить оперативное управле-

ние всеми воинскими формированиями и органами при решении за-

дач как в мирное время по нейтрализации внутренних угроз безопас-

ности и в любых чрезвычайных ситуациях, так и в угрожаемый пери-

од и в военное время. 
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Контрольные вопросы 

1. Каковы основные функции Вооруженных Сил РФ? 

2. Перечислите основные задачи Вооруженных Сил РФ. 

3. Какие приоритетные направления военно-технического обес-

печения безопасности России вы можете назвать? 

4. Какие основные задачи развития Вооруженных Сил РФ в во-

енно-стратегическом плане вам известны? 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В Вооруженные Силы РФ входят три вида войск: сухопутные 

войска, воздушно-космические силы и военно-морской флот; два са-

мостоятельных рода войск: ракетные войска стратегического назна-

чения и воздушно-десантные войска, а также другие войска, не вхо-

дящие в виды вооруженных сил, тыл вооруженных сил (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Вооруженные Силы РФ 

 

Под видом вооруженных сил понимается часть вооруженных 

сил страны, предназначенная для ведения военных действий на суше, 

море, в воздушном и космическом пространстве. 



20 

Под родом войск понимается часть вида вооруженных сил, 

включающая воинские формирования, которые имеют предназначен-

ные только для данных войск основные виды оружия и военной тех-

ники, а также владеющие компетенциями по их боевому применению. 

Вся история создания видов вооруженных сил была связана со 

специфическими способами ведения вооруженной борьбы в той части 

пространства, на которой она ведется: на суше, море, в воздухе и кос-

мосе. 

Сухопутные войска (СВ) – это вид вооруженных сил, предна-

значенный для ведения военных действий на суше (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Сухопутные войска 

 

Боевые возможности сухопутных войск позволяют вести боевые 

действия по разгрому войск противника и овладению его территори-

ей, наносить мощные огневые удары по всему фронту и на большую 

глубину, отражать наступление превосходящих сил противника, 

прочно удерживать занимаемые районы и рубежи обороны. 

Сухопутные войска состоят из мотострелковых, танковых, ра-

кетных войск и артиллерии, войск противовоздушной обороны 

(ПВО), армейской авиации и других частей и подразделений. 
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Мотострелковые войска являются самым многочисленным ро-

дом войск, составляющим основу сухопутных войск и их боевых по-

рядков (рис. 4). Совместно с танковыми войсками они выполняют 

следующие задачи: 

 в обороне – удержание занимаемых районов, рубежей и пози-

ций и отражение ударов противника, а также нанесение поражения 

его наступающим силам и средствам;  

 в наступлении (контрнаступлении) – прорыв обороны против-

ника, разгром группировок его войск, захват важных районов, рубе-

жей, позиций и объектов, форсирование водных преград и преследо-

вание отходящего противника. 

Кроме этого мотострелковые войска могут вести встречные 

сражения и бои, действовать в составе морских и тактических воз-

душных десантов. Основу мотострелковых войск составляют мото-

стрелковые дивизии, бригады и полки, обладающие высокой мобиль-

ностью, самостоятельностью в бою, универсальностью и огневой мо-

щью. Они могут вести боевые действия в условиях применения обыч-

ных средств поражения и оружия массового поражения в различных 

географических и климатических условиях как днем, так и ночью. 

 

 

Рис. 4. Атака мотострелковых войск 
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Мотострелковые соединения, части и подразделения способны 

быстро совершать марши на большие расстояния, стремительно раз-

вертываться для ведения боя, совершать прорывы как в подготовлен-

ной, так и в поспешно занятой обороне противника, осуществлять ма-

невры на поле боя, вести наступление в высоком темпе и на большую 

глубину, самостоятельно преодолевать (форсировать) водные прегра-

ды, удерживать захваченные рубежи и в короткие сроки создавать 

устойчивую маневренную оборону. 

Современным направлением развития мотострелковых войск 

следует назвать повышение их аэромобильных возможностей по пе-

реброске на большие расстояния по воздуху и расширение возможно-

стей мотострелков в ведении самостоятельных (автономных) высоко-

маневренных боевых действий на отдельных направлениях, переход в 

короткие сроки от одного вида боевых действий к другому, быстрое 

изменение направлений и районов боевых действий, осуществление 

сосредоточения и рассредоточения на местности. 

Танковые войска выступают главной ударной силой сухопут-

ных войск. Они ведут боевые действия, как правило, совместно с мо-

тострелковыми войсками на основных направлениях и решают сле-

дующие основные задачи: 

 в обороне осуществляют непосредственную поддержку мото-

стрелковых войск при отражении наступления противника и нанесе-

ние контратак и контрударов; 

 в наступлении наносят мощные рассекающие удары на боль-

шую глубину, развивают успех, громят противника во встречном бою 

и сражении. 

В основе танковых войск находятся танковые дивизии, полки и 

бригады и танковые батальоны мотострелковых полков и бригад, ко-

торые обладают большой устойчивостью к поражающим факторам 

ядерного оружия, большой огневой мощью и высокой маневренно-

стью.  

Высокие боевые возможности танковых соединений, частей и 

подразделений обеспечивают им ведение активных боевых действий 

днем и ночью в отрыве от других группировок войск, осуществление 

разгрома противника во встречных боях и сражениях, возможности 

преодоления больших по площади зон радиоактивного заражения, 

форсирования различных водных преград, создания в короткие сроки 
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прочной маневренной обороны, а также уверенного противостояния 

наступлению превосходящих сил противника. 

Перспективное развитие и повышение боевых возможностей 

танковых войск осуществляется за счет перевооружения их на более 

современные типы танков, в которых органично сочетаются боевые 

свойства, высокая огневая мощь, маневренность и надежная защита 

экипажа (рис. 5), что придает им близость в боевом применении к 

общевойсковому характеру боя и отвечает содержанию современных 

боевых действий. 

 

 

Рис. 5. Танк Т-14 «Армата» 

 

Ракетные войска и артиллерия (РВ и А) являются родом су-

хопутных войск, которые составляют основное средство огневого и 

ядерного поражения противника в ходе ведения боевых действий. Это 

главная огневая мощь и оперативное средство выполнения боевых за-

дач по разгрому и уничтожению значительных группировок войск 

противника, как правило, надежно защищенных. 
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Ракетные войска и артиллерия решают задачи: 

 по завоеванию и удержанию огневого превосходства над про-

тивником; 

 поражению средств ядерного нападения, живой силы, воору-

жения, боевой и другой специальной техники противника; 

 дезорганизации систем управления войсками и вооружением, 

разведки и радиоэлектронной борьбы противника; 

 разрушению долговременных оборонительных сооружений и 

других объектов военной инфраструктуры противника; 

 нарушению работы оперативного и войскового тыла против-

ника; 

 ослаблению и изоляции вторых эшелонов и резервов группи-

ровок войск противника; 

 уничтожению прорвавшихся в глубину обороны танков про-

тивника и другой бронированной техники; 

 прикрытию открытых флангов и стыков войск; 

 участию в уничтожении воздушных и морских десантов про-

тивника; 

 дистанционному минированию объектов противника и мест-

ности; 

 световому обеспечению действий войск в ночных условиях; 

 задымлению и ослеплению противника; 

 распространению агитационных средств и другие задачи по 

условиям обстановки.  

Организационно в РВ и А входят ракетные, реактивные, артил-

лерийские полки и бригады, а также смешанные артиллерийские ди-

визионы артиллерии большой мощности, реактивные артиллерийские 

полки, отдельные разведывательные дивизионы и артиллерия обще-

войсковых частей и соединений. Перспективное развитие боевых 

возможностей ракетных войск и артиллерии осуществляется путем 

создания разведывательно-огневых и ударных комплексов, в том чис-

ле и на временной основе, которые могут поражать цели в реальном 

масштабе времени с высокой степенью вероятности (рис. 6). РВ и А 

оснащаются высокоточным оружием с увеличенной дальностью 

стрельбы и мощными боеприпасами, а также автоматизируются про-

цессы подготовки и ведения огневого поражения противника. 
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Рис. 6. Боевой пуск 

 

Войска противовоздушной обороны (ПВО СВ) являются родом 

сухопутных войск, предназначенных для прикрытия живой силы и 

объектов военной инфраструктуры войск от воздушного нападения 

противника при ведении общевойсковыми объединениями, соедине-

ниями и частями операций и боевых действий, при совершении ими 

перегруппировок, маршей и при расположении войск на месте. Они 

выполняют задачи: 

 по несению боевого дежурства и созданию надежной проти-

вовоздушной обороны; 

 ведению разведки воздушного противника и оповещению 

прикрываемых группировок войск и объектов; 

 уничтожению средств воздушного нападения противника (са-

молетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых 

ракет и др.), находящихся в полете; 

 участию в противоракетной обороне на всех театрах военных 

действий. 

Организационно войска ПВО СВ включают органы военного 

управления, командные пункты ПВО, зенитные ракетные (ракетно-
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артиллерийские) и радиотехнические соединения, части и подразде-

ления, которые предназначены для уничтожения средств воздушного 

нападения противника на всех направлениях и диапазонах высот их 

действия: предельно малых (до 200 м), малых (от 200 до 1000 м), 

средних (от 1000 до 4000 м), больших (от 4000 до 12 000 м и выше). 

Все соединения, части и подразделения ПВО СВ оснащены са-

мыми разными по досягаемости и способам наведения ракет ком-

плексами, а также переносными зенитными ракетными комплексами. 

Исходя из дальности поражения воздушных целей их подразделяют на 

комплексы ближнего действия (до 10 км), малой дальности (до 30 км), 

средней дальности (до 100 км) и дальнего радиуса действия (более 

100 км) (рис. 7). 

 

 

Рис. 7. Комплекс ПВО С-400 

 

В перспективе развитие войск ПВО СВ будет осуществляться в 

направлении повышения их мобильности, живучести, скрытности, 

повышения уровня автоматизации, огневых возможностей, расшире-

ния зон поражения, уменьшения времени реагирования, а также оп-

тимизации габаритных размеров комплексов. 
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Разведывательные соединения и воинские части – специаль-

ные войска сухопутных войск, предназначенные для выполнения спе-

циальных задач по обеспечению командиров и штабов сведениями о 

противнике, местности и погоде для принятия правильных решений в 

бою и предотвращения внезапных действий со стороны противника. 

Для обеспечения сухопутных войск необходимой информацией 

разведку осуществляют штатные разведывательные подразделения 

общевойсковых соединений и частей, соединения и части специаль-

ного назначения, радио- и радиотехнической разведки армейского и 

окружного подчинения, а также разведывательные части и подразде-

ления родов войск и специальных войск, входящих в состав сухопут-

ных войск (рис. 8). 

 

Рис. 8. Разведчики 

 

В ходе подготовки и ведения общевойсковых операций и бое-

вых действий они выполняют задачи: 

 по вскрытию замыслов противника при подготовке к агрессии 

и предупреждению внезапности его нападения; 

 выявлению численности, боевого состава, положения на 

местности, состояния и возможностей войск противника и его систем 

управления; 
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 вскрытию объектов и целей для поражения и определению их 

местоположения на местности (координат); 

 вскрытию элементов оперативного оборудования театра воен-

ных действий, инженерного оборудования местности и систем за-

граждений; 

 установлению степени проходимости местности, состояния 

коммуникаций, водных преград, границ и размеров районов, под-

вергшихся разрушениям, зон пожаров и затоплений, зон заражений и 

возможных направлений их преодоления или обхода; 

 выявлению готовых к применению противником новых 

средств вооруженной борьбы и способов ведения боя, а также прово-

димых им мероприятий по всестороннему обеспечению боевых дей-

ствий; 

 определению морально-психологического состояния войск 

противника и местного населения и экономического состояния райо-

нов боевых действий и другие задачи. 

Разведывательные соединения и воинские части добывают не-

обходимые сведения о противнике, используя следующие способы: 

 наблюдение (слежение) и подслушивание; 

 фотографирование (наземное и воздушное); 

 перехват, технический анализ излучений радиоэлектронных 

средств и определение координат объектов; 

 проведение поисков, налетов, засад, разведки боем; 

 опрос местных жителей, допрос пленных и перебежчиков; 

 изучение захваченных у противника документов, техники и 

вооружения. 

Дальнейшее повышение возможностей разведывательных со-

единений и частей осуществляется путем совершенствования их ор-

ганизационно-штатных структур, оснащения высокоэффективными 

техническими средствами разведки, в том числе на новых физических 

принципах, тактическими комплексами разведки на базе беспилотных 

летательных аппаратов, а также автоматизации процессов сбора, об-

работки и доведения разведывательной информации командующим 

(командирам) и штабам в реальном режиме времени. 
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Инженерные войска – это специальные войска, которые пред-

назначены для выполнения задач инженерного обеспечения общевой-

сковых боевых действий, требующих специальной подготовки и ис-

пользования средств инженерного вооружения, а также для нанесения 

потерь противнику посредством применения различных инженерных 

боеприпасов разного назначения. 

Инженерные войска включают соединения, части и подразделе-

ния различного назначения: инженерно-разведывательные, инженер-

но-саперные, заграждений и разграждений, штурмовые, инженерно-

дорожные, понтонно-мостовые, переправочно-десантные, инженерно-

маскировочные, инженерно-технические, полевого водоснабжения 

войск и другие. 

В ходе подготовки и ведения боевых действий инженерные вой-

ска выполняют задачи: 

 по инженерной разведке противника, местности и объектов; 

 возведению фортификационных сооружений (окопов, тран-

шей и ходов сообщений, укрытий, блиндажей, убежищ и др.) и 

устройству полевых сооружений для размещения войск (жилых, хо-

зяйственных, медицинских); 

 устройству инженерных заграждений, установке минных по-

лей, производству взрывных работ, оборудованию невзрывных за-

граждений (противотанковых рвов, эскарпов, контрэскарпов, надол-

бов, засек и т. п.); 

 разминированию местности и объектов; 

 подготовке и содержанию колонных путей и дорог для дви-

жения войск; 

 оборудованию и содержанию переправ через водные прегра-

ды и строительству мостов; 

 добыче и очистке воды в полевых условиях и др. 

Они также противодействуют системам разведки и наведения 

оружия противника (маскировке), проводят работы по имитации 

войск и объектов, обеспечению дезинформации и демонстративных 

действий в целях обмана противника, а также по ликвидации послед-

ствий применения противником оружия массового поражения. 

В мирное время инженерные войска привлекаются для выпол-

нения ряда важных для общества задач по очистке местности от 
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взрывоопасных предметов (рис. 9), ликвидации последствий техно-

генных аварий и катастроф и стихийных бедствий, предупреждению 

от разрушений мостов и гидротехнических сооружений во время па-

водков, ледоходов и др. 

 

 

Рис. 9. Саперы за работой 

 

Перспективное развитие инженерных войск будет осуществ-

ляться по направлению оснащения их новыми высокоэффективными 

универсальными средствами инженерного вооружения, созданными 

на основе унифицированных элементов и модулей с попутным со-

кращением применения однотипных по назначению видов. 

Войска радиационной, химической и биологической защиты 

(РХБЗ) являются специальными войсками, которые предназначены 

для проведения наиболее сложных мероприятий по снижению потерь 

войск и обеспечению выполнения поставленных им боевых задач, 

действуя в условиях радиоактивного, химического и биологического 

заражения, а также по повышению их живучести и защищенности от 

высокоточного и других современных видов вооружений. 



31 

В своей основе войска радиационной, химической и биологиче-

ской защиты имеют многофункциональные отдельные соединения, 

части и подразделения, в составе которых находятся силы и средства, 

способные выполнить весь сложнейший комплекс задач по РХБ за-

щите (рис. 10). 

 

 

Рис. 10. Войска РХБЗ 

 

Основные задачи войск радиационной, химической и биологи-

ческой защиты заключаются: 

 в выявлении и оценке радиационной, химической и биологи-

ческой обстановки, масштабов и последствий разрушений РХБ опас-

ных объектов; 

 обеспечении защиты соединений и частей от поражающих 

факторов оружия массового уничтожения и РХБ заражения; 

 снижении заметности войск и объектов военной инфраструк-

туры; 

 ликвидации последствий аварий и катастроф на РХБ опасных 

объектах; 
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 нанесении потерь противнику путем применения огнеметно-

зажигательных средств. 

В полном объеме РХБ защита организуется и проводится как 

при ведении боевых действий с применением оружия массового по-

ражения, так и без его применения и заключается: 

 в засечке ядерных взрывов; 

 радиационной, химической, биологической разведке и кон-

троле; 

 сборе, обработке данных и информации о радиационной, хи-

мической, биологической обстановке в любых условиях; 

 оповещении войск о наличии РХБ заражения; 

 проведении специальной обработки – дезактивации, дегазации 

и дезинфекции вооружения, военной и специальной техники, зданий, 

сооружений и других объектов и частичной и полной санитарной об-

работки личного состава; 

 аэрозольном противодействии средствам разведки и системам 

наведения противника. 

Войска связи – специальные войска, предназначенные для раз-

вертывания и установления системы связи и обеспечения управления 

войсками в мирное и военное время. Они отвечают за эксплуатацию 

систем и средств автоматизации пунктов управления. 

В войска связи входят узловые и линейные соединения и части, 

войска технического обеспечения связи и автоматизированных си-

стем управления, службы безопасности, фельдъегерско-почтовые 

подразделения и др. 

На современном этапе войска связи оснащаются высокомобиль-

ными с высокой надежностью радиорелейными, тропосферными, 

космическими станциями связи, аппаратами высокочастотной теле-

фонии, системами тонального телеграфирования, теле- и фотоаппара-

турой, мощными коммутаторами, оборудованием и специальной ап-

паратурой, засекречивающей любые сообщения.  

Перспективным направлением в развитии войск связи является 

создание и оснащение войск средствами и комплексами связи с авто-
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матизированными системами управления войсковыми группировками 

и оружием, которые способны обеспечить устойчивое, непрерывное, 

оперативное и скрытое управление силами и средствами в мирное 

время, угрожаемый период и в ходе ведения боевых действий в самых 

сложных географических и климатических условиях обстановки. 

Особое внимание будет уделяться вопросам внедрения единой систе-

мы управления войсками и оружием в тактическом звене и поступле-

нию в войска цифровых средств связи и коммуникации, обеспечива-

ющих помехоустойчивый защищенный режим обмена любой инфор-

мацией от отдельного субъекта (военнослужащего) до самого высоко-

го командного звена (рис. 11). 

 

 

Рис. 11. Войска связи 

 

Авиация сухопутных войск предназначается для военных дей-

ствий непосредственно в интересах общевойсковых соединений и ча-

стей, которые включают авиационную поддержку, ведение воздуш-

ной разведки, высадку тактических десантов и др. (рис. 12). 
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Рис. 12. Современные боевые вертолеты 

 

Воздушно-космические силы  

Указом Президента РФ от 1 августа 2015 г. был создан новый 

вид Вооруженных Сил РФ – воздушно-космические силы России в 

составе военно-воздушных сил, космических войск и войск ПВО – 

ПРО. 

Военно-воздушные силы (рис. 13) предназначены для решения 

задач: 

 по отражению агрессии в воздушно-космической сфере и за-

щите от ударов с воздуха пунктов управления высших государствен-

ных звеньев и командных военных пунктов, административных цен-

тров, промышленных районов страны, наиболее важных объектов эко-

номики и инфраструктуры и группировок войск; 

 поражению объектов инфраструктуры и войск противника как 

с применением обычных, так и ядерных средств вооруженной борьбы; 

 авиационному обеспечению боевых действий войск, других 

видов вооруженных сил, родов войск и специальных войск. 
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Рис. 13. Стратегическая авиация 

 

Космические войска (рис. 14). На космические войска возложен 

широкий спектр задач: 

 по наблюдению за космическими объектами и выявлению 

угроз государству в космосе и из него, а также по устранению подоб-

ных угроз; 

 обеспечению высших звеньев управления достоверной ин-

формацией об обнаружении пусков баллистических ракет и преду-

преждению о ракетном нападении; 

 осуществлению запусков космических аппаратов, управлению 

спутниковыми системами военного и другого назначения в полете и 

применению их в интересах группировок войск; 

 поддержанию высокой боевой готовности спутниковых си-

стем военного и двойного назначения, а также средств их запуска и 

управления ими в полете. 
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Рис. 14. Космические войска 

 

Войска ПВО – ПРО. Войска противовоздушной и противора-

кетной обороны (рис. 15) предназначены для решения задач: 

 по отражению агрессии в воздушно-космическом простран-

стве и защите от ударов средств воздушно-космического нападения 

противника всех пунктов управления высших эшелонов государ-

ственного и военного управления, войск, административных центров 

страны, промышленных районов, важных экономических и инфра-

структурных объектов; 

 поражению головных частей баллистических ракет противни-

ка, применяемых для атак важных государственных объектов. 

 

 

Рис. 15. Войска ПВО – ПРО 
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Военно-Морской Флот (ВМФ) – вид Вооруженных Сил РФ 

(ВС РФ). Он решает задачи по вооруженной защите интересов Рос-

сийского государства на морских и океанских театрах военных дей-

ствий и способен наносить массированные ядерные удары по объек-

там противника, выполнять задачи по уничтожению группировок 

флота противника в море и его береговых баз, нарушать морские 

коммуникации противника и осуществлять защиту своих морских пе-

ревозок, оказывать содействие сухопутным силам в ведении боевых 

действий на континентальных театрах войны, высаживать морские 

десанты, участвовать в их отражении и др. 

В настоящее время на ВМФ возложены задачи: 

 по сдерживанию применения военной силы или угрозы ее 

применения в отношении Российской Федерации; 

 защите военными методами суверенитета государства за пре-

делами ее сухопутных территорий и внутренних морских пространств 

и в территориальных морях; 

 созданию и поддержанию условий для обеспечения безопас-

ности морской хозяйственной деятельности Российской Федерации в 

Мировом океане; 

 обеспечению военно-морского присутствия Российской Феде-

рации в Мировом океане, демонстрации флага и военной силы и ви-

зитов кораблей ВМФ в другие страны; 

 обеспечению участия в осуществлении совместно с мировым 

сообществом военных, миротворческих и гуманитарных акций. 

Состояние военно-политической обстановки накладывает неко-

торые изменения в решаемые задачи ВМФ:  

Задачи мирного времени: 

 боевое патрулирование и боевое дежурство подводных лодок 

стратегического назначения (ПЛСН) с установленной степенью го-

товности к нанесению ударов по объектам вероятного противника; 

 боевое обеспечение ПЛСН на маршрутах в районах боевого 

патрулирования; 
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 поиск атомных ракетных и многоцелевых подводных лодок 

вероятного противника и слежение за ними на установленных марш-

рутах и в готовности к их уничтожению с началом боевых действий; 

 наблюдение за авианосными и другими корабельными удар-

ными группировками вероятного противника, слежение за ними в 

районах их боевого маневрирования в готовности к нанесению ударов 

по ним с началом боевых действий; 

 вскрытие и затруднение разведки противником в районах Ми-

рового океана непосредственно у нашего побережья, наблюдение и 

слежение в готовности к поражению с началом боевых действий; 

 обеспечение развертывания сил флотов и флотилий в угрожа-

емый период; 

 выявление коммуникаций и оборудования океанских и мор-

ских театров военных действий в стратегически важных районах Ми-

рового океана; 

 изучение вероятных районов боевых действий и условий ис-

пользования различных родов сил ВМФ и применение оружия и тех-

нических средств; 

 разведка за деятельностью иностранных кораблей и авиации 

вероятного противника; 

 защита судоходства; 

 выполнение внешнеполитических задач правительства; 

 участие в составе группировки стратегических ядерных сил по 

стратегическому ядерному сдерживанию; 

 обеспечение неядерного сдерживания от угрозы применения 

военной силы против Российской Федерации с направлений Мирово-

го океана; 

 защита и охрана государственных границ Российской Феде-

рации в подводной среде; 

 защита и охрана государственных границ Российской Феде-

рации в воздушном пространстве и контроль за его использованием; 

 защита государственных границ Российской Федерации на 

суше и море военными методами; 
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 содействие пограничным войскам ФСБ РФ в защите государ-

ственных границ, территориальных морей и исключительной эконо-

мической зоны Российской Федерации; 

 содействие войскам Росгвардии и органам внутренних дел 

МВД РФ в пресечении внутренних конфликтов и иных действий с ис-

пользованием средств вооруженного насилия на территории страны, 

обеспечение общественной безопасности и режима чрезвычайного 

положения в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

 оборона морского побережья; 

 содействие войскам гражданской обороны и органам МЧС РФ 

в ликвидации последствий аварий, катастроф, пожаров и стихийных 

бедствий. 

Задачи угрожаемого периода: 

 перевод сил (войск) с мирного на военное время и их опера-

тивное развертывание; 

 участие в локализации возможных приграничных вооружен-

ных конфликтов; 

 защита судоходства и производственной деятельности в тер-

риториальных морях и в исключительной экономической зоне Рос-

сийской Федерации, а при необходимости – в кризисных зонах Миро-

вого океана. 

Задачи военного времени: 

 поражение наземных объектов противника на удаленных тер-

риториях; 

 обеспечение боевой устойчивости ракетных подводных лодок 

стратегического назначения; 

 нанесение поражения ударным противолодочным и другим 

группировкам противника, а также береговым объектам; 

 поддержание благоприятного оперативного режима; 

 поддержка с моря войск фронта при ведении ими обороны 

или наступления на приморских направлениях; 

 оборона морского побережья. 
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Надводные силы. Основные задачи надводных сил – обеспечение 

выхода и развертывания подводных лодок в районах боевых действий и 

их возвращения на базы, перевозка и прикрытие десантов (рис. 16). Они 

играют главную роль при постановке минных заграждений, в борьбе с 

минной опасностью и защите своих морских коммуникаций. 

 

 

Рис. 16. Надводные силы 

 

Подводные силы. Подводные силы являются родом сил ВМФ, 

которые включают в себя атомные ракетные подводные лодки страте-

гического назначения, атомные многоцелевые подводные лодки и ди-

зель-электрические (неатомные) подводные лодки (рис. 17). 

Основные задачи подводных сил состоят в поражении важных 

наземных объектов противника; поиске и уничтожении подводных 

лодок, авианосцев и других надводных кораблей противника, его де-

сантных отрядов, конвоев, одиночных транспортов (судов) в море; 

разведке, обеспечении наведения своих ударных сил и выдачи им 

данных по целеуказанию; уничтожении морских нефтегазовых ком-

плексов, высадке разведывательных групп (отрядов) специального 

назначения на побережье противника; постановке минных загражде-



41 

ний и др. В их состав организационно входят отдельные соединения, 

которые подчинены командующим (командирам) объединениями 

подводных лодок и командующим объединениями разнородных сил 

флотов и флотилий. 

 

 

Рис. 17. Подводная лодка 

 

Подводные силы как ударные силы ВМФ имеют ряд свойств, 

определяющих их преимущество в вооруженной борьбе на море и 

выражающихся в скрытности действий, способности вести боевые 

действия в любых районах Мирового океана, наносить мощные ра-

кетно-ядерные удары по важным в военном отношении объектам про-

тивника и наиболее эффективно вести боевые действия против бое-

вых надводных кораблей, подводных лодок, транспортов и судов про-

тивника. Они способны действовать подо льдами Арктического бас-

сейна и обладают ничтожно малой зависимостью от гидрометеороло-

гических условий в районах боевых действий. 

На подводные силы как составную часть ВМФ возложен ряд 

важных задач по обеспечению национальных интересов Российской 

Федерации в Мировом океане: сохранение суверенитета во внутрен-

них морских водах, территориальных морях, на дне и в недрах; реше-



42 

ние задач по юрисдикции и защите суверенных прав в исключитель-

ной экономической зоне по разведке, разработке и сохранению при-

родных ресурсов как живых, так и неживых, находящихся на дне, в 

его недрах и в покрывающих водах; защита суверенных прав на кон-

тинентальном шельфе Российской Федерации по разведке и разработ-

ке его ресурсов; защита свободы открытого моря, включающей сво-

боду судоходства, полетов, рыболовства, научных исследований; за-

щита территории Российской Федерации с морских направлений, за-

щита и охрана государственных границ Российской Федерации на 

море. 

Морская авиация является родом сил ВМФ и предназначена 

для выполнения задач по поиску и уничтожению боевых сил флота 

противника, десантных отрядов, конвоев и одиночных кораблей (су-

дов) в море и на базах; прикрытию группировок кораблей и объектов 

флота от ударов противника с воздуха; уничтожению самолетов, вер-

толетов и крылатых ракет; ведению воздушной разведки; наведению 

на корабельные силы противника своих ударных сил и выдачи им 

данных для целеуказания. Она привлекается также к постановке мин-

ных заграждений, ведению противоминных действий, радиоэлек-

тронной борьбе, воздушным перевозкам и десантированию, поисково-

спасательным работам. В основной состав морской авиации входят 

самолеты (вертолеты) различного назначения. Поставленные задачи 

морская авиация выполняет как самостоятельно, так и во взаимодей-

ствии с другими родами сил флота и соединениями (частями) других 

видов вооруженных сил. 

Исходя из задач, морская авиация подразделяется на следую-

щие рода: морская ракетоносная; противолодочная; истребительная; 

разведывательная и вспомогательная (дальнего радиолокационного 

обнаружения и наведения, радиоэлектронной борьбы, противомин-

ная, обеспечения управления и связи, заправки летательных аппара-

тов топливом в воздухе, поисково-спасательная, транспортная, сани-

тарная). 

Морская авиация базируется как на аэродромах, так и на 

авианесущих кораблях ВМФ. По месту базирования она подразделя-

ется на палубную авиацию (рис. 18) и авиацию берегового базирова-

ния. 
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Перспективное развитие морской авиации заключается в совер-

шенствовании всех типов летательных аппаратов, увеличении их ско-

рости, дальности и продолжительности полета, оснащении высоко-

точным управляемым оружием, широком внедрении электронно-

вычислительной техники, систем и методов управления, средств ав-

томатизации сбора, обработки информации и выдачи данных по целе-

указанию для поражения различных целей с высокой точностью, со-

здании средств поиска и поражения надводных и подводных целей на 

новых физических принципах, повышении их незаметности и боевой 

устойчивости. 

 

 

Рис. 18. Морская авиация 

 

Береговые войска ‒ род сил ВМФ, предназначенных для выпол-

нения задач по прикрытию сил флотов и флотилий, войск, населения 

и объектов на морском побережье от воздействия надводных кораб-

лей противника; обороне военно-морских баз и других важных объек-

тов флотов с суши, в том числе от морских и воздушных десантов; вы-

садке и действий в морских, воздушно-морских десантах; по содей-

ствию сухопутным войскам в противодесантной обороне морского по-

бережья; уничтожению надводных кораблей, катеров, десантных и 

транспортных средств в зоне действия оружия (рис. 19).  
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В их состав входят следующие рода войск: береговые ракетно-

артиллерийские войска и морская пехота, каждый из которых решает 

определенные боевые задачи самостоятельно, во взаимодействии с 

другими родами войск и силами ВМФ, а также с соединениями и ча-

стями других видов вооруженных сил и родов войск. 

 

 

Рис. 19. Береговые войска 

 

Организационно береговые войска состоят из бригад и батальо-

нов (дивизионов). 

На вооружении боевых войск преимущественно находятся во-

оружение и техника общевойскового типа и береговых ракетных ком-

плексов противокорабельных управляемых ракет, стационарных и 

подвижных артиллерийских установок, предназначенных для пора-

жения морских и наземных целей, специальных (морских) средств 

разведки и др. 
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Береговые ракетно-артиллерийские войска (БРАВ) выделяют 

как род береговых войск ВМФ. Они состоят из ракетных частей, 

оснащенных наземными стационарными и подвижными ракетными 

комплексами, а также подразделений береговой артиллерии (рис. 20).  

 

 

Рис. 20. Установка береговых ракетно-артиллерийских войск 

 

БРАВ решают задачи по уничтожению надводных кораблей, де-

сантных отрядов и конвоев противника, прикрытию пунктов базирова-

ния, береговых объектов флота, прибрежных морских коммуникаций и 

группировок войск, действующих на приморских направлениях, и при-

влекаются для разрушения пунктов базирования и портов противника. 

История береговых ракетно-артиллерийских войск ведется от 

артиллерийских подразделений приморских крепостей и береговых 

батарей русского флота. Ранее до появления ракет в основе обороны 

морского побережья и районов базирования флота преобладала бере-

говая артиллерия, выступающая основным боевым средством берего-

вой обороны, которая в 1958 г. была преобразована в БРАВ, ставшие 

одним из родов сил ВМФ. В октябре 1989 г. БРАВ наряду с морской 

пехотой и войсками береговой обороны вошли в род сил – береговые 

войска ВМФ. 
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Морская пехота – особый род береговых войск ВМФ, предна-

значенных и специально подготовленных для ведения боевых дей-

ствий в составе морских десантов, а также для обороны военно-

морских баз, важных участков побережья и объектов на побережье 

(рис. 21). 

 

 

Рис. 21. Морская пехота 

 

Морские пехотинцы самостоятельно ведут боевые действия по 

захвату пунктов базирования военно-морских сил противника, пор-

тов, островов, отдельных участков побережья противника. При вы-

садке в составе десанта сухопутных войск морская пехота высажива-

ется, как правило, в составе передовых отрядов для захвата пунктов и 

участков на побережье и обеспечивает высадку на них главных сил 

десанта. 

На вооружении морской пехоты состоит плавающая боевая тех-

ника, переносные противотанковые и зенитные комплексы, автомати-

ческое стрелковое и другое оружие. 
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Высадка соединений, частей и подразделений морской пехоты 

на берег производится с малых и больших десантных кораблей и ка-

теров, а также с вертолетов корабельного и берегового базирования 

при огневой поддержке с кораблей и авиации. Иногда морская пехота 

преодолевает водные пространства на своих плавающих машинах 

(бронетранспортерах, плавающих танках). В прошлом в задачи мор-

ской пехоты входили ведение оружейного огня по экипажам кораблей 

противника, абордажный бой (сражение при мысе Гангут в 1714 г.) и 

несение караульной службы. Позже она стала применяться в качестве 

морских десантов для овладения базами и портами противника (архипе-

лагские экспедиции русского флота, поход Ушакова 1798 – 1800 гг.), 

оказывая содействие сухопутным войскам в ведении боя на примор-

ских направлениях и в отдельных случаях – в ведении противоде-

сантной обороны. 

Морская пехота в России появилась в 1705 г. в ходе Северной 

войны 1700 – 1721 гг., когда велась вооруженная борьба на примор-

ских и островных направлениях. Морская пехота многократно рас-

формировывалась и создавалась снова. Созданные в 1939 г. соедине-

ния и части морской пехоты во время Великой Отечественной войны 

применялись в десантных действиях и при обороне морских баз фло-

тов. После войны они были расформированы и появились в составе 

ВМФ лишь в начале 1960-х гг. При береговом патрулировании и 

несении боевой службы на кораблях и судах обеспечения ВМФ РФ, 

например в Аденском заливе, морской пехотой была показана высо-

кая боевая выучка и эффективность. Подразделения морской пехоты 

имеются в составе вооруженных сил многих государств. Российские 

морские пехотинцы в настоящее время по праву считаются одними из 

лучших по подготовке в этом роде войск Вооруженных Сил РФ. 

К самостоятельным родам войск в составе вооруженных сил от-

носятся ракетные войска стратегического назначения и воздушно-

десантные войска. 
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Ракетные войска стратегического назначения являются само-

стоятельным родом войск Вооруженных Сил РФ, главным компонен-

том ее стратегических ядерных сил (рис. 22). 

Они предназначены для решения задач по ядерному сдержива-

нию возможной агрессии и поражению в составе стратегических 

ядерных сил или самостоятельно массированными, групповыми или 

одиночными ракетно-ядерными ударами стратегических объектов, 

которые находятся на одном или нескольких стратегических воздуш-

но-космических направлениях и составляющих основу военного и во-

енно-экономического потенциала противника. 

 

 

Рис. 22. Ракетная установка на марше 

 

Воздушно-десантные войска являются самостоятельным ро-

дом войск вооруженных сил, основным средством верховного глав-

нокомандования и предназначены для охвата противника по воздуху 

и выполнения задач в его тылу по нарушению управления войсками, 

захвату и уничтожению наземных средств высокоточного оружия, 

срыву выдвижения и развертывания резервов противника, нарушению 

работы тыла, а также по прикрытию (обороне) отдельных направле-



49 

ний, районов, открытых флангов, блокированию и уничтожению вы-

саженных воздушных десантов противника, прорвавшихся группиро-

вок противника и выполнения других задач. 

В мирное время воздушно-десантные войска находятся в посто-

янной боевой готовности на уровне, обеспечивающем успешное их 

применение по предназначению (рис. 23). 

 

  

Рис. 23. Воздушно-десантные войска 

 

Тыл вооруженных сил включает в себя силы и средства, осу-

ществляющие задачи по тыловому и техническому обеспечению во-

оруженных сил в мирное и военное время. 

В задачу тыла входят также функции основного связующего 

звена между экономикой страны и вооруженными силами. Организа-

ционно в состав тыла входят различные части, учреждения и подраз-

деления, необходимые для решения задач: 

 по постоянному содержанию запасов материальных средств и 

обеспечению ими войск;  

 осуществлению подготовки, эксплуатации, техническому 

прикрытию и восстановлению путей сообщения и транспортных 

средств; 

 обеспечению всех видов воинских перевозок; 

 восстановлению военной техники и имущества; 
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 созданию условий для базирования авиации и сил флота; 

 оказанию медицинской помощи раненым и больным, прове-

дению противоэпидемических, лечебно-профилактических, санитар-

но-гигиенических и ветеринарных мероприятий; 

 осуществлению торгово-бытового, квартирно-эксплуатацион-

ного и финансового обеспечения; 

 оказанию помощи войскам в восстановлении их боеспособно-

сти и ликвидации последствий ударов противника. 

Чтобы успешно выполнять эти задачи, тыл располагает арсена-

лами, базами и складами с запасами материальных средств различно-

го назначения, специальными войсками (железнодорожными, автомо-

бильными, дорожными и трубопроводными), вспомогательным фло-

том, инженерно-аэродромными, авиационно-техническими, ремонт-

ными, медицинскими, ветеринарными и другими частями, подразде-

лениями и учреждениями тыла. 

Федеральный закон «Об обороне» определяет войска, не входя-

щие в виды вооруженных сил. К ним относятся: 

 войска пограничной службы Федеральной службы безопасно-

сти (ФСБ) РФ; 

 войска Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации (Росгвардии);  

 войска Федерального агентства правительственной связи и 

информации при Президенте РФ; 

 войска гражданской обороны. 

 

Войска пограничной службы охраняют Государственную гра-

ницу Российской Федерации на суше, море, реках, озерах и иных во-

доемах (рис. 24). Руководство этими войсками осуществляет Феде-

ральная служба безопасности. В структуру этих войск входят погра-

ничные округа, отдельные соединения, специальные части (подразде-

ления) и учебные заведения. 
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Рис. 24. Пограничники 

 

Указом Президента РФ от 5 апреля 2016 г. № 157 образована 

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Феде-

рации (Росгвардия). 

Росгвардия относится к федеральным органам исполнительной 

власти, которая осуществляет функции по выработке и реализации 

государственной политики и правовому регулированию в сфере дея-

тельности войск национальной гвардии Российской Федерации (далее – 

войска национальной гвардии), в сфере осуществления оборота ору-

жия, в сфере частной охранной деятельности и вневедомственной 

охраны. 

Во главе Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации стоит директор Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующий 

войсками национальной гвардии Российской Федерации, который 

осуществляет управление войсками национальной гвардии Россий-

ской Федерации. 



52 

Войска национальной гвардии относятся к государственной во-

енной организации и предназначены для обеспечения государствен-

ной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и 

гражданина (рис. 25). 

 

 

Рис. 25. Войска Росгвардии 

 

Войска национальной гвардии решают задачи:  

 по участию в охране общественного порядка, обеспечению 

общественной безопасности; 

 охране важных государственных объектов, специальных гру-

зов, сооружений на коммуникациях в соответствии с перечнями, 

утвержденными правительством Российской Федерации; 

 участию в борьбе с терроризмом и экстремизмом; 

 участию в обеспечении режимов чрезвычайного и военного 

положения, правового режима контртеррористической операции; 

 участию в территориальной обороне Российской Федерации; 

 оказанию содействия пограничным органам Федеральной 

службы безопасности в охране государственной границы Российской 

Федерации; 
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 осуществлению федерального государственного контроля 

(надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации в 

области оборота оружия и частной охранной деятельности, а также 

обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического 

комплекса, за деятельностью подразделений охраны юридических 

лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной 

охраны; 

 охране особо важных и режимных объектов, объектов, подле-

жащих обязательной охране войсками национальной гвардии в соот-

ветствии с перечнем, утвержденным правительством Российской Фе-

дерации, охране имущества физических и юридических лиц по дого-

ворам. 

Другие задачи войска национальной гвардии могут выполнять 

по поручению Президента РФ или по решениям, принятым в соответ-

ствии с федеральными конституционными и федеральными законами. 

Организационно в составе войск национальной гвардии пред-

ставлены: 

 органы управления; 

 объединения, соединения и воинские части; 

 подразделения (органы), в которых проходят службу лица, 

имеющие специальные звания полиции; 

 образовательные организации высшего образования и иные 

организации. 

В специальные войска входят воинские части и подразделения, 

предназначенные для выполнения специальных задач по обеспечению 

боевой и повседневной деятельности вооруженных сил. 

В Российской Федерации имеются специальные войска, которые 

непосредственно подчинены Министерству обороны, а также войска, 

входящие в различные виды вооруженных сил и тыл. 

Силы специальных операций РФ – это особые подразделения в 

структуре вооруженных сил. Как правило, формирования подобного 

рода создаются в составе армии, так как именно в условиях боевых 

действий очень часто возникают ситуации, требующие особого под-

хода (рис. 26).  
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Силы специальных операций – это подразделение, непосред-

ственно входящее в структуру Вооруженных Сил РФ. На подразделе-

ние возлагаются специальные задачи. Следует отметить тот факт, что 

силы специальных операций России подчиняются напрямую началь-

нику Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. На сегодняшний 

день точная численность специального подразделения неизвестна, так 

как она охраняется специальным режимом государственной тайны. 

Что касается вопроса экипировки сил специальных операций, то к 

этому командование подошло достаточно профессионально.  

 

 

Рис. 26. Силы специальных операций в Сирии 

 

В деятельности подразделения используются все доступные 

технические инновации в области военного дела. Служащие имеют 

особую военную подготовку, которая наращивает опыт выполнения 

важных и опасных задач. Эти задачи могут реализовываться в мирное 

и военное время как за пределами страны, так и на ее территории. 

Следует отметить, что силы специальных операций России ‒ доволь-

но молодое подразделение. Многие аспекты и непосредственные цели 

его работы все еще не до конца известны.  



55 

Войска Федерального агентства правительственной связи и 

информации при Президенте РФ (ФАПСИ) решают задачи по обес-

печению информационной безопасности (рис. 27). 

 

 

Рис. 27. Войска ФАПСИ 

 

Войска гражданской обороны представляют собой воинские 

формирования, решающие задачи по ликвидации последствий чрез-

вычайных ситуаций в мирное и военное время. На снабжении войск 

гражданской обороны имеется специальная техника и боевое ручное 

стрелковое и другое оружие. Военнослужащие войск гражданской 

обороны имеют удостоверения, определяющие их статус и междуна-

родные отличительные знаки (рис. 28). 

Войска гражданской обороны осуществляют свою деятельность 

с момента объявления государством состояния войны, фактического 

начала военных действий или введения Президентом РФ военного 

положения на территории страны или на ее отдельных территориях. 

В мирное время войска гражданской обороны осуществляют 

свою деятельность по ликвидации последствий стихийных бедствий, 

эпидемий, крупных аварий, катастроф, ставящих под угрозу здоровье 

населения и требующих проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ. 
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По Конституции Российской Федерации общее руководство Во-

оруженными Силами РФ возложено на Верховного главнокомандую-

щего. Согласно Конституции и Закону «Об обороне» Верховным 

главнокомандующим Вооруженными Силами РФ является Президент 

РФ. Он отвечает за осуществление оборонной политики; утверждение 

концепции, планов строительства и применения армии и флота; 

назначение и освобождение от должностей высшего военного коман-

дования (от командира соединения и выше); присвоение высших во-

инских званий; издание указов о призыве граждан Российской Феде-

рации на военную службу; объявление состояния войны в случае во-

оруженного нападения на Российскую Федерацию. Верховным глав-

нокомандующим отдаются приказы вооруженным силам на ведение 

военных действий и на осуществление иных полномочий, возложен-

ных на него Конституцией РФ и федеральными законами. 

 

 

Рис. 28. Войска гражданской обороны 

 

Непосредственное руководство Вооруженными Силами РФ 

осуществляется министром обороны Российской Федерации через со-

ответствующие органы управления Министерства обороны. Мини-
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стерство обороны реализует политику в области строительства во-

оруженных сил в соответствии с решениями высших органов госу-

дарственной власти Российской Федерации. Министерство обороны 

обладает исключительным правом заказа вооружений и военной тех-

ники, в том числе и для других силовых структур. 

Органом оперативного управления вооруженными силами явля-

ется Генеральный штаб, который осуществляет руководство вопро-

сами планирования применения войск в целях обороны; разрабатыва-

ет федеральную программу совершенствования оперативного пере-

оборудования военной промышленности страны, организует мобили-

зационную подготовку, координирует планы создания резервных 

войск для решения основных задач по защите России от нападений 

врага. 

В Вооруженные Силы РФ входят органы управления, объедине-

ния, соединения, воинские части, учреждения, а также военно-

учебные заведения. 

Органы управления предназначаются для руководства войсками. 

К ним относятся главные командования, штабы, управления, отделы и 

другие постоянно и временно создаваемые структуры. Размещаются и 

работают органы управления в боевых условиях в мобильных пунктах 

управления. 

Объединения – это воинские структуры, включающие в себя не-

сколько соединений или объединений меньшей численности, а также 

части и учреждения (например, территориальные общевойсковые 

объединения – военные округа; оперативные объединения – армии, 

флотилии). 

Соединения – это воинские структуры, состоящие из нескольких 

частей или соединений меньшего состава, а также частей и подразде-

лений обеспечения и обслуживания. К ним относятся корпуса, диви-

зии, бригады и другие приравненные к ним воинские формирования. 

Воинская часть – это организационно-самостоятельная боевая и 

административно-хозяйственная единица во всех видах Вооруженных 

Сил РФ. К ним относятся полки, корабли 1, 2, 3-го рангов, отдельные 

батальоны (дивизионы, эскадрильи), а также отдельные роты. Пол-

кам, отдельным батальонам, дивизионам и эскадрильям вручается бо-

евое знамя, а кораблям Военно-Морского Флота – военно-морской 

флаг. 
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Учреждения Министерства обороны Российской Федерации – 

это структуры обеспечения жизнедеятельности вооруженных сил.              

К ним относятся дома и клубы офицеров, военные музеи, редакции 

военных изданий, военно-медицинские учреждения, санатории, дома 

отдыха, турбазы и т. д. 

К военно-учебным заведениям относятся военные академии, 

университеты, институты, суворовские и нахимовские военные учи-

лища, кадетские корпуса, курсы подготовки и переподготовки офи-

церского состава и др. 

Отдельные части Вооруженных Сил РФ могут входить в состав 

коллективных вооруженных сил или находиться под объединенным 

командованием в соответствии с международными договорами Рос-

сийской Федерации (например, в составе миротворческих сил ООН 

или коллективных сил Содружества Независимых Государств (СНГ) 

по поддержанию мира в зонах локальных военных конфликтов).          

В настоящее время Вооруженные Силы РФ планово оснащаются но-

вейшими средствами вооружения и военной техники (прил. 1). 

Вооруженные силы комплектуются личным составом посред-

ством: 

 призыва граждан на военную службу или добровольного по-

ступления граждан на военную службу; 

 добровольного поступления на работу гражданского персонала. 

Таким образом, в соответствии со сложившейся обстановкой 

Россия периодически осуществляет военные реформы, которые 

направлены на создание оптимальной организационно-штатной 

структуры вооруженных сил, соответствующей принятой в государ-

стве военной доктрине и позволяющей с минимальными затратами 

максимально использовать боевые возможности вооруженных сил. 

  

Контрольные вопросы 

1. Дайте определения вида и рода войск вооруженных сил. 

2. Какие задачи решают сухопутные войска? 

3. Какие задачи решают воздушно-космические силы? 

4. Для чего предназначен Военно-Морской Флот? 

5. Назовите задачи, решаемые ракетными войсками стратегиче-

ского назначения. 

6. Какие войска не входят в состав вооруженных сил? 
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5. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ 

 

Воинской обязанностью называется долг граждан проходить во-

енную службу в вооруженных силах и исполнять иные обязанности, 

связанные с обороной государства согласно требованиям законода-

тельства (рис. 29). 

 

 

Рис. 29. Воинская обязанность 

 

Правовую основу воинской обязанности и военной службы в 

Российской Федерации составляют Конституция Российской Федера-

ции, Федеральные законы «О воинской обязанности и военной служ-

бе», «О статусе военнослужащих», «Об обороне», а также другие фе-

деральные законодательные и нормативные правовые акты Россий-

ской Федерации в области обороны государства, воинской обязанно-

сти, военной службы и статуса военнослужащих, международные до-

говоры Российской Федерации. Вышеперечисленные документы 

устанавливают всю совокупность прав, свобод, обязанностей и ответ-

ственности военнослужащих, определяют систему воинского учета, 

подготовку граждан к военной службе, вопросы призыва на военную 

службу, поступления на службу по контракту, особенности прохож-

дения военной службы в запасе и др. 
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Статья 59 Конституции Российской Федерации гласит о том, что 

защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Рос-

сийской Федерации. 

Закон РФ «О воинской обязанности и военной службе», приня-

тый 28 марта 1998 г. (с последними изменениями от 1 декабря 2011 г. 

(№ 376 ФЗ), и закон «О статусе военнослужащих» от 27 мая 1998 г.    

(с изменениями на 12.12.2011 г. (№ 318 ФЗ) определяют вопросы пра-

вового регулирования в области воинской обязанности и военной 

службы в целях реализации гражданами Российской Федерации кон-

ституционного долга и исполнения обязанности по защите Отечества. 

Воинская обязанность включает вопросы: 

 воинского учета; 

 обязательной подготовки к военной службе; 

 призыва на военную службу; 

 прохождения военной службы по призыву; 

 пребывания в запасе; 

 призыва на военные сборы и прохождения военных сборов в 

период пребывания в запасе. 

 

Воинский учет – это составная часть воинской обязанности 

граждан. Воинскому учету подлежат граждане мужского пола, до-

стигшие призывного возраста, а также военнообязанные по месту их 

жительства. 

Все граждане Российской Федерации обязаны состоять на воин-

ском учете за исключением: 

 освобожденных от исполнения воинских обязанностей в соот-

ветствии с законом «О воинской обязанности и военной службе»; 

 проходящих военную службу или альтернативную граждан-

скую службу; 

 отбывающих наказание в виде лишения свободы; 

 лиц женского пола, не имеющих военно-учетной специально-

сти или категории воинского учета, указывающей военную специаль-

ность, которая получается по окончании определенного образова-

тельного учреждения; 

 граждан, постоянно проживающих за пределами Российской 

Федерации. 
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Воинский учет определяет возможности государства по обеспе-

чению комплектования вооруженных сил личным составом. Воин-

ский учет граждан Российской Федерации осуществляют военные 

комиссариаты по месту жительства, а там, где их нет, первичный во-

инский учет проводят органы местного самоуправления. 

Законом определено, что «…документы по воинскому учету 

граждан должны включать следующие сведения о гражданине: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 место жительства; 

 семейное положение; 

 образование; 

 место работы; 

 годность к военной службе по состоянию здоровья; 

 профессиональная пригодность к подготовке по военно-

учетным специальностям и к военной службе на воинских должностях; 

 основные антропометрические данные: рост, вес, окружность 

грудной клетки, мышечная сила кисти, жизненная емкость легких 

(спирография); 

 прохождение военной службы или альтернативной граждан-

ской службы; 

 прохождение военных сборов; 

 наличие военно-учетных и гражданских специальностей; 

 владение иностранными языками; 

 наличие первого спортивного разряда или спортивного зва-

ния; 

 возбуждение или прекращение в отношении гражданина уго-

ловного дела; 

 наличие судимости; 

 сведения о бронировании гражданина, пребывающего в запа-

се, за органом государственной власти, органом самоуправления или 

организацией на период мобилизации и в военное время». 

Первоначальной постановке на воинский учет подлежат граж-

дане мужского пола в год достижения ими возраста 17 лет. Эти меро-

приятия проводятся в срок с января по март включительно. Первона-

чальной постановкой на воинский учет занимается специальная ко-
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миссия по постановке граждан на воинский учет, создаваемая в райо-

нах, городах или других административных образованиях. 

Первоначальную постановку на воинский учет граждан женско-

го пола после получения ими военно-учетной специальности, а также 

лиц, получивших гражданство Российской Федерации, осуществляют 

военные комиссариаты в течение всего календарного года. 

К медицинскому освидетельствованию граждан при первона-

чальной постановке на воинский учет привлекаются врачи следую-

щих специальностей: терапевт, невропатолог, психиатр, окулист, ото-

ларинголог, стоматолог, хирург и в случае необходимости врачи дру-

гих профильных специальностей. 

По решению комиссии по постановке граждан на воинский учет 

допризывника могут направить в медицинские учреждения государ-

ственной или муниципальной системы здравоохранения для амбула-

торного или стационарного медицинского обследования с целью 

уточнения диагноза или лечения имеющегося заболевания.  

В тех случаях когда допризывник или гражданин призывного 

возраста нуждается в длительном (свыше трех месяцев) медицинском 

наблюдении (лечении), комиссия выносит заключение о его времен-

ной негодности к военной службе и предоставляет отсрочку на срок 

от шести до двенадцати месяцев. По завершении медицинского об-

следования (лечения) гражданин обязан пройти освидетельствование 

повторно. 

Граждане, признанные годными к военной службе или годными 

к военной службе с незначительными ограничениями, получают по-

казатель предназначения для прохождения военной службы. 

В результате профессионального психологического отбора, про-

водимого при первоначальной постановке на воинский учет, граждане 

могут рекомендоваться для подготовки к поступлению в военно-

учебные заведения Министерства обороны РФ. Кроме этого выявля-

ются качества, необходимые для прохождения военной службы в 

определенных районах и территориях. 

По окончании мероприятий первоначальной постановки на во-

инский учет председатель комиссии (или по его поручению – секре-

тарем комиссии) сообщает допризывнику решение комиссии и разъ-

ясняет обязанности по воинскому учету. После этого допризывник 

получает на руки Удостоверение гражданина, подлежащего призыву 
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на военную службу, и с этого момента изменяется статус допризыв-

ника: он получает возможность осуществить свою конституционную 

обязанность, связанную с военной службой (рис. 30).  

 

 

Рис. 30. Удостоверение гражданина, подлежащего призыву  

на военную службу 

 

В рамках обеспечения воинского учета гражданин обязан: 

 состоять на воинском учете по месту жительства в военном 

комиссариате, а в населенном пункте, где нет военных комиссариа-

тов, – в органах местного самоуправления; 

 явиться в установленное время по вызову (повестке) в воен-

ный комиссариат или иной орган, осуществляющий воинский учет, по 

месту жительства или месту временного пребывания; 

 при увольнении с военной службы в запас вооруженных сил 

явиться в двухнедельный срок со дня исключения из списков личного 

состава воинской части в военный комиссариат или иной орган, осу-

ществляющий воинский учет, по месту жительства для постановки на 

учет; 
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 сообщить в двухнедельный срок в военный комиссариат или 

иной орган, осуществляющий воинский учет, об изменении семейно-

го положения, образования, места работы или должности, места жи-

тельства в пределах района, города без районного деления; 

 сняться с воинского учета при переезде на новое место жи-

тельства или место временного пребывания (на срок более трех меся-

цев), а также при выезде из страны на срок свыше шести месяцев и 

встать на воинский учет в двухнедельный срок по прибытии на новое 

место жительства, место временного пребывания или при возвраще-

нии в Российскую Федерацию; 

 бережно хранить военный билет, а также Удостоверение 

гражданина, подлежащего призыву на военную службу; 

 в случае утраты указанных документов в двухнедельный срок 

обратиться в военный комиссариат или иной орган, осуществляющий 

воинский учет, для решения вопроса о получении документов взамен 

утраченных. 

Гражданам, подлежащим призыву на военную службу, выезжа-

ющим в период проведения призыва с места жительства на срок более 

трех месяцев, надлежит лично сообщить об этом в военный комисса-

риат или иной орган, осуществляющий воинский учет. 

Во время мобилизации, в период военного положения и в воен-

ное время воинская обязанность определяется соответствующими за-

конами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

Мобилизацией называется комплекс мероприятий по переводу 

на военное положение вооруженных сил, экономики государства и 

органов государственной власти. 

Военным положением называется особый правовой режим в 

стране или на отдельной ее территории, установленный по решению 

высшего органа государственной власти в исключительных обстоя-

тельствах, который выражается в расширении полномочий военных 

властей и исполнении гражданами дополнительных обязанностей и 

определенных ограничений. 

Военным временем называется период фактического нахожде-

ния государства в состоянии войны, характеризующийся существен-

ными изменениями во всех сферах жизни и деятельности государства 

и межгосударственных отношений и действием законов военного 

времени. 
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В случае агрессии или непосредственной угрозы агрессии про-

тив государства, а также в случае возникновения вооруженных кон-

фликтов в той или иной части страны Федеральный закон «Об обо-

роне» возлагает на Президента РФ как Верховного главнокомандую-

щего обязанности объявлять общую или частичную мобилизацию, 

вводить на территории страны или в отдельных ее местностях воен-

ное положение и отдавать приказы о ведении военных действий. При 

этом объявляется призыв на военную службу по мобилизации. 

Воинская обязанность включает в себя обязательную подготов-

ку граждан к военной службе, которая предусматривает мероприятия: 

 по военно-патриотическому воспитанию; 

 получению начальных знаний в области обороны; 

 подготовке по основам военной службы в государственных, 

муниципальных или негосударственных образовательных учрежде-

ниях среднего (полного) общего образования, образовательных учре-

ждениях начального профессионального и среднего профессиональ-

ного образования и на учебных пунктах организаций; 

 подготовке по военно-учетным специальностям солдат, мат-

росов, сержантов и старшин по направлению военного комиссариата; 

 медицинскому освидетельствованию и медицинскому обсле-

дованию; 

 проведению лечебно-оздоровительных мероприятий. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе условно 

делится на два периода: первый – подготовка к военной службе граж-

дан допризывного возраста и второй – подготовка к военной службе 

граждан призывного возраста, состоящих на воинском учете до мо-

мента отправки со сборного пункта к месту прохождения военной 

службы (рис. 31). 

Призыв на военную службу обязателен для граждан мужского 

пола в возрасте от 18 до 27 лет.  

Первый период подготовки граждан к военной службе в основ-

ном направлен на достижение общеобразовательного уровня, кото-

рый определяет пригодность к исполнению воинской обязанности и 

идет по следующим направлениям: совершенствование физических 

качеств; выработка необходимых психологических качеств, умения 
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работать в коллективе и малых группах; определение индивидуаль-

ных наклонностей и возможностей; первоначальный профессиональ-

ный отбор (определение склонностей и предрасположенности к опре-

деленным профессиям). В этот период юношами приобретаются 

начальные знания в области обороны. 

 

 

Рис. 31. Обязательная подготовка к военной службе 

 

Граждане призывного возраста готовятся с учетом рекоменда-

ций по результатам профессионального психологического отбора во 

время первоначальной постановки на воинский учет. В течение этого 

периода призывники развивают в себе качества, характерные для вы-

бранной (рекомендованной) военной специальности, а также детально 

знакомятся с основами военной службы по призыву (контракту), 

узнают о требованиях к уровню здоровья, необходимого для службы 

в определенных войсках. Важным условием системы индивидуальной 

подготовки является стремление максимально подготовиться к буду-

щей военной службе. 
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Контрольные вопросы 

1. Что включает в себя понятие «воинская обязанность»? 

2. Что составляет правовую основу воинской обязанности и во-

енной службы в Российской Федерации? 

3. Назовите категории граждан, обязанных состоять на воинском 

учете. 

4. Как осуществляется воинский учет граждан в Российской Фе-

дерации? 

5. Каковы обязанности граждан по воинскому учету? 

6. Назовите виды мобилизации, когда она объявляется? 

7. Что включает обязательная подготовка граждан к военной 

службе? 

 

6. ПРИЗЫВ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 

 

Призыв на военную службу граждан Российской Федерации 

определен Федеральным законом «О воинской обязанности и военной 

службе» и другими нормативными правовыми актами (рис. 32). 

 

 

Рис. 32. Призыв на военную службу 
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Он организуется военным комиссариатом соответствующей ад-

министративной территории при участии местной администрации. 

Нормы призыва устанавливает Министерство обороны РФ для каждо-

го субъекта Российской Федерации и муниципального образования, 

имеющего статус муниципального района, городского округа или 

внутригородской территории города федерального значения. 

Призывом на военную службу руководит призывная комиссия, 

создаваемая в каждом муниципальном образовании указанного стату-

са решением высшего должностного лица субъекта Российской Феде-

рации (руководителя высшего исполнительного органа государствен-

ной власти субъекта Российской Федерации) по представлению воен-

ного комиссара соответствующего субъекта. 

Для обеспечения деятельности призывной комиссии оборуду-

ются соответствующие территории и помещения, оснащаемые всем 

необходимым оборудованием для медицинского освидетельствования 

и материально-техническими средствами для проведения мероприя-

тий по профессиональному психологическому отбору призывников. 

Военный комиссар, реализуя задачи по проведению призыва на 

военную службу, осуществляет следующие мероприятия: 

 разрабатывает и согласовывает с главой местной администра-

ции план проведения призыва на военную службу; 

 оказывает необходимую помощь организациям в выполнении 

установленных законодательством Российской Федерации мероприя-

тий, связанных с подготовкой и проведением призыва на военную 

службу; 

 представляет заявки руководителям медицинских организа-

ций на выделение требуемых врачей-специалистов и среднего меди-

цинского персонала. Заявки на выделение технических работников и 

предоставление средств связи, транспортных и других материальных 

средств, необходимых для подготовки и проведения мероприятий, 

связанных с призывом на военную службу, подаются в орган местно-

го самоуправления; 

 участвует совместно с представителями медицинских органи-

заций в контроле за медицинским освидетельствованием призывни-

ков и прохождением ими медицинского обследования; 

 вносит в призывную комиссию предварительное предложение 

о направлении призывника в определенный вид и род войск Воору-
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женных Сил РФ, в другие войска, воинские формирования и органы, 

или о необходимости освобождения его от призыва на военную 

службу, или о предоставлении ему отсрочки от призыва на военную 

службу; 

 организует при содействии органа местного самоуправления и 

должностных лиц организаций проведение мероприятий по военно-

профессиональной ориентации граждан, подлежащих призыву на во-

енную службу; 

 проводит работу по разъяснению населению законодательных 

и иных нормативных правовых актов по вопросам исполнения воин-

ской обязанности; 

 организует учет призывников, уклоняющихся от призыва на 

военную службу; в случае необходимости направляет в органы внут-

ренних дел материалы на этих призывников; 

  обеспечивает отбор и своевременную подготовку материалов 

для проведения проверок органами федеральной службы безопасно-

сти граждан, подлежащих призыву на военную службу, для исполне-

ния специальных обязанностей военной службы; 

 обеспечивает членов призывной комиссии нормативными 

правовыми актами и иной документацией, необходимой для проведе-

ния призыва на военную службу. 

Военным комиссаром в пределах своей компетенции могут вы-

полняться и иные задачи по вопросам призыва на военную службу. 

Оповещением призывников о явке на медицинское освидетель-

ствование, о заседании призывной комиссии или об отправке в воин-

скую часть для прохождения военной службы занимается военный 

комиссариат путем направления им повесток. 

Повестки вручаются под расписку работниками военного ко-

миссариата либо руководителями или другими должностными лица-

ми по месту работы (учебы) призывника, как правило, не позднее чем 

за три дня до срока, указанного в повестке. 

После решения о создании призывной комиссии ее председате-

лем – главой местной администрации или иным представителем 

местной администрации – совместно с военным комиссаром состав-

ляется график мероприятий, разрабатываются именные списки при-

зывников, которые формируются по дням для их явки на заседание 

призывной комиссии. 
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Призывники, проживающие за пределами населенных пунктов, 

в которых создаются призывные комиссии, обычно являются органи-

зованно в сопровождении представителей организаций. Контроль за 

явкой призывников осуществляет председатель призывной комиссии, 

и он же принимает меры по выявлению причин неявки призывников. 

При уклонении гражданина от призыва на военную службу при-

зывной комиссией или военным комиссаром направляются соответ-

ствующие материалы прокурору по месту жительства призывника для 

привлечения его к ответственности в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

В розыске граждан, уклоняющихся от исполнения воинской 

обязанности, а также в их приводе в военный комиссариат участвуют 

представители органов внутренних дел в порядке, установленном за-

конодательством. 

Призывной комиссией принимается решение в отношении при-

зывника только после определения категории годности к военной 

службе. При невозможности дать медицинское заключение о годно-

сти призывника на месте, он по решению призывной комиссии или 

военного комиссара направляется на амбулаторное или стационарное 

медицинское обследование в соответствующее медицинское учре-

ждение, после которого ему назначается повторное медицинское 

освидетельствование в военкомате и заседание призывной комиссии с 

учетом предполагаемого срока окончания указанного обследования. 

Окончательное решение о службе призывника в определенном 

виде, роде войск Вооруженных Сил РФ, других войсках, воинских 

формированиях и органах принимается призывной комиссией боль-

шинством голосов на основе результатов медицинского освидетель-

ствования, данных профессионального психологического отбора, об-

разовательной и специальной (профессиональной) подготовки; при 

этом учитываются предложения военного комиссара, касающиеся 

предназначения призывника. Учитывается и потребность в накопле-

нии военных специалистов запаса для комплектования войск согласно 

мобилизационному плану. 

Все решения призывной комиссии в отношении призывников 

заносятся в протокол заседания, который подписывается председате-

лем призывной комиссии и ее членами. Данное решение отражается в 
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Удостоверении гражданина, подлежащего призыву на военную служ-

бу, и записывается в учетную карту призывника. 

Призывник, в отношении которого призывная комиссия приняла 

решение о призыве его на военную службу, получает повестку о явке 

в назначенное время в военный комиссариат для отправки к месту 

прохождения военной службы. 

Если имеются основания, предусмотренные Федеральным зако-

ном «О воинской обязанности и военной службе» и иными правовы-

ми документами Российской Федерации, то призывной комиссией 

выносится решение об освобождении призывника от призыва на во-

енную службу либо о предоставлении ему отсрочки от призыва на во-

енную службу на определенное время. Это решение выносится на ос-

новании документов, которые предоставляет призывник в призывную 

комиссию, только один раз при первоначальном рассмотрении данно-

го вопроса. 

За контроль наличия у призывников оснований для освобожде-

ния от призыва или для отсрочки от призыва на военную службу от-

вечает военный комиссар, а за прохождение призывником предписан-

ного ему медицинского обследования, лечения и повторного меди-

цинского освидетельствования – как военный комиссариат, так и со-

ответствующие медицинские организации. 

Призывники, утратившие основания для освобождения от при-

зыва на военную службу или с истекшими сроками предоставленных 

им отсрочек от призыва, подлежат призыву на общих основаниях. 

Ранее предоставленные отсрочки некоторым категориям граж-

дан и утратившие силу в связи с уменьшением срока службы с 1 ян-

варя 2008 г. до двенадцати месяцев приведены в Указе Президента 

РФ от 6 февраля 2008 г. № 38 «Вопросы предоставления гражданам 

Российской Федерации отсрочки от призыва на военную службу». 

Призывника, не прошедшего военную службу в связи с предо-

ставлением ему отсрочек от призыва или не призванного на военную 

службу по другим причинам, по достижении им возраста 27 лет в 

установленном порядке снимают с воинского учета граждан, подле-

жащих призыву на военную службу и не пребывающих в запасе. 

Отмена решения о призыве на военную службу (данное решение 

может приниматься как призывной комиссией, так и судебным орга-

ном) заносится в удостоверение гражданина, подлежащего призыву 
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на военную службу, заверяется подписью военного комиссара (заме-

стителя председателя призывной комиссии) и печатью военного ко-

миссариата. Запись дублируется в учетной карте призывника. 

В целях обеспечения методической поддержки и руководства 

нижестоящими призывными комиссиями, а также контроля за их дея-

тельностью и выполнения других задач, указанных в Федеральном 

законе «О воинской обязанности и военной службе», по решению 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации созда-

ется призывная комиссия субъекта Российской Федерации. По окон-

чании призыва призывной комиссией подводятся его итоги. 

С целью организованной отправки граждан, призванных на во-

енную службу, к месту прохождения военной службы, формирования 

воинских эшелонов (команд) и передачи призванных в армию граж-

дан в руки представителей воинских частей по согласованию с орга-

ном исполнительной власти субъекта Российской Федерации выде-

ляются и оборудуются соответствующим образом участки территории 

и помещения, которые оснащаются всем необходимым для проведе-

ния медицинских осмотров и контрольного медицинского освиде-

тельствования, а также для проведения мероприятий по профессио-

нальному психологическому отбору призывников. Данные объекты 

называются сборными пунктами. 

Работа сборных пунктов организуется военными комиссариата-

ми субъектов Российской Федерации при содействии органов испол-

нительной власти за счет созданного временного штата администра-

ции сборного пункта под руководством начальника сборного пункта, 

который подчиняется заместителю военного комиссара субъекта Рос-

сийской Федерации. 

Для явки призывников в военный комиссариат для отправки на 

сборный пункт назначается время, исходя из установленного срока 

прибытия их на сборный пункт. Сюда входит время, необходимое для 

обеспечения призывников вещевым имуществом, ознакомления с ни-

ми представителей воинских частей и формирования воинских эше-

лонов (команд). Граждане обязаны прибывать в военный комиссариат 

в исправной одежде и обуви согласно сезону. 

На сборный пункт призывники прибывают организованным по-

рядком в сопровождении представителей военных комиссариатов и 

организаций. 
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Согласно закону на сборных пунктах призывников обеспечива-

ют вещевым имуществом по нормам, установленным правительством 

Российской Федерации для военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву, и в порядке, определяемом Министерством обо-

роны РФ. При нахождении на сборном пункте их обеспечивают пита-

нием по нормам, установленным Правительством РФ для военнослу-

жащих, проходящих военную службу по призыву, и в порядке, опре-

деляемом Министерством обороны РФ. 

На сборном пункте может иметься резервная часть призывников 

(до трех процентов от числа отправляемых), которая используется, 

как правило, для пополнения воинских эшелонов (команд) в случае 

заболевания отдельных призывников или невозможности их отправки 

по иным причинам. Призывники, находящиеся в резерве, не возвра-

щаются в военные комиссариаты. Призывнику до убытия на военную 

службу со сборного пункта к месту прохождения военной службы 

приказом военного комиссара субъекта Российской Федерации при-

сваивается воинское звание рядового, о чем в документах персональ-

ного учета данных граждан (военном билете и учетно-послужной кар-

точке) делаются соответствующие записи, которые заверяются под-

писью военного комиссара субъекта Российской Федерации (его за-

местителя) и печатью военного комиссариата. 

Личные дела призывников с оформленными в установленном 

порядке выписками из решений призывных комиссий субъектов Рос-

сийской Федерации в пятидневный срок с даты принятия этих реше-

ний возвращаются в военные комиссариаты. 

Законом регулируется и порядок призыва на военную службу 

граждан Российской Федерации, зачисленных в запас, с присвоением 

офицерского воинского звания. Офицеры запаса призываются на 

службу военным комиссаром на основании выписок из приказов ми-

нистра обороны Российской Федерации по личному составу. 

Офицеров запаса призывает непосредственно после окончания 

государственных, муниципальных или имеющих государственную 

аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки (спе-

циальностям) негосударственных образовательных учреждений выс-

шего профессионального образования военный комиссариат по месту 

расположения образовательного учреждения. 
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Нормы по призыву на военную службу устанавливаются и дово-

дятся согласно указам Президента РФ Министерством обороны до 

военного комиссара через управления соответствующих военных 

округов. 

В призыв на военную службу офицеров запаса входит: 

 явка на медицинское освидетельствование и к военному ко-

миссару для принятия решения о призыве на военную службу; 

 явка в военный комиссариат за получением предписания для 

убытия к месту прохождения военной службы. 

Офицер запаса, в отношении которого принято решение о при-

зыве на военную службу, получает повестку о явке к военному ко-

миссару для получения предписания и убытия к месту прохождения 

военной службы. 

Если имеются основания, предусмотренные Федеральным зако-

ном «О воинской обязанности и военной службе» и иными норматив-

ными правовыми документами, военным комиссаром выносится ре-

шение об освобождении офицера запаса от призыва на военную 

службу или о предоставлении ему отсрочки от призыва на военную 

службу. Данное решение выносится на основании документов, пред-

ставляемых офицером запаса военному комиссару, не чаще чем один 

раз в год. Офицера запаса также могут освободить от исполнения во-

инской обязанности. 

Офицер запаса, призванный на военную службу, получает в во-

енном комиссариате два экземпляра предписания об убытии к месту 

прохождения военной службы, после чего он самостоятельно убывает 

к месту ее прохождения. По прибытии в часть командиром части де-

лается на втором экземпляре предписания, выданного военным ко-

миссаром, отметка о дате прибытия. Предписание, заверенное подпи-

сью и печатью воинской части, в трехдневный срок возвращается в 

военный комиссариат. 

После отправки офицера к месту прохождения военной службы 

его личное дело в трехдневный срок высылается военным комиссари-

атом в воинскую часть, в которую направлен офицер. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каким законом установлена правовая основа призыва на во-

енную службу? 
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2. Расскажите о порядке призыва на военную службу граждан 

Российской Федерации, не пребывающих в запасе. 

3. Какова роль военного комиссариата в организации призыва на 

военную службу? 

4. Каков порядок организации работы призывной комиссии? 

5. В чем состоит цель медицинского освидетельствования при-

зывников? 

6. Назовите особенности призыва на военную службу офицеров 

запаса? 

 

7. ПРОХОЖДЕНИЕ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО ПРИЗЫВУ 

 

Прохождение военной службы по призыву определено Феде-

ральным законом «О воинской обязанности и военной службе» и По-

ложением о порядке прохождения военной службы (рис. 33). 

 

 

Рис. 33. Прохождение военной службы по призыву 

 

Военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, 

могут направить в составе подразделения, воинской части, соедине-
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ния для выполнения боевых задач в условиях вооруженных конфлик-

тов (для участия в боевых действиях) в мирное время исключительно 

на добровольной основе и только если срок их военной службы со-

ставляет не менее шести месяцев. 

Начало военной службы для граждан, призванных на военную 

службу, – день убытия со сборного пункта военного комиссариата 

субъекта Российской Федерации к месту прохождения службы. 

Именно с этого момента гражданином приобретается статус военно-

служащего. 

После прибытия в воинскую часть и прохождения начальной 

военной подготовки, продолжительность которой не превышает двух 

месяцев, военнослужащего приводят к военной присяге. 

До приведения военнослужащего к военной присяге его нельзя 

привлечь к участию в боевых действиях, несению боевого дежур-

ства, боевой и караульной службе. Также за ним нельзя закреплять 

оружие и военную технику и налагать дисциплинарное взыскание в 

виде ареста. 

Повседневную жизнь военнослужащих в воинской части опре-

деляет Устав внутренней службы. Внутренняя служба согласно по-

ложениям данного Устава предназначена для поддержания в части 

внутреннего порядка и воинской дисциплины, обеспечивающих по-

стоянную боевую готовность и учебу личного состава, организован-

ное выполнение им задач в повседневной жизни. Она требует пра-

вильно организованных действий от военнослужащих независимо от 

их желаний. 

Руководит внутренней службой командир воинской части, а в 

расположении подразделения – командир подразделения. Непосред-

ственно организует внутреннюю службу начальник штаба, а в распо-

ложении роты – старшина роты. 

Военнослужащий проходит военную службу на определенной 

воинской должности, которой соответствует воинское звание. 

В Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских форми-

рованиях установлены составы военнослужащих и соответствующие 

им воинские звания. Перечень составов и воинских званий опреде-

лен Федеральным законом «О воинской обязанности и военной 

службе» (см. таблицу и прил. 2). 
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Установлен определенный срок службы в каждом воинском зва-

нии, и очередное воинское звание присваивается в день истечения 

срока службы в предыдущем звании. Также воинское звание может 

быть присвоено досрочно за особые личные заслуги, но не выше во-

инского звания, предусмотренного воинской должностью. 
 

Перечень составов и воинских званий военнослужащих  

Вооруженных Сил РФ 

Составы Воинские звания 

Войсковые Корабельные 

Солдаты 

Матросы 

Рядовой  

Ефрейтор 

Матрос 

Старший матрос 

Сержанты 

Старшины 

Младший сержант 

Сержант 

Старший сержант 

Старшина 

Старшина 2-й статьи 

Старшина 1-й статьи 

Главный старшина 

Главный корабельный  

старшина 

Прапорщики  

Мичманы 

Прапорщик 

Старший прапорщик 

Мичман 

Старший мичман 

Младшие офицеры Младший лейтенант 

Лейтенант 

Старший лейтенант 

Капитан 

Младший лейтенант 

Лейтенант 

Старший лейтенант 

Капитан-лейтенант 

Старшие офицеры Майор 

Подполковник 

Полковник 

Капитан 3-го ранга 

Капитан 2-го ранга 

Капитан 1-го ранга 

Высшие офицеры Генерал- майор 

Генерал-лейтенант 

Генерал-полковник 

Генерал армии 

Маршал Российской  

Федерации 

Контр-адмирал 

Вице-адмирал 

Адмирал 

Адмирал флота 

 

Воинские звания присваиваются: 

 высшие воинские звания – Президентом РФ; 

 до полковника (капитана 1-го ранга) – министром обороны 

Российской Федерации; 

 до подполковника (капитана 2-го ранга) – заместителем мини-

стра обороны РФ, главнокомандующими видами вооруженных сил; 
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 до майора (капитана 3-го ранга) – командующим войсками во-

енного округа; 

 до старшего прапорщика (старшего мичмана) – командиром 

объединения; 

 до старшины (главного корабельного старшины) – команди-

ром соединения; 

 до старшего сержанта (главного старшины) – командиром во-

инской части; 

 до ефрейтора (старшего матроса) или курсанта – командиром 

воинской части. 

Для военнослужащих установлены военная форма и знаки раз-

личия. Военная форма и знаки различия по воинским званиям военно-

служащих Вооруженных Сил РФ, других войск утверждаются Прези-

дентом РФ. Знаки различия по видам Вооруженных Сил РФ, родам 

войск и службам и правила ношения военной формы одежды и знаков 

различия определяются министром обороны. 

Правила ношения военной формы одежды устанавливаются 

приказами министра обороны «О правилах ношения военной формы 

одежды и знаков различия военнослужащих Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации, ведомственных знаков отличия и иных геральди-

ческих знаков и особой церемониальной парадной военной формы 

одежды военнослужащих почетного караула Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации». 

Военная форма одежды военнослужащих бывает парадной, по-

вседневной и полевой, а каждая из этих форм подразделяется на лет-

нюю и зимнюю. При выполнении военнослужащими специальных за-

дач предусмотрено ношение специфической (летно-технической, 

утепленной и др.) формы одежды. 

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, но-

сят следующую форму одежды: 

 парадную – при принятии военной присяги; вручении воин-

ской части Боевого Знамени; назначении в состав почетного караула; 

в дни годовых праздников воинской части; при несении службы часо-

выми по охране Боевого Знамени; 
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 полевую – на учениях, маневрах, боевых дежурствах и на за-

нятиях в учебных центрах; 

 повседневную – во всех остальных случаях. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какой документ регулирует вопросы прохождения военной 

службы по призыву? 

2. С какого момента гражданин приобретает статус военнослу-

жащего? 

3. Какова продолжительность начальной военной подготовки? 

4. Когда военнослужащего приводят к военной присяге? Что за-

прещено военнослужащему до принятия военной присяги? 

5. Перечислите воинские звания состава «солдаты» и «матросы». 

 

8. ПРОХОЖДЕНИЕ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО КОНТРАКТУ 

 

Военную службу по контракту следует рассматривать как одно 

из направлений по созданию профессиональной армии (рис. 34). 

 

 

Рис. 34. Военная служба по контракту 



80 

Военная служба по контракту – вид добровольной службы, 

предполагающий заключение контракта с Министерством обороны 

РФ на определенных условиях. 

В условия контракта о прохождении военной службы включена 

обязанность гражданина проходить военную службу в Вооруженных 

Силах РФ, других войсках, воинских формированиях или органах в 

течение определенного контрактом срока. Подписывая контракт, 

гражданин подтверждает готовность к добросовестному исполнению 

всех общих, должностных и специальных обязанностей военнослу-

жащих, установленных законодательными и иными нормативными 

правовыми актами страны. В условия контракта также включены по-

ложения по соблюдению прав контрактника, членов его семьи и на 

получение льгот, гарантий и компенсаций, установленных законода-

тельством Российской Федерации. 

Контракты о прохождении военной службы заключаются: 

 с военнослужащими, у которых заканчивается предыдущий 

контракт о прохождении военной службы; 

 военнослужащими, проходящими военную службу по призы-

ву, прослужившими не менее двенадцати месяцев, а также с гражда-

нами, пребывающими в запасе; 

 гражданами мужского пола, не пребывающими в запасе, 

окончившими образовательные учреждения высшего профессиональ-

ного образования; 

 гражданами женского пола, не пребывающими в запасе. 

Свой первый контракт о прохождении военной службы могут 

заключать граждане в возрасте от 18 до 40 лет. Кандидаты для по-

ступления на военную службу по контракту из числа граждан, не со-

стоящих на военной службе, проходят отбор в военных комиссариа-

тах, а военнослужащие – в воинских частях. 

Решение о соответствии граждан требованиям, установленным 

для поступления на военную службу по контракту, принимается ко-

миссиями военных комиссариатов, а по определению соответствия 

военнослужащих – на аттестационных комиссиях в воинских частях. 

К военнослужащему-контрактнику предъявляются повышенные 

требования к его профессиональной подготовке, состоянию здоровья 

и профессионально-психологическим качествам для службы на кон-

кретных должностях в Вооруженных Силах РФ. Поэтому граждане, 
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желающие заключить контакт, подлежат углубленному медицинско-

му освидетельствованию и обследованию по установленным методи-

кам для профессионального психологического отбора. 

Граждане, не проходившие военную службу, при поступлении 

на военную службу по контракту проходят предварительное и окон-

чательное освидетельствование, которое проводится по направлению 

военного комиссариата района, города (без районного деления). 

Предварительное освидетельствование проводит военно-врачебная 

комиссия (ВВК) военного комиссариата района, города (без районно-

го деления), окончательное освидетельствование – ВВК военного ко-

миссариата субъекта Российской Федерации. 

Перед началом предварительного освидетельствования кандида-

ты проходят флюорографическое исследование органов грудной 

клетки в двух проекциях и ЭКГ (исследование работы сердца в покое 

и после нагрузки). Кроме этого сдают общий анализ крови, анализ 

крови на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) и сифилис и общий 

анализ мочи. 

Результаты освидетельствования врачами-специалистами и за-

ключение ВВК заносятся в карту медицинского освидетельствования 

и приобщаются к личному делу гражданина. 

Для поступления на военную службу по контракту отбираются 

граждане, которые по состоянию здоровья годны к военной службе 

(категория А) или являются годными к военной службе с незначи-

тельными ограничениями (категория Б). 

В результате профессионального психологического отбора мо-

жет быть вынесено одно из четырех заключений о профессиональной 

пригодности гражданина к военной службе по контракту на конкрет-

ной воинской должности: 

 рекомендован в первую очередь (первая категория); 

 рекомендован (вторая категория); 

 рекомендован условно (третья категория); 

 не рекомендован (четвертая категория). 

Граждане, получившие четвертую категорию, на военную служ-

бу по контракту не принимаются. 

Первые контракты о прохождении военной службы с поступа-

ющими на воинские должности, для которых предусмотрены воин-
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ские звания солдат, матросов, сержантов и старшин, заключаются на 

три года; офицеры вправе заключить контракт на пять лет. 

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, мо-

гут заключать первый контракт на меньшие сроки при условии, что 

общая продолжительность их военной службы по призыву и первому 

контракту составит три года. 

Последующие контракты заключаются военнослужащими на 

срок три, пять и десять лет. 

Начало военной службы по контракту – дата вступления кон-

тракта в силу. Окончание военной службы – дата исключения военно-

служащего из списков личного состава воинской части. 

В Вооруженных Силах РФ определены воинские должности, ко-

торые комплектуются солдатами и сержантами для прохождения во-

енной службы по контракту: 

 в сухопутных войсках по контракту комплектуются следую-

щие должности солдат и сержантов: командир мотострелкового отде-

ления, командир боевой машины, командир боевой машины десанта, 

командир парашютно-десантного отделения, командир танка, коман-

дир зенитной установки, мастер по ремонту бронетанковой техники, 

мастер по ремонту радиолокационных станций, механик-водитель бо-

евой машины пехоты, механик-водитель боевой машины десанта, ме-

ханик-водитель танка, механик ракетных войск и артиллерии, навод-

чик артиллерийского орудия, старший оператор ЭВМ и др. 

 в воздушно-космических силах по контракту комплектуются 

воинские должности солдат и сержантов: авиационный механик, де-

шифровщик, диспетчер, заправщик, кодировщик, механик телефонных 

станций, начальник маяка, начальник пункта технического обслужива-

ния, оператор, радист-кодировщик, укладчик парашютов и др. 

 в военно-морском флоте по контракту комплектуются воин-

ские должности матросов и старшин: боцман, водолаз, гидроакустик, 

командир отделения гидроакустиков, мастер по ремонту радиолокаци-

онных станций, машинист-турбинист подводной лодки, оператор кон-

трольно-измерительного поста главной энергетической установки под-

водной лодки, оператор противолодочного оружия, оператор радиоло-

кационной станции, рулевой, рулевой-сигнальщик, старший водолаз, 

старший гидроакустик, старший рулевой, старший торпедист и др. 
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 в ракетных войсках стратегического назначения по контрак-

ту комплектуются следующие должности солдат и сержантов: води-

тель, инструктор по вождению, механик, механик-водитель, механик-

водитель многоосных дизельных автомобилей, оператор, оператор 

командной радиолинии, радиотелеграфист, электрик, электрик прове-

рочно-пускового электрооборудования и силовых агрегатов ракетных 

комплексов. 

Обязательными условиями для прохождения службы по кон-

тракту выступают соответствие установленным требованиям по уров-

ню образования, профессиональная пригодность и физическая подго-

товка. 

Успешное исполнение обязанностей на должностях солдат, мат-

росов, сержантов и старшин предполагает, как правило, наличие 

среднего (полного) общего образования или начального (среднего) 

профессионального образования. Кроме этого обязательным услови-

ем служит наличие гражданской профессии и военно-учетной специ-

альности. Дополнительно учитываются стаж военной службы, опыт 

работы по военно-учетной специальности, классная квалификация и 

результаты выполнения нормативов по боевой подготовке. 

Особые требования предъявляются и к индивидуальным про-

фессионально-психологическим качествам кандидата. При поступле-

нии на военную службу по контракту кандидату необходимо обладать 

устойчивыми мотивами добровольного поступления на военную 

службу, быть дисциплинированным и ответственным, способным ра-

ботать в коллективе, уметь эффективно взаимодействовать с другими 

военнослужащими, с уважением относиться к товарищам, старшим и 

командирам. Сюда относятся активность и разумная инициативность, 

способность принимать решения при отсутствии полной информации 

и дефиците времени и грамотно их реализовывать. Контрактник дол-

жен обладать эмоциональной устойчивостью в ситуациях, связанных 

с угрозой для жизни, быть выносливым и устойчивым к психологиче-

ским и физическим перегрузкам, а также от него требуется умение в 

любых условиях обстановки эффективно применять вооружение и во-

енную технику для достижения победы в бою. 

Военнослужащие по контракту имеют статус военнослужащих и 

обладают всеми правами и свободами, установленными законода-

тельством Российской Федерации. Но по сравнению с военнослужа-
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щими по призыву они имеют ряд дополнительных прав и льгот. 

Например, контрактники имеют право на изменение места военной 

службы, в том числе и право на перевод в другую местность по состо-

янию своего здоровья (или по состоянию здоровья членов семьи). 

Увольняясь с военной службы, контрактники вправе выбрать посто-

янное место жительства в любом населенном пункте России. 

Контрактники имеют право на обучение в гражданских образо-

вательных учреждениях высшего и среднего профессионального об-

разования. 

Сроки военной службы по контракту засчитываются в общий 

трудовой стаж, включаются в стаж государственной службы государ-

ственного служащего и в стаж работы по специальности из расчета 

один день военной службы за один день работы. Продолжительность 

еженедельного служебного времени военнослужащих, проходящих 

военную службу по контракту, не может превышать нормальную 

продолжительность еженедельного рабочего времени, установленную 

законодательством России, за исключением времени несения боевого 

дежурства, учений, походов кораблей и других мероприятий, которые 

проводятся при необходимости без ограничений общей продолжи-

тельности еженедельного служебного времени. 

Ежегодный основной отпуск военнослужащих устанавливается 

в зависимости от общей продолжительности военной службы и со-

ставляет: 

 до 10 лет – 30 суток; 

 10 лет и более – 35 суток; 

 15 лет и более – 40 суток; 

 20 лет и более – 45 суток. 

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в 

районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и других 

местностях с неблагоприятными климатическими и экологическими 

условиями, в том числе отдаленных, а также на воинских должностях, 

связанных с повышенной опасностью для жизни и здоровья, имеют 

право на увеличение продолжительности основного отпуска на срок 

до пятнадцати суток при условии, что общая продолжительность ос-

новного отпуска с учетом дополнительных суток отдыха не может 

превышать шестидесяти суток, не считая времени, необходимого для 

проезда к месту использования отпуска и обратно. Контрактникам и 
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членам их семей во время отпуска предоставляется санаторно-

курортное лечение и организованный отдых в санаториях, домах от-

дыха, пансионатах, на туристических базах Министерства обороны 

Российской Федерации. 

Оклад по первичной воинской должности солдат и матросов, 

проходящих военную службу по контракту, не может быть менее пя-

ти установленных законом МРОТ. Оклад по воинским званиям воен-

нослужащих, проходящих военную службу по контракту, не может 

быть менее половины оклада по воинской должности. Кроме этого 

предусмотрены и ежемесячные надбавки за сложность, напряжен-

ность и специальный режим военной службы. 

Контрактники, добросовестно исполняющие обязанности воен-

ной службы, по итогам календарного года по решению командира во-

инской части получают единовременное денежное вознаграждение в 

размере не менее трех окладов денежного содержания. Также им мо-

жет быть выплачена премия за образцовое выполнение воинского 

долга в размере до трех окладов денежного содержания. 

При смене военнослужащими места военной службы им выпла-

чивается подъемное пособие в размере двух окладов денежного со-

держания на военнослужащего, одного оклада на супругу и половины 

оклада на каждого члена семьи военнослужащего. 

Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, 

может быть уволен с военной службы досрочно: по состоянию здоро-

вья, в связи с проведением организационно-штатных мероприятий, а 

также в связи с невыполнением им условий контракта. 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем разница между службой по призыву и контракту? 

2. Кто из граждан имеет право на заключение контракта о про-

хождении военной службы? 

 3. Перечислите требования, предъявляемые к гражданам, про-

ходящим воинскую службу по контракту. 

4. Каковы сроки заключения контрактов о прохождении военной 

службы? 

5. Какова оплата труда военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту? 
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9. АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА 

 

Альтернативная гражданская служба – особый вид трудовой де-

ятельности в пользу общества и страны, осуществляемый гражданами 

вместо военной службы по призыву. Россия – одно из первых в мире 

государств, где был введен институт альтернативной гражданской 

службы. Практика освобождения от военной службы по религиозным 

убеждениям применена в нашей стране еще в XVIII в. Впервые она 

коснулась в 1762 – 1763 гг. прибывших по приглашению Екатерины II 

в Россию из Пруссии переселенцев протестантов-менонитов, убеж-

денных пацифистов, проповедовавших отказ от любых клятв (в том 

числе от присяги) и военной службы. Императорским указом в 1787 г. 

менониты были освобождены от военной службы. 

Введенная в России в 1874 г. всеобщая воинская повинность вы-

звала массовые отказы от военной службы, особенно со стороны 

представителей протестантских конфессий. Теперь по новому указу 

все льготы ликвидировались, что вызвало невиданную по размаху 

эмиграцию. Поэтому царское правительство вынуждено было пойти 

на компромисс и внесло в Устав о воинской повинности изменения, 

согласно которым менониты, поселившиеся в Российской империи до 

января 1874 г., получили возможность отбывать срок обязательной 

службы во вневойсковых командах без ношения оружия. Они и стали 

первыми «альтернативщиками» в истории нашего государства, кото-

рое взяло на себя обязательства по их содержанию – выделять денеж-

ные средства для выплаты поденной платы рабочим, лечить рабочих в 

учреждениях военного ведомства, оплачивать квартиры и комму-

нальные услуги, а также средства на оборудование и ремонт мастер-

ских. 

«Обязанные рабочие» – так назывались первые «альтернатив-

щики» в нашей стране – формально получили в качестве альтернати-

вы все правила призыва на военную службу, регулируемые военно- 

административным законодательством государства. Но и уклонение 

от работ теперь стало караться по военно-уголовному законодатель-

ству. 

Позднее льготы по освобождению от военной службы были по-

жалованы духоборам, молоканам и представителям других религиоз-

ных сект. 
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Но отказы от военной службы случались не только по мотивам 

религиозным. По этому поводу в октябре 1876 г. в газете «Москов-

ские ведомости» было сообщение о массовом отказе ссыльных каза-

ков с Урала идти служить в армию. Были случаи отказа и от других 

социальных групп. 

После событий 1917 г. Россия снова стала одной из первых 

стран, признавших право своих граждан на отказ от военной службы 

по соображениям совести, и 4 января 1919 г. был издан соответству-

ющий декрет «Об освобождении от воинской повинности по религи-

озным убеждениям», согласно которому граждане, чья вера не позво-

ляла держать в руках оружие, могли нести альтернативную службу в 

госпиталях либо заниматься другой общественно полезной работой. 

Также предусматривалась возможность полного освобождения от во-

енной службы. Этот декрет стал первым законодательным актом Со-

ветской республики в этой сфере. Россия заслужила положительные 

отзывы от других стран мирового сообщества. 

В принятом в 1923 г. Гражданском процессуальном кодексе 

РСФСР содержалась специальная глава – «Об освобождении от во-

енной службы по религиозным убеждениям», которая регулировала 

порядок судебного производства по этому вопросу. Судебными экс-

пертами скрупулезно определялись обстоятельства того, действи-

тельно ли человек придерживается религиозных взглядов, которые 

дают ему право освобождения от военной службы, и какую именно 

работу ему назначить в качестве альтернативной. 

Законом от января 1925 г. «Об обязательной военной службе» 

круг лиц, имевших право на отказ от военной службы, был значи-

тельно сужен и исключалось полное освобождение призывника от во-

енной службы, как было ранее. 

Институт альтернативной службы просуществовал в СССР 

вплоть до 1939 г. К концу XX в. Россия вновь вернулась к этому во-

просу. В 1993 г. принятая всенародным голосованием Конституция 

РФ закрепила право граждан на замену военной службы альтернатив-

ной гражданской (ст. 59, п. 3). В том же 1993 г. в России появились 

первые «альтернативщики», правда это были представители немецкой 

национальности, ухаживающие за пожилыми людьми, которые под-

верглись сталинским репрессиям. 
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«Альтернативная гражданская служба» преследует две основ-

ные цели: конституционную защиту прав граждан и обеспечение до-

стойного существования социально уязвимых слоев населения (рис. 35).  

 

 

Рис. 35. Альтернативная гражданская служба – неотъемлемое право граждан 

 

Правовую основу альтернативной службы составляют Консти-

туция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

основной из которых – Федеральный закон «Об альтернативной 

гражданской службе» № 113-ФЗ от 25 июля 2002 г., другие норма-

тивные правовые акты Российской Федерации, общепринятые прин-

ципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации. 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. указывает, что право на 

замену военной службы по призыву альтернативной гражданской 

службой признается за гражданином при условии: 

 что несение военной службы противоречит его убеждениям 

или вероисповеданию; 

 он относится к коренному малочисленному народу, который 

ведет традиционный образ жизни, осуществляет традиционное хозяй-

ствование и занимается традиционными промыслами. 
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На альтернативную гражданскую службу направляются граж-

дане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в за-

пасе, которые имеют право на замену военной службы по призыву 

альтернативной гражданской службой. 

Эти лица лично подают заявление в военный комиссариат о же-

лании заменить военную службу по призыву альтернативной граждан-

ской службой. В установленные сроки в отношении этих лиц принима-

ется соответствующее решение призывной комиссией района, города 

(без районного деления) или иного муниципального образования. 

Для прохождения альтернативной гражданской службы не 

направляются граждане, имеющие в соответствии с Федеральным за-

коном «О воинской обязанности и военной службе» основания для 

освобождения от призыва, не подлежащие призыву или имеющие ос-

нования для предоставления отсрочки от призыва на военную службу. 

В заявлении гражданином должны быть указаны причины и об-

стоятельства, побудившие его ходатайствовать о замене вида службы, 

и обоснования того, что несение военной службы противоречит 

убеждениям его совести. К заявлению он обязан приложить автобио-

графию и характеристику с места работы (учебы). В целях доказа-

тельства своих доводов гражданин может приложить к заявлению 

другие документы, а также указать лиц, поддерживающих его. 

Военным комиссариатом гражданину выдается документ, под-

тверждающий регистрацию заявления. 

Заявление подлежит рассмотрению на заседании призывной ко-

миссии только в присутствии заявителя. О времени и месте заседания 

призывной комиссии гражданина извещают заблаговременно. 

Законом предусмотрено, что призывная комиссия рассматривает 

доводы гражданина о том, что несение военной службы противоречит 

его убеждениям или вероисповеданию на основании: 

 выступления на заседании призывной комиссии гражданина, 

а также лиц, которые согласились подтвердить достоверность его 

доводов; 

  анализа документов, представленных гражданином; 

  анализа дополнительных материалов, полученных комиссией. 

По результатам рассмотрения заявления призывной комиссией 

выносится заключение о замене военной службы по призыву альтер-

нативной гражданской службой либо принимается мотивированное 

решение об отказе. 
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Заключение комиссии выносится в месячный срок со дня окон-

чания срока подачи заявления в военный комиссариат. Если призыв-

ной комиссии нужен запрос дополнительных материалов, то срок вы-

несения заключения может быть продлен председателем призывной 

комиссии, но не более чем на один месяц. 

Решение должно быть принято простым большинством голосов 

при участии в заседании не менее двух третей членов призывной ко-

миссии и объявлено гражданину, в отношении которого оно принято. 

Гражданину в трехдневный срок выдается копия заключения. 

Гражданин может получить отказ в замене военной службы по 

призыву альтернативной гражданской службой в случаях: 

 если нарушены сроки или порядок подачи заявления; 

 представленные документы и другие данные не соответству-

ют доводам гражданина о том, что несение военной службы противо-

речит его убеждениям или вероисповеданию; 

 заявление о замене военной службы по призыву альтернатив-

ной гражданской службой и прилагаемые к нему документы содержат 

заведомо ложные сведения; 

 гражданин дважды не являлся на заседания призывной комис-

сии без уважительной причины; 

 ранее ему уже была предоставлена возможность пройти аль-

тернативную гражданскую службу, но он от нее уклонился. 

Уважительными причинами неявки на заседание призывной ко-

миссии (при условии документального подтверждения причин неяв-

ки) признаются: 

 заболевания или увечья (травмы), связанные с утратой трудо-

способности; 

 тяжелое состояние здоровья близких родственников (отца, ма-

тери, жены, детей, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки 

или усыновителя) либо участие в похоронах указанных лиц; 

 препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой 

силы, или иные обстоятельства, не зависящие от воли гражданина. 

Призывной комиссией могут быть признаны уважительными и 

другие причины. Решения призывной комиссии могут быть оспорены 

гражданином в суде. 
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Гражданин, получивший решение об отказе в замене военной 

службы по призыву альтернативной гражданской, подлежит призыву 

на военную службу в соответствии с Федеральным законом «О воин-

ской обязанности и военной службе». 

Направление гражданина на альтернативную гражданскую 

службу включает: 

 явку на медицинское освидетельствование и на заседание 

призывной комиссии для принятия решения о направлении на альтер-

нативную гражданскую службу; 

 явку в военный комиссариат и получение предписания с ука-

занием места прохождения альтернативной гражданской службы. 

Для мероприятий, связанных с направлением на альтернатив-

ную гражданскую службу, гражданин вызывается повесткой военно-

го комиссариата. Направление граждан на альтернативную граждан-

скую службу организуется главой органа местного самоуправления 

совместно с военным комиссаром и осуществляется призывной ко-

миссией. 

К месту прохождения альтернативной гражданской службы 

гражданин направляется военным комиссаром согласно плану специ-

ально уполномоченного федерального органа исполнительной власти 

в соответствии с решением призывной комиссии. 

Граждане, направляемые на альтернативную гражданскую 

службу, обязаны явиться в военный комиссариат в сроки, указанные в 

повестке, и получить под расписку предписание для убытия к месту 

прохождения службы. 

Работодатель обязан заключить с гражданином срочный трудо-

вой договор на период прохождения альтернативной гражданской 

службы и в трехдневный срок уведомить об этом военный комисса-

риат и федеральный орган исполнительной власти или орган испол-

нительной власти субъекта Российской Федерации, которому подчи-

нена организация. 

Трудовая деятельность граждан, проходящих альтернативную 

гражданскую службу, определяется Трудовым кодексом РФ с уче-

том особенностей, предусмотренных в законе «Об альтернативной 

службе». 
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Федеральные органы исполнительной власти или органы испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации в пределах их 

компетенции могут привлекать граждан, проходящих альтернатив-

ную гражданскую службу, к ликвидации последствий стихийных бед-

ствий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций на территории госу-

дарства. 

Гражданин, проходящий альтернативную службу, имеет право 

на отпуск в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ. Ежегод-

ный оплачиваемый отпуск и возможный отпуск без сохранения зара-

ботной платы увеличивается на количество календарных дней, необ-

ходимых для проезда к месту использования отпуска и обратно. 

Законом определены сроки прохождения альтернативной граж-

данской службы. Согласно п. 1 ст. 5 срок альтернативной службы 

превышает установленный Федеральным законом «О воинской обя-

занности и военной службе» (с 1 января 2008 г. – один год) в 1,75 ра-

за, если служба проходит в гражданских учреждениях, и согласно 

пункту 2 статьи 5 – в 1,5 раза, если служба проходит в организациях 

Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и ор-

ганов. На текущий момент (с 1 января 2008 г.) это 21 месяц и 18 ме-

сяцев соответственно. 

Служба, как правило, проходит за пределами территории посто-

янного проживания несущих службу граждан (по экстерриториаль-

ному принципу). 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие особенности альтернативной гражданской службы вы мо-

жете перечислить? 

2. Расскажите об исторических традициях организации альтерна-

тивной гражданской службы в России. 

3. Перечислите правовые акты, составляющие основу альтерна-

тивной гражданской службы в России. 

4. Кому предоставлено право на прохождение альтернативной 

гражданской службы? 

5. Кто получает отказ в прохождении альтернативной граждан-

ской службы? 

6. Каков порядок и сроки прохождения альтернативной граждан-

ской службы? 
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10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 

Законодательством Российской Федерации (Конституцией РФ, 

законами о военной службе и общевоинскими уставами) устанавли-

ваются права и обязанности военнослужащих. С точки зрения права 

положение военнослужащих имеет ряд важных особенностей: с одной 

стороны, на них распространяется общероссийское законодательство 

и они обладают правами и выполняют обязанности, как все граждане 

страны; с другой – они подчинены специальному военному законода-

тельству. Специфика военной службы (вооруженная защита государ-

ства всегда связана с риском для жизни) и военное законодательство 

для военнослужащих предусматривают как дополнительные права, 

так и широкие дополнительные обязанности. Существуют и ограни-

чения общегражданских прав и свобод. Это запрет на участие в поли-

тических акциях и забастовках, коммерческую деятельность и т. д. 

Запреты и ограничения в некоторых общегражданских правах и сво-

бодах компенсируются льготами. 

Права военнослужащих объединены в три основные области: 

 социально-экономические права;  

 политические права и свободы;  

 личные права и свободы. 

Социально-экономическими правами следует назвать права, ко-

торыми военнослужащие пользуются как граждане Российской Феде-

рации. Ими обеспечивается возможность удовлетворения материаль-

ных и духовных потребностей. Время нахождения граждан на воен-

ной службе засчитывается в общий трудовой стаж и стаж работы по 

специальности; служба по контракту засчитывается из расчета один 

месяц военной службы за один месяц работы, а военная служба по 

призыву – за два месяца работы. 

Военнослужащим предоставляется бесплатное питание и веще-

вое имущество. Военнослужащие, проходящие службу по призыву, 

ежедневно имеют не менее восьми часов для сна и не менее двух ча-

сов личного времени. Во время прохождения службы солдатам 

предоставляется основной отпуск продолжительностью 15 суток 

(сержантам ‒ 20 суток). Всем военнослужащим предоставлена воз-

можность бесплатного пользования услугами библиотек и читальных 

залов, просмотра различных фильмов и т. п. 
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Политическими правами и свободами обеспечивается участие 

военнослужащих в управлении делами общества и государства. Им 

предоставлено право избирать и быть избранными в органы государ-

ственной власти и местного самоуправления. Военнослужащие имеют 

свободу слова, право выражать свое мнение и убеждение, могут по-

лучать и распространять информацию, не разглашая при этом госу-

дарственную и военную тайну. 

Личными правами и свободами предоставлена возможность 

каждому военнослужащему проявить себя в общественной жизни. 

Они имеют право защищать свои законные интересы, честь и досто-

инство, возмещать причиненный в ходе службы ущерб, обжаловать 

неправомерные действия, в том числе и вышестоящих лиц, обладают 

свободой совести и вероисповедания и т. д. 

Единством прав и обязанностей характеризуется государствен-

ный статус военнослужащих армии и флота. Статья 1 Федерального 

закона «О статусе военнослужащих» гласит: «Статус военнослужаще-

го есть совокупность прав, свобод, обязанностей и ответственности 

военнослужащих, установленных законодательством и гарантирован-

ных государством». 

Закон «О статусе военнослужащих» и Устав внутренней службы 

делят обязанности военнослужащих на общие должностные и специ-

альные. 

Общие обязанности – это те, которые возложены на всех без ис-

ключения военнослужащих независимо от должностей и воинских 

званий. Главной обязанностью является «защита государственного 

суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации, 

обеспечение безопасности государства, отражение вооруженного 

нападения», а также выполнение задач в соответствии с международ-

ными договорами и обязательствами России. Отсюда вытекают мно-

гие важные требования к каждому военнослужащему: верность воен-

ной присяге, беззаветное служение своему народу, мужественная и 

умелая защита своего Отечества, строгое соблюдение Конституции и 

законов Российской Федерации, требований общевоинских уставов, 

беспрекословное выполнение приказов командиров и начальников. 

Важнейшей частью обязанностей военнослужащих является бдитель-

ность, неустанное повышение боевого мастерства, стремление доро-

жить честью и боевой славой защитников своего народа, честью и 

войсковым товариществом. 
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Закон «О воинской обязанности и военной службе» конкретно 

определяет, что следует понимать под исполнением обязанностей во-

енной службы (ст. 37, п. 1): 

 исполнение должностных обязанностей, установленных в со-

ответствии с воинскими уставами; несение боевого дежурства (боевой 

службы); 

 выполнение приказов, распоряжений или задач, отданных или 

поставленных командирами (начальниками); 

 участие в боевых действиях; 

 защита жизни, здоровья, чести и достоинства личности; 

 оказание помощи правоохранительным органам в обеспече-

нии законности и правопорядка. 

Перечень должностных и специальных обязанностей солдат и 

матросов подробно изложен в общевоинских уставах. Их молодые 

воины изучают при назначении на конкретные воинские должности в 

процессе несения военной службы. 

Российским военным законодательством и общевоинскими 

уставами предусмотрена также и личная ответственность военнослу-

жащих за возможные правонарушения. Закон «О статусе военнослу-

жащих» гласит: «Военнослужащие в зависимости от характера и тя-

жести совершенного правонарушения несут ответственность: дисци-

плинарную, материальную, гражданско-правовую и уголовную». Со-

держание этих видов ответственности раскрыто в Уставе внутренней 

службы. 

Солдаты и матросы обязаны знать порядок прохождения воен-

ной службы, свои права и обязанности и образцово их выполнять, что 

является непременным условием укрепления воинской дисциплины, 

роста боевого мастерства и поддержания постоянной высокой боевой 

готовности. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какими правовыми документами установлены права военно-

служащих и их обязанности? 

2. Какие основные права военнослужащих в социально-экономи-

ческой сфере вам известны? 

3. Перечислите основные политические права и свободы воен-

нослужащих. 
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4. Что следует понимать под исполнением обязанностей воен-

ной службы? 

5. Какие виды обязанностей установлены для военнослужащих? 

6. Для чего каждый военнослужащий должен хорошо знать свои 

права и обязанности? 

 

11. КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО 

КАК ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

 

Военнослужащий – патриот, с честью и достоинством несущий 

звание защитника Отечества. Все военнослужащие Вооруженных Сил 

РФ несут обязанность по подготовке к вооруженной защите Россий-

ской Федерации, выполнение которой связано с необходимостью бес-

прекословного решения поставленных задач в любых условиях об-

становки, в том числе с риском для жизни. Следовательно, военно-

служащий должен обладать рядом необходимых и специфических ка-

честв, одним из которых является патриотизм. Патриотизм – одно из 

основных качеств защитника Отечества, при отсутствии которого он 

не может как истинный патриот до конца беззаветно служить своему 

народу, умело, не щадя своей крови и самой жизни, защищать свою 

Родину, мужественно выполнять воинский долг, стойко переносить 

тяготы и лишения военной службы. Патриотизм – это нравственный и 

политический принцип, социальное чувство, содержанием которого 

является любовь к своему Отечеству, гордость за его прошлое и 

настоящее, готовность подчинить свои интересы интересам страны, 

стремление защищать свою Родину и народ. 

Воинская честь и достоинство – другие неотъемлемые качества 

военнослужащего Вооруженных Сил России. Честь, по выражению  

В. И. Даля: «Внутреннее нравственное достоинство человека, доб-

лесть, честность, благородство души и чистая совесть». Достоинство 

как морально-нравственная категория выражается в уважении к себе, 

осознании своих человеческих прав, моральных ценностей, в образ-

цовом поведении. 

Военнослужащим Вооруженных Сил России присуще и такое 

общечеловеческое свойство, как гуманность. В «Науке побеждать»  

А. В. Суворов сказал так: «Не менее чем оружием побеждать против-

ника человеколюбием. В поражениях сдающимся в полон давать по-
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щаду. Обывателям ни малейшей обиды и озлобления не чинить» 

(прил. 3). Честь и достоинство военнослужащего Вооруженных Сил 

России является гарантом соблюдения международных правил веде-

ния войны. 

Стоит отметить и такое важное качество военнослужащего, как 

профессионализм. Воин обязан в совершенстве знать и содержать в 

постоянной готовности к применению и уверенно владеть вверенным 

ему вооружением и военной техникой, постоянно повышать профес-

сиональные знания и совершенствовать свое воинское мастерство. 

Эти важнейшие морально-духовные качества, которыми облада-

ет каждый военнослужащий, делают нашу армию непобедимой. 

Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющий 

оружием и военной техникой. Вооруженные Силы РФ оснащены со-

временным вооружением и военной техникой. В процессе реформи-

рования армии производится их переоснащение качественно новыми 

образцами оружия, прежде всего средствами ядерного сдерживания, 

системами боевого управления, разведки и высокоточным оружием, 

способным поражать объекты противника на гиперзвуковых скоро-

стях.  

Сложные характеристики современного вооружения и военной 

техники, правила их эксплуатации, обслуживания и боевого примене-

ния требуют высокого общего и профессионального уровня подго-

товки военнослужащих всех воинских специальностей. 

Важное значение имеют также личностные качества: самостоя-

тельность, ответственность, способность принимать решение в усло-

виях жесткого дефицита времени, эмоционально-волевая устойчи-

вость, готовность к самопожертвованию во имя защиты Отечества. 

Все виды воинской деятельности военнослужащих направлены 

на поддержание высокого уровня боевой готовности и боеспособно-

сти войск. К главным видам воинской деятельности относятся учеб-

но-боевая подготовка, служебно-боевая деятельность и реальные бое-

вые действия. 

Учебно-боевой подготовкой называется система обучения и во-

инского воспитания личного состава войск, их боевого слаживания с 

целью подготовки к ведению боевых действий или выполнению дру-

гих задач, определенных боевым предназначением. Она направлена 

на обеспечение высокого уровня боеспособности частей и подразде-
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лений и осуществляется непрерывно в мирное и военное время. В хо-

де данной системы подготовки проводятся занятия, учения, боевые 

стрельбы, тренировки, на которых военнослужащими изучаются об-

щевоинские уставы, оружие и военная техника и приемы действий в 

бою. В своей основе эта практическая подготовка направлена на 

овладение военнослужащими вооружением и военной техникой и 

умелое использование их в бою (прил. 4). 

Содержание учебно-боевой подготовки определено учебными 

планами и программами. Следует выделить основной принцип орга-

низации боевой учебы – учить войска тому, что необходимо на войне. 

Выполнение задач учебно-боевой подготовки требует от каждого во-

еннослужащего высокого уровня самоотдачи, психологической 

устойчивости и физической выносливости. 

Служебно-боевой деятельностью обеспечивается высокий 

уровень боевой готовности войск, способности их в любых условиях 

обстановки начать военные действия в установленные сроки. Боевая 

готовность в мирное время обеспечивает быстрый переход войск на 

военное положение и организованное вступление в военные действия, 

а в военное время – способность к немедленному выполнению по-

ставленных боевых задач. В служебно-боевую деятельность входят 

боевое дежурство, караульная и внутренняя службы. 

Боевое дежурство – это процесс пребывания специально выде-

ленных сил и средств в полной боевой готовности к выполнению вне-

запно возникающих боевых задач. В их состав включаются боевые 

расчеты, экипажи кораблей, дежурные смены пунктов управления и 

другие силы и средства. На боевое дежурство нельзя назначать воен-

нослужащих, не приведенных к военной присяге, не усвоивших про-

граммы учебно-боевой подготовки, совершивших проступки, по ко-

торым ведется расследование, и больных. Обеспечение необходимой 

степени боевой готовности военнослужащих при несении боевого 

дежурства запрещает передавать кому-либо исполнение своих обя-

занностей, отвлекаться на действия, не связанные с исполнением обя-

занностей боевого дежурства, самовольное оставление боевого поста 

и проведение на вооружении и военной технике работ, снижающих их 

боевую готовность. 

Караульная служба имеет цель надежно охранять и оборонять 

боевые знамена, хранилища с вооружением, военной техникой, дру-
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гими материальными средствами. Несение караульной службы – это 

выполнение боевой задачи, которая требует от личного состава высокой 

бдительности, точного исполнения своих обязанностей. Караулы – это 

вооруженные подразделения, снаряженные для выполнения боевой 

задачи по охране и обороне боевых знамен, военных и государствен-

ных объектов. В караул обычно назначаются начальник караула, по-

мощник начальника караула, караульные по числу постов и смен и 

разводящие. Непосредственно охраняют и обороняют объекты часо-

вые. Караул составляют солдаты (матросы), приведенные к военной 

присяге, усвоившие соответствующие программы учебно-боевой под-

готовки и готовые по своим морально-психологическим качествам 

для несения караульной службы. 

Внутренняя служба – повседневная служебная деятельность во-

еннослужащих в воинских частях и подразделениях. Ее организация 

осуществляется в соответствии с Уставом внутренней службы ВС РФ 

и предназначается для поддержания в воинских частях внутреннего 

порядка и воинской дисциплины, обеспечения постоянной боевой го-

товности. 

Реальными боевыми действиями называется вид воинской де-

ятельности, для которой предназначены вооруженные силы и осу-

ществляется их учебно-боевая подготовка и служебно-боевая дея-

тельность. Эта деятельность развертывается непосредственно в бое-

вых условиях и имеет цель нанесения поражения противнику. 

Сначала без огнестрельного оружия бой представлял собой ру-

копашную схватку воинов с использованием холодного оружия. 

Позднее с появлением пушек и ружей бой стал другим. Увеличение 

скорострельности, дальности и меткости стрельбы, оснащение войск 

артиллерией, танками и авиацией привели к тому, что успех боя стал 

достигаться согласованными усилиями всех родов войск. Основные 

черты современного общевойскового боя – маневренность, динамич-

ность, быстрые и резкие изменения обстановки, неравномерность его 

развития по фронту и в глубину, высокое морально-психологическое 

и физическое напряжение личного состава воюющих сторон. В этом 

бою от каждого военнослужащего требуются стойкость, инициатива, 

дисциплинированность. Сильное воздействие на человека в совре-

менном бою оказывают опасности, воспринимаемые как угроза жиз-

ни. Именно поэтому важнейшее значение в бою имеет способность 



100 

людей управлять своим состоянием, чувствами, эмоциями и контро-

лировать свои действия на поле боя, когда от человека требуется со-

блюдение высоких духовных и моральных качеств. В истории войн 

немало примеров, когда исход боя решался не превосходством в жи-

вой силе и технике, а морально-психологическими качествами вои-

нов, способных до конца выполнять свой долг. Исходя из этого каж-

дый военнослужащий в процессе воинской службы обязан постоянно 

стремиться вырабатывать в себе такие качества, как беззаветная пре-

данность Родине и своему народу, уверенность в победе над врагом, 

мужество, стойкость, героизм и готовность к самопожертвованию. 

Наглядное представление о специфических особенностях воин-

ской деятельности в разных видах и родах вооруженных сил дает по-

дробное описание некоторых групп воинских должностей, указанное 

в руководящих воинских нормативных документах. 

Операторские воинские должности. 

Наводчик артиллерийского орудия. Штатная воинская долж-

ность – наводчик. Штатное воинское звание – рядовой. 

Наводчик артиллерийского орудия обязан хорошо знать его 

устройство, своевременно и качественно готовить орудие, прицель-

ные приспособления, боеприпасы к боевому применению; быстро 

находить и устранять возникающие поломки и неисправности; без-

ошибочно определять дальность до цели, выбирать точку прицелива-

ния, установку шкалы прицела, точно наводить орудие на цель и ве-

сти меткий огонь. Как заместитель командира орудия он должен знать 

в полном объеме и его обязанности. Наводчик должен обладать спо-

собностью к быстрому счету в уме и точному выполнению сложных 

двигательных действий, координированными движениями обеими 

руками, своевременной реакцией на движущийся объект, самообла-

данием, выдержкой и находчивостью. 

Технологические воинские должности в военно-воздушных силах. 

Авиационный механик. Штатная воинская должность – авиаци-

онный механик. Штатное воинское звание – ефрейтор. 

Авиационный механик обязан знать конструкцию самолета, 

правила эксплуатации и объемы периодических работ на закреплен-

ной за ним технике, правила ведения технической документации и 

применения средств обслуживания, сорта применяемых на самолетах 

топлив, масел, спецжидкостей и газов. Ему необходимы такие про-
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фессиональные качества, как развитое образное мышление, высокая 

устойчивость к воздействию световых и звуковых раздражителей, хо-

рошая переносимость длительных физических нагрузок, дисциплини-

рованность, исполнительность, аккуратность. 

Технологические воинские должности в военно-морском флоте. 

Машинист-турбинист подводной лодки. Штатная воинская 

должность – машинист-турбинист. Штатное воинское звание – мат-

рос. 

Машинист-турбинист должен знать инструкцию по обслужива-

нию материальной части, устройство, правила эксплуатации и обслу-

живания парогазотурбинной установки, требования безопасности при 

работе на ней. Ему необходимы развитое логическое мышление, вы-

сокая нервно-психическая устойчивость, физическая выносливость, 

дисциплинированность и ответственность. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какой смысл заложен в понятиях «честь» и «достоинство» во-

еннослужащего? 

2. Назовите основные качества, присущие военнослужащему – 

защитнику Отечества. 

3. Почему современный военнослужащий обязан быть образо-

ванным человеком? 

 

12. ТРЕБОВАНИЯ К ПСИХИЧЕСКИМ  

И МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИМ КАЧЕСТВАМ ПРИЗЫВНИКА. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  

СОВМЕСТИМОСТИ ЧЛЕНОВ ВОИНСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

(ЭКИПАЖА, БОЕВОГО РАСЧЕТА) 

 

К призывнику, готовящемуся к выполнению обязанностей по той 

или иной военной специальности, предъявляются определенные тре-

бования. Рассмотрим требования к индивидуально-психологическим 

качествам специалистов по сходным воинским должностям: 

1. Командные воинские должности 

Основными воинскими должностями являются должности ко-

мандиров отделений, экипажей, станций, боевых расчетов, постов и 

др. Они самые многочисленные среди должностей командного про-
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филя и считаются главными в деле руководства, обучения и воспита-

ния солдат и матросов в процессе службы. 

Для успешного исполнения обязанностей командира человек 

должен выработать у себя ряд необходимых качеств, таких как хоро-

шая, разносторонняя физическая подготовка, обладание ясной и раз-

борчивой речью, умение кратко и логически обоснованно излагать 

свои мысли, доходчиво и четко ставить задачи подчиненным. У него 

должны быть знания основ педагогики и основных принципов обуче-

ния и воспитания, а также методов формирования у подчиненных не-

обходимых для службы качеств. Он должен знать основы управления 

воинским коллективом, порядок уяснения полученных задач, оценки 

обстановки, принятия решения, постановки задач подчиненным и ор-

ганизации контроля по их исполнению. 

Командир должен обладать рядом психологических качеств: 

 способностью сознательно и беспрекословно подчиняться 

требованиям законов, воинских уставов, приказам командиров; 

 умением быстро переключаться с одной работы на другую и 

направлять свою деятельность на достижение конечного результата; 

 упорством и последовательностью в преодолении трудностей 

при выполнении задач; 

 умением владеть собой в любой обстановке и организовывать 

подчиненных на выполнение поставленных задач. 

2. Операторские воинские должности 

Современное вооружение и боевая техника – это сложный ком-

плекс различных систем, нормальная работа которых обеспечивается 

оператором – специалистом, управляющим с пульта функционирова-

ния сложного оборудования. 

Особенности деятельности оператора на разных системах раз-

личаются, но каждая их разновидность имеет один и тот же алгоритм 

осуществления операций: прием, уяснение и оценка информации, 

принятие обоснованного решения, действия по его реализации и кон-

троль исполнения. 

Содержание и характер обязанностей предполагают несколько 

видов операторских должностей: операторы-технологи, операторы-

диспетчеры, операторы-исследователи и т. д. 

К операторам-технологам относится, например, наводчик-

оператор. Им решаются задачи, связанные с процессом придания 
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оружию определенного положения в пространстве перед выстрелом, 

чтобы обеспечить точное попадание в цель. Этот процесс включает в 

себя выбор цели, установку прицельных данных, наводку оружия и 

производство выстрела. 

Операторами-диспетчерами из единого центра управления ко-

ординируются состояние и работа технических средств. Например, 

оператор контрольно-измерительного поста главной энергетической 

установки подводной лодки контролирует режим работы и исправ-

ность этой установки. 

Операторами-исследователями изучается обстановка, т. е. 

условия, в которых осуществляются подготовка и ведение боевых 

действий. Это операторы-наблюдатели, операторы по вводу инфор-

мации и др. 

Для деятельности операторов характерны значительные психо-

логические нагрузки, связанные с быстротой и безошибочностью при 

выполнении действий и операций. У них должно быть крепкое здоро-

вье, высокий уровень профессиональной подготовки, умение дли-

тельное время поддерживать высокую работоспособность. Они долж-

ны обладать также рядом профессионально важных качеств: развитой 

оперативной и долговременной памятью; способностью к длительной 

концентрации внимания; умением выделять в информации главное; 

точностью и быстротой восприятия; хорошей координацией движе-

ний; эмоциональной устойчивостью; аккуратностью и ответственно-

стью. 

3. Воинские должности связи и наблюдения 

Связь представляется основным средством управления войска-

ми и вооружением. Используемые средства и среда, в которой рас-

пространяется сигнал, делят связь на проводную, радиосвязь, радио-

релейную (радиосвязь по линии, образованной цепочкой приемно-

передающих радиостанций – ретрансляторов; работает на дециметро-

вых и сантиметровых волнах), тропосферную (радиосвязь, которая 

использует переизлучающие деци- и сантиметровые радиоволны 

электрически неоднородной тропосферой), космическую (посред-

ством космических аппаратов), оптическую, лазерную и связь по-

движными средствами (фельдъегерско-почтовую). Работа связистов 

сопровождается значительными физическими и эмоциональными 

нагрузками, неизмеримо возрастающими в условиях информацион-
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ных войн. Должности связи и наблюдения предполагают наличие 

следующих профессиональных качеств: острого слуха и зрения; раз-

витой оперативной памяти; правильной дикции и разборчивого по-

черка; хорошего владения русским языком; подвижности кистей и 

пальцев рук; развитого чувства ритма; выносливости нервной систе-

мы и др. 

4. Водительские воинские должности 

Современная армия обладает высокой мобильностью войск, 

обеспечиваемой наличием большого количества самодвижущейся 

техники (автомобилей, танков, бронетранспортеров, подводных и 

надводных кораблей, железнодорожных и других транспортных 

средств). Исходя из этого должностные обязанности водителей опре-

деляются большим многообразием и особенностями эксплуатации 

машин. Одновременно деятельность водителей имеет и много обще-

го. Все они должны уметь водить самодвижущуюся военную технику 

в дневное и ночное время, любое время года, в различных погодных 

условиях и в боевой обстановке; соблюдать установленные правила 

движения; своевременно проводить техническое обслуживание, 

осмотр, ремонт и регулировку материальной части; уверенно управ-

лять техникой и контролировать ее работу в условиях быстро меня-

ющейся обстановки. 

Наряду с вышеперечисленными качествами все военные води-

тели должны быть физически здоровыми, закаленными и выносли-

выми. Как профессионалы они должны знать устройство, правила 

движения, эксплуатации и обслуживания техники, обладать высокой 

нервно-психической устойчивостью; иметь развитую зрительную и 

слуховую память; обладать быстрой реакцией и координацией дви-

жений; уметь сохранять работоспособное состояние; иметь нормаль-

ное цветоощущение. 

5. Воинские должности специального назначения 

К воинским должностям специального назначения относятся 

должности разведчиков, саперов, пожарных, водолазов и др. Их дея-

тельность предполагает работу в напряженных, подчас экстремаль-

ных условиях и сопровождается высокими эмоциональными и физи-

ческими нагрузками. 

Для военнослужащих, проходящих службу на должностях спе-

циального назначения, характерны действия в составе групп и умение 
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точно следовать указаниям непосредственного командира. Самостоя-

тельные же действия должны быть нешаблонными, выполняемые за-

дачи следует решать с учетом конкретной обстановки, воинам необ-

ходимо мастерски владеть штатным оружием, техникой, специаль-

ным снаряжением, действия должны быть быстрыми, решительными, 

инициативными и находчивыми. 

Чтобы успешно исполнять свои обязанности, военнослужащие 

этих категорий должностей должны обладать крепким здоровьем, от-

личной физической подготовкой, высокими морально-боевыми каче-

ствами: мужеством, самоотверженностью, чувством ответственности, 

коллективизма и войскового товарищества. Им необходимо вырабо-

тать в себе сообразительность, самообладание и выдержку, наблюда-

тельность, уметь быстро перерабатывать большой объем информации 

и принимать верные обоснованные решения. 

6. Технические воинские должности 

Военнослужащие, занимающие технические воинские должно-

сти, поддерживают боевую готовность и исправное состояние воору-

жения и военной техники. 

Технические специалисты должны обладать компетенциями по 

выявлению причин неисправностей техники и уметь их устранять; 

владеть навыками по осуществлению ремонта и настройки механиз-

мов; выявлять и устранять дефекты и неисправности деталей, узлов, 

агрегатов и блоков в процессе их настройки и эксплуатации. Им 

необходимо знать основы механики, квантовой физики, электроники, 

оптики, уметь читать чертежи, разбираться в показаниях приборов; 

они обязаны знать конструктивные особенности обслуживаемой ими 

техники. Чтобы успешно исполнять свои обязанности, им должны 

быть присущи следующие профессиональные качества: развитая опе-

ративная память, нормальное цветоощущение, склонность к работе с 

техническими устройствами и др. 

7. Прочие воинские должности 

Военнослужащие, проходящие службу на этих должностях, не 

должны выполнять какие-либо специфические задачи, но им требует-

ся обладать такими профессиональными качествами, как смелость, 

решительность, храбрость, мужество, самообладание, исполнитель-

ность, дисциплинированность, быстрота реакции и физическая вы-

носливость. 
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Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в во-

инских коллективах предполагают соблюдение следующих усло-

вий безопасности. 

Безопасностью военной службы называется обеспечение за-

щищенности военнослужащих, населения и окружающей природной 

среды от опасностей, возникающих в ходе деятельности вооружен-

ных сил. 

Для безопасности военной службы характерно осуществление 

следующих принципов: приоритет жизни и здоровья людей при осу-

ществлении повседневной деятельности войск; исполнение требова-

ний законности; адекватность мер уровням угроз безопасности воен-

ной службы; комплексная и непрерывная профилактическая направ-

ленность проводимых мероприятий; разграничение обязанностей, 

полномочий и ответственности органов военного управления и воин-

ских должностных лиц; наличие государственных гарантий прав и 

социально-экономического обеспечения военнослужащих при причи-

нении вреда их жизни и здоровью. 

Основные требования безопасности, которые определяют за-

щищенность военнослужащих, установлены законодательными акта-

ми, нормативно-технической документацией, приказами, правилами и 

инструкциями. Для выполнения этих требований с военнослужащими 

систематически проводятся вводные, первичные, повторные, внепла-

новые и целевые инструктажи. 

Вводный инструктаж проводят должностные лица управления 

воинской части: со всеми военнослужащими – по их прибытии для 

прохождения военной службы; со слушателями и курсантами, при-

бывшими в часть на практику (стажировку), – перед ее началом; с 

прибывшими в командировку в часть лицами – по их прибытии в 

часть. Содержание вводного инструктажа утверждается командиром 

воинской части. 

Первичный инструктаж проводят командиры подразделений 

непосредственно на местах выполнения должностных и специальных 

обязанностей по индивидуальному плану с каждым вновь прибывшим 

военнослужащим с практическим показом безопасных приемов и 

способов выполнения этих обязанностей. 
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Повторный инструктаж также выполняют командиры подраз-

делений по программам первичных инструктажей не реже одного ра-

за в полгода. 

Внеплановый инструктаж осуществляют командиры подразде-

лений при введении новых требований безопасности, поступлении 

нового вооружения, техники и оборудования, получении информации 

о происшествиях и выявлении нарушений военнослужащими мер 

безопасности; перерывах в выполнении военнослужащими должност-

ных обязанностей свыше двух месяцев. 

Целевой инструктаж личного состава проводят непосредствен-

но перед заступлением на боевое дежурство (боевую службу); при 

подготовке к несению караульной службы; выполнении работ, свя-

занных с повышенной опасностью; при перевозке людей и взрыво-

опасных грузов всеми видами транспорта; убытии в командировку и 

отпуск; при ликвидации чрезвычайных ситуаций; в начале купального 

сезона – о правилах купания; в других случаях ‒ по решению коман-

дира части или соединения. 

Профилактические меры по предупреждению гибели и трав-

матизма военнослужащих проводятся всеми командирами и 

начальниками. Главными из этих мер можно выделить следующие: 

 организуя несение боевого дежурства, следует устанавливать 

необходимые требования безопасности, которые соответствуют сте-

пеням боевой готовности и позволяют своевременно выполнять вне-

запно возникающие задачи; допускать военнослужащих к несению 

боевого дежурства разрешается только после обучения их безопас-

ным методам выполнения служебных обязанностей, действиям в ава-

рийных и нештатных ситуациях и правилам оказания первой помощи 

пострадавшим при несчастных случаях; 

 работу с вооружением и военной техникой необходимо обес-

печивать в строгом соответствии с установленными технологически-

ми требованиями; допускать военнослужащих к управлению техниче-

скими средствами при выполнении работ по их обслуживанию и ре-

монту разрешается только после обучения и сдачи зачетов на право 

осуществлять работы самостоятельно; 

 проведение мероприятий боевой подготовки должно сопро-

вождаться мерами по обеспечению безопасности и назначением от-
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ветственных за их выполнение; особое внимание должно быть уделе-

но подбору и профессиональной подготовке руководителей занятий, 

оборудованию мест их проведения, исправности вооружения и воен-

ной техники, средств имитации, умению личного состава соблюдать 

требования безопасности при проведении занятий; 

 несение личным составом караульной и внутренней служб 

предполагает соблюдение требований безопасности при обращении с 

оружием, психологическую готовность военнослужащих к выполне-

нию своих обязанностей, обеспечение систематического контроля за 

выполнением должностными лицами суточного наряда своих долж-

ностных обязанностей. 

Медицинским обеспечением военнослужащих называется ком-

плекс мероприятий по сохранению и укреплению их здоровья, оказа-

нию медицинской помощи, лечению и восстановлению трудо- и бое-

способности после заболеваний и травм. Данное обеспечение включа-

ет санитарно-эпидемиологический надзор, противоэпидемические и 

лечебно-профилактические мероприятия, снабжение медицинской 

техникой и имуществом, научную разработку проблем военной меди-

цины и обеспечение высокой боевой и мобилизационной готовности 

медицинских служб. 

Военнослужащим и гражданам, призванным на военные сборы, 

предоставляется право на бесплатную медицинскую помощь и бес-

платное обеспечение лекарствами, другим медицинским имуществом 

по рецептам врачей в медицинских учреждениях вооруженных сил. 

Медицинским обеспечением военнослужащих в Министерстве 

обороны РФ занимается широкая сеть лечебных учреждений, вклю-

чающая военные госпитали. В их число входят такие высокоспециа-

лизированные лечебные учреждения, как Главный военный клиниче-

ский госпиталь им. Н. Н. Бурденко и Центральный военный клиниче-

ский госпиталь им. А. А. Вишневского. Ежегодно в военных госпита-

лях проходят лечение большое количество военнослужащих, прово-

дится множество операций и диагностических исследований. К оздо-

ровлению военнослужащих, кроме госпиталей, привлечено более ста 

амбулаторно-поликлинических учреждений, 44 санатория и дома от-

дыха более чем на 22 тыс. мест. 
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Военнослужащие обязаны знать и неукоснительно выполнять 

требования пожарной безопасности, иметь навыки по обращению с 

первичными средствами пожаротушения. При возникновении пожара 

каждый военнослужащий должен немедленно вызвать военную ко-

манду противопожарной защиты и спасательных работ (штатный по-

жарный расчет) или нештатную пожарную команду и приступить к 

тушению пожара всеми имеющимися средствами, а также к спасению 

людей, вооружения, военной техники и имущества. 

Командир части (начальник полигона) несет ответственность за 

выполнение требований пожарной безопасности в лесах, закреплен-

ных за частью (полигоном), а также в местах проведения занятий, 

стрельб, учений и других мероприятий боевой подготовки. Команди-

ры подразделений и начальники служб (мастерских, цехов, клубов, 

лабораторий и др.) отвечают за выполнение требований пожарной 

безопасности в подчиненных им подразделениях и службах и за со-

держание средств пожаротушения в исправном состоянии. 

Обеспечение экологической безопасности деятельности войск 

в Вооруженных Силах РФ включает: 

 выполнение мероприятий по охране окружающей природной 

среды при эксплуатации вооружения и военной техники, при прове-

дении мероприятий боевой подготовки и иной деятельности войск; 

 систематическую оценку экологического ущерба, выполнение 

работ по восстановлению качества окружающей природной среды в 

районах расположения и деятельности войск; 

 строительство, ремонт, реконструкцию и эксплуатацию при-

родоохранных сооружений; 

 экологическую безопасность при утилизации образцов во-

оружения и военной техники; 

 создание новых образцов вооружения и техники, строитель-

ство военных объектов, отвечающих установленным требованиям 

экологической безопасности; 

 экологическое обучение и воспитание военнослужащих Во-

оруженных Сил РФ. 

Устав внутренней службы Вооруженных Сил РФ определяет, 

что: «каждый военнослужащий обязан беречь и охранять природу в 

ходе своей повседневной деятельности. Лица, допускающие в резуль-
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тате своих действий или бездействия загрязнение окружающей среды, 

привлекаются к ответственности». 

Жизнь и здоровье военнослужащих подлежат обязательному 

государственному страхованию на весь период прохождения ими 

военной службы, а также в течение одного года после ее окончания, 

если смерть или инвалидность наступили вследствие увечья (ранения, 

травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохожде-

ния военной службы. При наступлении страхового случая воинские 

части, учреждения и организации, военные комиссариаты, лечебные 

заведения Министерства обороны РФ, а также учреждения государ-

ственной службы медико-социальной экспертизы по месту службы 

(жительства) обязаны оказывать военнослужащим содействие в ис-

требовании и оформлении документов, необходимых для принятия 

решения о выплате страхового возмещения. Данная выплата не про-

изводится, если страховой случай наступил вследствие совершения 

военнослужащим деяния, признанного в установленном судом поряд-

ке общественно опасным; находится в установленной судом прямой 

причинной связи с его алкогольным, наркотическим или токсическим 

опьянением; является результатом доказанного судом умышленного 

причинения вреда своему здоровью или самоубийства. 

Условия и страховые гарантии военнослужащим с порядком их 

реализации изложены в Федеральном законе РФ «Об обязательном 

государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, 

граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальству-

ющего состава органов внутренних дел Российской Федерации и со-

трудников федеральных органов налоговой полиции». 

Главными общими требованиями, предъявляемыми к каждому 

военнослужащему, являются высокий уровень боевого мастерства, 

дисциплинированность и психологическая подготовка. 

Боевому мастерству присуща такая профессиональная подго-

товленность воина, которая обеспечит эффективное применение тех-

ники и оружия и использование условий боевой обстановки для до-

стижения превосходства над противником. 

Дисциплинированность воина заключается в его уважительном 

отношении к законам государства и нравственным нормам общества, 

правилам общежития и воинскому долгу. Высшим проявлением дис-
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циплинированности считается готовность военнослужащего к само-

пожертвованию в бою. 

Психологической подготовкой называется комплекс мер по вы-

работке у воинов высокой боевой активности и формированию в их 

характере мужества, смелости, храбрости и самоотверженности. 

Воинская деятельность невозможна без психических и мораль-

но-этических качеств призывников. Эти качества формируют 

структуру личности гражданина и присущи всем людям. Главные из 

них – направленность личности, характер, способности и темпера-

мент. 

Направленность личности заключается в идейных убеждениях, 

нравственных принципах и мировоззренческих взглядах на различные 

проблемы. Она характеризует человека в его отношении к поставлен-

ной цели и ценностям. Главным требованием к направленности лич-

ности воина является соответствие его нравственного развития, жиз-

ненных целей, личных решений, убеждений и устремлений интересам 

общества и задачам повышения боеготовности и боеспособности во-

оруженных сил. 

Характер – это совокупность черт индивидуального склада 

личности человека, проявляющихся в особенностях его поведения и 

отношения к окружающей действительности. Можно выделить сле-

дующие черты характера: 

 воинские: смелость, самоотверженность, мужество, стойкость, 

бдительность, хладнокровие; 

 социальные: коллективизм, доброжелательность, взаимовы-

ручка, товарищество; 

 профессиональные: трудолюбие, пунктуальность, аккурат-

ность, дисциплина; 

 личные: скромность, гордость, чувство чести и личного до-

стоинства. 

Способности – еще одно свойство личности, позволяющее 

быстро овладеть той или иной специальностью. Наличие и развитие 

соответствующих способностей в военном деле дает возможность 

призванному в ряды вооруженных сил в короткие сроки приобрести 

нужные для службы компетенции. Способности определяются по та-

ким показателям, как уровень развития мышления, памяти, наблюда-
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тельности и воображения, чувствительности органов зрения, слуха и 

осязания, способности к производству точных движений и др. 

Темперамент тесно связан с характером человека и его способ-

ностями. Он отражает особенности протекания психических процес-

сов и состояний. Основные компоненты темперамента: общая актив-

ность, двигательные проявления и эмоциональность. Существует че-

тыре типа темперамента: сангвинический, холерический, флегматиче-

ский и меланхолический. Они проявляются по-разному, но любой тип 

темперамента может проявляться в каком-либо соответствующем ему 

виде воинской деятельности. Темперамент человека практически не 

меняется, однако можно обогатить его положительные стороны и 

сгладить отрицательные. 

Воинской деятельности присущ ярко выраженный коллектив-

ный характер. К субъектам коллектива относятся люди, занимающие 

различное положение и выполняющие определенные обязанности в 

нем. Именно поэтому важное место в психологии воинского коллек-

тива занимают межличностные отношения, отражающие позицию во-

ина к каждому из своих товарищей. Эти отношения связывают всех 

военнослужащих коллектива и имеют большое значение для их пси-

хологической совместимости. Совместимость членов коллектива 

формируется на основе воспитания у воинов чувства симпатии, дове-

рия и уважения к товарищам, готовности к совместным с ними дей-

ствиям в сложных условиях. Главная роль воспитания членов коллек-

тива в духе товарищества, доверия, взаимовыручки и взаимопомощи 

принадлежит командиру. По уставу он обязан воспитывать подчи-

ненных, заботиться о сплочении коллектива и укреплении дружбы 

между воинами. 

Таким образом, воинская деятельность – это сложное и много-

гранное явление. Она необходима любому обществу и занимает в лю-

бом государстве важнейшее место.  

       

Контрольные вопросы 

1. Каковы особенности воинского коллектива? 

2. Какие качества, необходимые для успешного функционирова-

ния воинского коллектива, вы можете назвать? 
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13. ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ – ПОДЧИНЕННЫЙ, СТРОГО  

СОБЛЮДАЮЩИЙ КОНСТИТУЦИЮ И ЗАКОНЫ РФ,  

ВЫПОЛНЯЮЩИЙ ТРЕБОВАНИЯ ВОИНСКИХ УСТАВОВ, 

ПРИКАЗЫ КОМАНДИРОВ И НАЧАЛЬНИКОВ 

 

Защита Отечества – священный долг и обязанность гражданина 

Российской Федерации. Военная служба является особым видом госу-

дарственной службы, которая заключается в исполнении гражданами 

установленной законами воинской обязанности в составе Вооружен-

ных Сил РФ или других войск. Военная служба – наиболее активная 

форма реализации долга и обязанности каждого гражданина по защи-

те Отечества. Гражданин с момента прохождения военной службы 

приобретает статус военнослужащего и правовое положение, опреде-

ляемое законом. 

Призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола 

в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие или обязанные состоять на во-

инском учете, не имеющие права на освобождение или отсрочку. 

Не подлежат воинской обязанности граждане мужского пола 

моложе 16 и старше 60 лет, женского пола – моложе 18 и старше 50 

лет, а также не годные к военной службе по состоянию здоровья. 

В воинскую обязанность граждан Российской Федерации входят 

воинский учет, подготовка к военной службе, прохождение военной 

службы, пребывание в запасе (резерве) и военное обучение в мирное 

время. 

Особенности и порядок прохождения военной службы устанав-

ливаются законодательством и другими нормативно-правовыми до-

кументами: 

• Конституцией РФ; 

• законом РФ «Об обороне», в котором определены основы и ор-

ганизация обороны государства, права и обязанности органов госу-

дарственной власти и управления, органов местного самоуправления, 

предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц и граждан 

в области обороны, структура и организация вооруженных сил, ответ-

ственность за нарушение законодательства и другие нормы, относя-

щиеся к обороне; 

• законом РФ «О воинской обязанности и военной службе», в 

котором определен порядок подготовки и прохождения военной 
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службы и нахождение в запасе (резерве) вооруженных сил и других 

войск РФ; 

• законом РФ «О статусе военнослужащих», в котором установ-

лены права, обязанности и ответственность военнослужащих, опреде-

лены основы государственной политики по правовой и социальной 

защите военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы и 

членов их семей; 

• основными положениями Военной доктрины Российской Фе-

дерации (Указ Президента РФ от 2 ноября 1993 г. № 1833), в которых 

представлена система официально принятых в государстве взглядов 

на предотвращение войн, вооруженных конфликтов, на военное стро-

ительство, подготовку страны к обороне, организацию противодей-

ствия угрозам военной безопасности государства, использование во-

оруженных сил и других войск для защиты жизненно важных интере-

сов Российской Федерации; 

• общевоинскими уставами Вооруженных Сил РФ: Устав внут-

ренней службы, Дисциплинарный устав, Устав гарнизонной и кара-

ульной служб, Строевой устав (прил. 5). 

Содержание и объем прав, обязанностей и ответственности во-

еннослужащих в соответствии с законодательством РФ зависят от 

нахождения их при исполнении обязанностей военной службы (слу-

жебных обязанностей) или отсутствия такового. Исполнением воен-

нослужащими обязанностей военной службы считается: 

 участие в боевых действиях; 

 исполнение должностных обязанностей; 

 несение боевого дежурства (боевой службы); 

 участие в учениях и в походах кораблей; 

 нахождение на территории воинской части в течение установ-

ленного распорядком дня служебного времени или если это вызвано 

служебной необходимостью; 

 нахождение в служебной командировке или на лечении; сле-

дование к месту службы, лечения или обратно; 

 прохождение военных сборов; 

 нахождение в плену (кроме случаев добровольной сдачи в 

плен), в положении заложника или интернированного; 
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 безвестное отсутствие – до признания военнослужащего без-

вестно пропавшим или объявления умершим в установленном зако-

ном порядке; 

 защита жизни, здоровья, чести и достоинства личности; ока-

зание помощи правоохранительным органам в обеспечении законно-

сти и правопорядка; 

 иные действия военнослужащего, признанные судом совер-

шенными в интересах общества и государства. 

Не считаются исполняющими обязанности военной службы во-

еннослужащие, которые добровольно привели себя в состояние 

наркотического или токсического опьянения; совершающие преду-

смотренные уголовным законодательством общественно опасные де-

яния; совершающие самоубийство или покушение на самоубийство, 

если указанные действия не были вызваны болезненным состоянием 

или доведением до самоубийства; если они находятся вне расположе-

ния воинской части на отдыхе, в увольнении или отпуске, а также ес-

ли они самовольно находятся вне расположения воинской части или 

установленного за пределами воинской части места службы, за ис-

ключением случаев нахождения в плену, в положении заложника или 

интернированного, иных действий, признанных судом совершенными 

в интересах общества и государства. В случае необходимости военно-

служащий по приказу командира (начальника) обязан приступить к 

исполнению обязанностей военной службы в любое время. При ис-

полнении обязанностей военной службы военнослужащие являются 

представителями государственной власти и находятся под защитой 

государства. 

Единоначалие – один из принципов строительства Вооруженных 

Сил РФ, руководства войсками и взаимоотношений между военнослу-

жащими (см. прил. 5). Смысл его заключается в том, что командир 

(начальник) наделяется всей полнотой распорядительной власти по от-

ношению к подчиненным и на него возлагается персональная ответ-

ственность перед государством за всю деятельность воинской части, 

подразделения и каждого военнослужащего. Единоначалие выражено 

в праве командира (начальника) после всесторонней оценки обстанов-

ки в единоличном праве принимать решения, отдавать соответствую-

щие приказы в соответствии с требованиями законов и воинских уста-

вов и обеспечивать их исполнение. При этом обсуждение приказа не 
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допускается, а неповиновение или неисполнение приказа является во-

инским преступлением и подлежит строгой ответственности. 

По своему служебному положению и воинскому званию одни 

военнослужащие по отношению к другим могут быть начальниками 

или подчиненными. Начальнику предоставлено право отдавать под-

чиненным приказы и требовать их исполнения. Начальник обязан 

быть для подчиненного примером тактичности и выдержанности и не 

должен допускать фамильярности и предвзятости. За действия, кото-

рые унижают человеческое достоинство подчиненного, начальник 

несет ответственность. Подчиненный обязан беспрекословно выпол-

нять приказы начальника. Выполнив приказ, он имеет право подать 

жалобу, если считает, что по отношению к нему поступили непра-

вильно. Лица гражданского персонала Вооруженных Сил РФ являют-

ся начальниками для подчиненных в соответствии с занимаемой 

штатной должностью. 

Начальники, которым военнослужащие подчинены по службе, 

хотя бы и временно, считаются прямыми начальниками. Ближайший 

к подчиненному прямой начальник называется непосредственным 

начальником. 

По своему воинскому званию начальниками являются состоя-

щие на военной службе:  

 маршалы Российской Федерации, генералы армии, адмиралы 

флота – для старших и младших офицеров, прапорщиков, мичманов, 

сержантов, старших солдат и матросов;  

 генералы, адмиралы, полковники и капитаны 1-го ранга – для 

младших офицеров, прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, 

солдат и матросов;  

 старшие офицеры в воинских званиях подполковник, капитан 

2-го ранга, майор, капитан 3-го ранга – для прапорщиков, мичманов, 

сержантов, старшин, солдат и матросов;  

 младшие офицеры – для сержантов, старшин, солдат и матро-

сов;  

 прапорщики и мичманы – для сержантов, старшин, солдат и 

матросов одной с ними воинской части;  

 сержанты и старшины – для солдат и матросов одной с ними 

воинской части. 
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Военнослужащие, не являющиеся по своему служебному поло-

жению и воинскому званию по отношению к другим военнослужа-

щим их начальниками или подчиненными, могут быть старшими или 

младшими. Старшинство определяется воинскими званиями военно-

служащих. Старшие по воинскому званию в случае нарушения млад-

шими воинской дисциплины, общественного порядка, правил поведе-

ния, ношения военной формы одежды и выполнения воинского при-

ветствия должны требовать от них устранения этих нарушений. 

Младшие по званию обязаны беспрекословно выполнять требования 

старших. 

При совместном выполнении обязанностей военнослужащими, 

не подчиненными друг другу, когда их служебные взаимоотношения 

не определены командиром (начальником), старший из них по долж-

ности, а при равных должностях старший по воинскому званию явля-

ется начальником. 

 

Приказ (приказание), порядок его отдачи и выполнения.  

Инициатива военнослужащих 

Приказом считается распоряжение командира (начальника), об-

ращенное к подчиненным и требующее обязательного выполнения 

определенных действий, соблюдения тех или иных правил или уста-

навливающее какой-нибудь порядок или положение (см. прил. 5). 

Приказ может быть отдан письменно, устно или по техническим 

средствам связи одному или группе военнослужащих. Письменный 

приказ служит основным распорядительным служебным документом 

(правовым актом) военного управления, издаваемым на правах еди-

ноначалия командирами воинских частей (начальниками учрежде-

ний). Устные приказы отдаются всеми командирами (начальниками). 

Приказанием является форма доведения командиром (начальни-

ком) задач до подчиненных по частным вопросам. Приказание отда-

ется в письменном виде или устно. Письменное приказание – это рас-

порядительный служебный документ, издаваемый начальником шта-

ба от имени командира воинской части или военным комендантом 

гарнизона от имени начальника гарнизона. Приказ (приказание) не 

должен противоречить требованиям законов и воинских уставов. 
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Командир (начальник) перед отдачей приказа обязан всесторон-

не оценить обстановку и предусмотреть меры по обеспечению его 

выполнения. Он несет ответственность за отданный приказ и его по-

следствия, за соответствие приказа законодательству и злоупотребле-

ние властью и превышение власти или служебных полномочий в от-

даваемом приказе, за непринятие мер по его выполнению. Приказ 

должен быть сформулирован ясно, не допускать двоякого толкования 

и не вызывать сомнения у подчиненного. 

Приказы отдаются в порядке подчиненности. При крайней 

необходимости старший начальник может отдать приказ подчинен-

ному, минуя его непосредственного начальника. В таком случае он 

сообщает об этом непосредственному начальнику подчиненного или 

приказывает подчиненному самому доложить своему непосредствен-

ному начальнику. 

Приказ командира (начальника) должен быть выполнен беспре-

кословно, точно и в срок. Военнослужащий, получив приказ, отвеча-

ет: «Есть» – и затем выполняет его. При необходимости убедиться в 

правильном понимании отданного им приказа командир (начальник) 

может потребовать краткого его повторения, а военнослужащий, по-

лучивший приказ, – обратиться к командиру (начальнику) с просьбой 

повторить его. О выполнении полученного приказа военнослужащий 

обязан доложить начальнику, отдавшему приказ, и своему непосред-

ственному начальнику. Военнослужащему не могут отдаваться при-

казы и распоряжения, ставиться задачи, не имеющие отношения к во-

енной службе или направленные на нарушение закона. 

Если военнослужащий, выполняющий приказ, получит от дру-

гого начальника, старшего по служебному положению, новый приказ, 

который помешает выполнить первый, он докладывает об этом 

начальнику, отдавшему второй приказ, и в случае его подтверждения 

выполняет последний. Отдавший новый приказ сообщает об этом 

начальнику, отдавшему первый приказ. 

Военнослужащий в целях успешного выполнения поставленной 

ему задачи обязан проявлять разумную инициативу. Она особенно 

необходима, когда полученный приказ не соответствует резко изме-

нившейся обстановке, а условия таковы, что своевременно получить 

новый приказ нет возможности. 
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Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные законодательные и нормативные до-

кументы, устанавливающие порядок прохождения военной службы 

гражданами. 

2. В чем заключается воинская обязанность граждан Российской 

Федерации? 

3. В чем смысл принципа единоначалия? 

 

14. ВОИНСКАЯ ДИСЦИПЛИНА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Дисциплина в более общем понимании – это установленный по-

рядок поведения людей, который отвечает сложившимся в обществе 

нормам права и морали, а также требованиям той или иной структуры 

общества. Она может подразделяться на государственную, производ-

ственную, общественную, техническую и др. 

Воинской дисциплине как разновидности государственной дис-

циплины присущи свои специфические особенности. 

Она определяется предназначением вооруженных сил, характе-

ром и условиями их деятельности. Сущность воинской дисциплины 

изложена в Дисциплинарном уставе Вооруженных Сил РФ. В нем за-

писано: «воинская дисциплина есть строгое и точное соблюдение все-

ми военнослужащими порядка и правил, установленных законами, 

воинскими уставами и приказами командиров (начальников). Она ос-

новывается на осознании каждым военнослужащим воинского долга 

и личной ответственности за защиту своего Отечества, на его предан-

ности своему народу». 

Вооруженная борьба всегда была неразрывно связана с историей 

страны. Армия – зеркало государства и народа. Ученые-историки 

много раз задавались вопросом: в чем заключается непреодолимая 

сила, с которой воин, презирая чувство страха, идет на верную 

смерть? Ответ на этот вопрос один – воинская дисциплина. Лишь вы-

сокая воинская дисциплина объединяет волю, энергию, храбрость и 

профессионализм каждого отдельного воина в единое целое и обеспе-

чивает победу в вооруженной борьбе. 
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Воинская дисциплина обязывает каждого военнослужащего: 

 быть верным военной присяге, строго соблюдать Конститу-

цию и законы Российской Федерации; 

 выполнять свой воинский долг умело и мужественно; 

 добросовестно изучать военное дело, беречь военное и госу-

дарственное имущество; 

 стойко переносить тяготы и лишения военной службы, не ща-

дить своей жизни для выполнения воинского долга; 

 быть бдительным, строго хранить военную и государствен-

ную тайну; 

 поддерживать определенные воинскими уставами правила 

взаимоотношений между военнослужащими; 

 крепить войсковое товарищество. 

Строгое и точное выполнение приказов не исключает проявле-

ния при этом разумной инициативы и находчивости, а уставы обязы-

вают военнослужащего в сложных ситуациях смело принимать само-

стоятельные решения, брать на себя ответственность за их исполне-

ние, искать выход из трудного положения. Но следует помнить, что 

приказ командира имеет для военнослужащего силу закона. Во время 

войн родилась поговорка: «Можно умереть, но нельзя не выполнить 

приказ». В мирное время строгое и точное выполнение приказа ко-

мандира также является главной солдатской заповедью. 

Каждый солдат и матрос обязан помнить, что крепкая воинская 

дисциплина – залог высокой боевой готовности подразделения, части, 

корабля. Совершенствование способов боевых действий, наличие 

сложнейших коллективных систем оружия и боевой техники требуют 

согласованных, последовательных действий, усиливают личную от-

ветственность каждого за выполнение обязанностей, приказов и рас-

поряжений командиров (начальников). Для обеспечения выполнения 

боевой задачи в сложных условиях нужны четкие и согласованные 

действия всех членов экипажей и расчетов, понимание друг друга с 

полуслова и др. 

В условиях современных боевых действий неизмеримо повыси-

лась роль таких важнейших условий боеспособности, как дисциплина 
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боевого дежурства, дисциплина времени, дисциплина полетов и т. п. 

Всегда актуально такое понятие, как «дисциплина времени». Фактор 

времени играет важнейшую роль в укреплении боевой готовности.               

В прошлое время приведение войск в боевую готовность проводилось 

за продолжительное время, а сегодня скорость полета современных 

ракет и самолетов уменьшает это время до считанных минут, а то и 

секунд. Именно поэтому при выполнении учебно-боевых задач и 

нормативов ведется борьба за каждую секунду, за быстрые и точные 

действия каждого воина. 

Строгая воинская дисциплина позволяет военнослужащим кон-

центрировать свои духовные и физические силы на преодолении 

трудностей, воспитывать в себе высокие морально-психологические и 

боевые качества, способствующие выполнению поставленных задач в 

любых условиях обстановки. 

Постоянное поддержание крепкой воинской дисциплины и 

уставного порядка – задача сложная и всегда решается усилиями всех 

военнослужащих. Результаты боевых действий в современных усло-

виях во многом зависят от морально-психологического состояния 

солдат, их способности успешно переносить тяготы и лишения, пре-

одолевать страх в бою и сохранять волю к победе. 

Следует подчеркнуть, что в современных условиях особенно 

высокие требования предъявляются к военнослужащим, несущим бо-

евое дежурство, боевую службу. Боевое дежурство регламентируется 

строго установленными правилами, соблюдение которых становится 

законом для каждого военнослужащего. Нарушение этих правил рас-

сматривается как воинское преступление, влекущее за собой уголов-

ную ответственность. 

Статья 340 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил несения 

боевого дежурства» предусматривает следующие виды наказаний: 

«1. Нарушение правил несения боевого дежурства (боевой 

службы) по своевременному обнаружению и отражению внезапного 

нападения на Российскую Федераций либо по обеспечению ее без-

опасности, если это деяние повлекло или могло повлечь причинение 

вреда интересам безопасности государства, наказывается ограничени-
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ем по военной службе на срок до двух лет, либо содержанием в дис-

циплинарной воинской части на срок до двух лет, либо лишением 

свободы на срок до пяти лет. 

2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, наказывается 

лишением свободы на срок до десяти лет. 

3. Нарушение правил несения боевого дежурства (боевой служ-

бы) вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, 

повлекшее тяжкие последствия, наказывается ограничением по воен-

ной службе на срок до двух лет, либо содержанием в дисциплинарной 

воинской части на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок 

до трех лет». 

Соблюдение воинской дисциплины влияет на все стороны жиз-

ни и деятельности военнослужащих: на служебную деятельность, по-

ведение вне службы, на взаимоотношение военнослужащих между 

собой и др. 

Поддержание внутреннего порядка и дисциплина – близнецы-

братья. Уставной внутренний порядок в воинской части не существу-

ет без крепкой воинской дисциплины. Внутренний порядок – надеж-

ное воспитательное средство. Уставной порядок в подразделении не-

обходим для эффективной организации обучения и воспитания вои-

нов. Важными элементами уставного порядка являются выполнение 

распорядка дня, организация боевой подготовки, служба суточного 

наряда, несение караульной и гарнизонной служб, организация пар-

ковой службы, хранение и выдача оружия, соблюдение правил ноше-

ния формы одежды, поддержание чистоты в помещениях и военных 

городках. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каково содержание термина «дисциплина»? 

2. Дайте определение понятия «воинская дисциплина». На чем 

она основывается? Каково ее значение в современных условиях? 

3. Какая ответственность предусмотрена за нарушение воинской 

дисциплины? 

4. Раскройте соотношение понятий «внутренний порядок» и 

«дисциплина». 
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15. КАК СТАТЬ ОФИЦЕРОМ РОССИЙСКОЙ АРМИИ 

 

Офицерским составом называется административно-правовая 

категория лиц, имеющих военную и военно-специальную подготовку 

и персонально присвоенное офицерское воинское звание. 

Офицерский состав – это основа (костяк) любой армии. Его сле-

дует рассматривать главным организатором и непосредственным ис-

полнителем всех мероприятий, касающихся военного строительства, 

обеспечения обороны и безопасности государства. На офицерах, их 

выдержке, стойкости, храбрости, самоотверженности, профессиона-

лизме, верности присяге, воле к победе, преданности Отечеству во все 

времена держалась боеготовность вооруженных сил. 

Военно-учебные заведения, которые дают военную и военно-

специальную подготовку в нашей стране, своим появлением обязаны 

Петру I. К середине XIX в. в России насчитывалось 4 военные акаде-

мии, 9 военных училищ, 20 кадетских корпусов, 7 военных школ. В 

конце XIX в. военно-учебные заведения были разделены на четыре раз-

ряда: высшие – военные академии со сроком обучения от 3 до 5 лет; 

средние военные училища и специальные школы со сроком обучения 

2 – 3 года; средние общеобразовательные военные гимназии и кадет-

ские корпуса со сроком обучения 6 – 7 лет; низшие военные школы со 

сроком обучения один год. 

В настоящее время подготовка офицерских кадров для Воору-

женных Сил РФ по различным специальностям в основном осуществ-

ляется в военных образовательных учреждениях профессионального 

образования.  

Ведущее место в системе военного образования занимают воен-

ные академии, которые являются ведущими учебно-методическими и 

научными центрами (рис. 36). Большинство военных академий входит 

в число старейших высших учебных заведений страны: Военно-

морская, Военно-инженерная, Военная артиллерийская академия и 

Военная академия имени Петра Великого были организованы в сере-

дине XIX в., а Военно-медицинская академия – в 1798 г. Более ранняя 

история восходит от офицерских классов и школ, созданных на рубе-

же XVIII – XIX вв.  

Основное назначение военных академий – подготовка высоко-

квалифицированных офицерских кадров, уже имеющих высшее обра-
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зование и опыт службы на офицерских должностях и вышестоящих 

военных должностях. Другими словами, военные академии дают 

своим выпускникам второе высшее образование и готовят специали-

стов, способных управлять крупными воинскими формированиями. 

Выпускников академий назначают на должности не ниже полкового 

звена. 

 

 

Рис. 36. Общевойсковая академия Вооруженных Сил РФ 

 

Ряд военных академий принимают на учебу юношей, не имею-

щих опыта военной службы и офицерских званий, со средним (пол-

ным) общим или средним профессиональным образованием. 

Военные университеты как новый вид военно-учебных заведе-

ний впервые появились в 1995 г. Военные академии и военные уни-

верситеты – многоуровневые военно-учебные заведения. Наряду с 

подготовкой руководящих военных кадров с высшим военным об-

разованием они готовят офицеров и на первичные офицерские 

должности. 

Военно-учебные заведения, обеспечивающие подготовку кадров 

для замещения первичных офицерских должностей – военные учили-

ща (рис. 37) и институты. Они готовят офицеров с дипломами спе-
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циалистов с высшим военно-специальным образованием по всем ко-

мандным и другим специальностям, которые необходимы для армии 

и флота. 

 

 

Рис. 37. Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище  

имени К. К. Рокоссовского 

 

В военные вузы принимаются граждане Российской Федерации 

со средним (полным) общим или средним профессиональным образо-

ванием, не проходившие военную службу, которым до конца года ис-

полнилось 17 лет, но не старше 21 года включительно на год поступ-

ления; проходившие или прошедшие военную службу – до 23 лет 

включительно на год поступления. 

Для приема в военно-учебное заведение подается личное заяв-

ление (рапорт) гражданином, на основе которого он допускается к 

предварительному профессиональному отбору в районном (город-

ском) военном комиссариате или в воинской части. Подавший рапорт 

рассматривается как кандидат для поступления в военный вуз. 
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В приемную комиссию военно-учебного заведения кандидатом 

представляются паспорт, военный билет и подлинный документ об 

образовании. 

Информация о времени и месте прибытия для прохождения 

профессионального отбора поступает кандидату через военные ко-

миссариаты или штабы воинских частей. Вступительные испытания и 

профессиональный отбор проводятся приемными комиссиями вузов 

ежегодно с 5 по 25 июня. В ходе отбора кандидатов подвергают про-

верке по следующим показателям (критериям отбора): 

 состоянию здоровья; 

 военно-профессиональной направленности и индивидуальным 

психологическим качествам; 

 физической подготовке; 

 общеобразовательной подготовке. 

Индивидуальные психологические качества кандидата проверя-

ют при собеседовании со специалистами профессионального отбора и 

проведении тестирования. По физической подготовке сдаются и оце-

ниваются результаты выполнения следующих упражнений: подтяги-

вание на перекладине, бег на 100 метров, бег на 3000 метров и плава-

ние на дистанции 100 (50) метров. 

Абитуриенты, поступающие в военный университет на военно-

юридический факультет, представляют рекомендации помощников 

командиров по правовой работе воинских формирований, где они 

проходили службу. 

Поступающим на прокурорско-следственный факультет военно-

го университета необходимо предоставлять рекомендацию военного 

прокурора гарнизона или вышестоящего органа военной прокурату-

ры, а для поступления на отделение судебной работы допускаются 

лица с рекомендацией председателя военного суда гарнизона или 

вышестоящего военного суда. 

Для поступления в Военный институт физической культуры до-

пускаются военнослужащие и гражданская молодежь не старше 25 

лет, имеющие спортивные разряды не ниже второго по одному из ви-

дов спорта, мастера спорта, мастера спорта международного класса 

или заслуженного мастера спорта. 

Военно-дирижерский факультет при Московской государствен-

ной консерватории рассматривает для приема военнослужащих (вос-
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питанников военных оркестров) и гражданскую молодежь, имеющих 

среднее музыкальное образование или равную ему самостоятельную 

подготовку по одному из инструментов, входящих в духовую группу. 

Вступительные испытания проводятся по учебным программам 

среднего (полного) общего образования в три этапа: первый этап – 

психологическое и психофизиологическое исследование кандидатов, 

второй – проверка физической подготовленности кандидатов и третий 

этап включает общеобразовательную подготовку, проверяемую по 

предметам: математика, физика, русский язык. 

При соответствии всем другим требованиям профессионального 

отбора без общеобразовательной проверки право на зачисление 

предоставляется: 

 героям Российской Федерации – во все военные вузы; 

 выпускникам кадетских корпусов, список которых определя-

ется приказом Министра обороны РФ, суворовских военных и нахи-

мовского военно-морского училищ – в военные училища и военные 

институты (рис. 38); 

 

 

Рис. 38. Уссурийское суворовское военное училище 

 

 выпускникам школ-интернатов с первоначальной летной под-

готовкой – в высшие военные авиационные училища летчиков и 

штурманов; выпускникам Московского военно-музыкального учили-
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ща – на военно-дирижерский факультет при Московской государ-

ственной консерватории. 

Преимущественное право на зачисление в военно-учебные заве-

дения предоставляется: 

 кандидатам, награжденным орденами или медалями Россий-

ской Федерации «За отвагу», орденами Суворова, Ушакова, «За бое-

вые заслуги», Нахимова, а также военнослужащим, выполнявшим 

специальные задания Правительства РФ и проявившим при этом вы-

сокие моральные и боевые качества; 

 военнослужащим, имеющим квалификацию 1-го класса или 

мастера, при поступлении в вузы, которые готовят специалистов по 

данной или родственной специальности; 

  военнослужащим, проходящим военную службу по призыву 

и прослужившим не менее одного года; 

 кандидатам из числа гражданской молодежи, имеющим стаж 

практической работы не менее одного года или окончившим юноше-

ские военно-патриотические школы и клубы; 

 кандидатам из числа гражданской молодежи, имеющим пер-

воначальную летную подготовку, – в высшие военные училища лет-

чиков и штурманов. 

Для кандидатов, поступающих в военно-учебные заведения, 

установлены льготы по бесплатному проезду, который обеспечивают 

военные комиссариаты (командиры воинских частей), а для кандида-

тов, не поступивших в вуз, – начальники вузов за счет средств Мини-

стерства обороны РФ. Кроме этого кандидаты, прибывшие в вузы, 

обеспечиваются бесплатным размещением, питанием, учебной лите-

ратурой. 

Претенденты из числа гражданской молодежи, не принятые на 

учебу как не прошедшие профессиональный отбор, подлежат отко-

мандированию в военные комиссариаты по месту жительства, а их 

личные дела и другие документы с указанием причин отказа в зачис-

лении на учебу и справки о результатах поступления в военно-

учебное заведение подлежат выдаче кандидатам под расписку. Кан-

дидатов из числа военнослужащих, не принятых на учебу, направля-

ют в свои воинские части. 
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Лицами, не проходившими ранее военную службу, при зачисле-

нии в военные образовательные учреждения приобретается статус во-

еннослужащих, проходящих военную службу по призыву. После до-

стижения восемнадцатилетнего возраста с ними заключается контракт 

о прохождении военной службы, но не ранее окончания первого кур-

са обучения. 

С гражданами, прошедшими военную службу по контракту, а 

также с проходящими или прошедшими военную службу по призыву, 

при зачислении в указанные образовательные учреждения заключает-

ся контракт до начала обучения. 

С военнослужащими, проходящими военную службу по кон-

тракту, при зачислении их в военные образовательные учреждения 

заключается новый контракт. 

С военнослужащими, получающими профессиональное военное 

образование, заключается первый контракт о прохождении военной 

службы на время обучения в указанном образовательном учреждении 

и сроком на пять лет военной службы после его окончания. 

Военнослужащие, которые отказались заключать контракт о 

прохождении военной службы в установленном порядке, отчисляются 

из военных образовательных учреждений профессионального образо-

вания. 

Процесс обучения в военно-учебных заведениях организован на 

тех же основных принципах, что и в гражданских образовательных 

учреждениях высшего и среднего профессионального образования. 

Но в организации и проведении учебного процесса существуют осо-

бенности, которые продиктованы принадлежностью военно-учебных 

заведений к вооруженным силам и наличием специфики военной 

службы. 

Начало учебного года приходится на 1 сентября, и год делится 

на два семестра, окончание каждого из которых завершается экзаме-

национной сессией, за исключением курсантов первых курсов, учеб-

ный год у которых начинается 1 августа. На протяжении одного-двух 

месяцев с ними проводится общевойсковая подготовка по изучению 

основ военной службы и ознакомление со своей будущей военной 

профессией. 
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В конце каждого семестра курсантам предоставляются канику-

лярные отпуска: зимний ‒ продолжительностью четырнадцать суток и 

летний ‒ продолжительностью тридцать суток. 

Проведение занятий осуществляется шесть дней в неделю. По 

аналогии с гражданскими вузами общий объем учебных часов кур-

сантов планируется из расчета не более 54 часов в неделю, из которых 

на занятия с преподавателем отводится не более 36 часов в неделю на 

всех курсах, кроме выпускного, и не более 30 часов в неделю для кур-

сантов выпускных курсов. Оставшееся время используется для само-

стоятельной работы курсантов. Строго обязательным условием стано-

вится не только посещение всех занятий с преподавателем по распи-

санию, но и осуществление самоподготовки. 

Кроме лекций, семинаров, лабораторных и практических заня-

тий, значительное место отводится учебным занятиям, отражающим 

аспекты профессиональной деятельности офицера: командно-

штабные военные игры, тактические и тактико-специальные занятия 

и учения, на которых отрабатываются навыки по организации и обес-

печению боевых действий, управлению войсками в бою. Специаль-

ные занятия и учения проводятся в полевых учебных центрах, на по-

лигонах, учебных командных пунктах в условиях, максимально при-

ближенных к боевым действиям, в ходе которых широко используют-

ся самые современные боевое оружие и техника, состоящие на во-

оружении, а также тренажеры и новейшая цифровая компьютерная 

техника. 

В процессе освоения учебных программ курсанты проходят 

производственную, ремонтную, корабельную и другие виды практик 

в зависимости от получаемой специальности, а на завершающем эта-

пе обучения организуется войсковая стажировка. Стажировка прово-

дится непосредственно в войсках или на флотах, где курсантами при-

обретаются практические навыки в выполнении обязанностей по всем 

вопросам должностного предназначения. 

Контроль успеваемости курсантов проводится на учебных заня-

тиях, а также на экзаменах и зачетах. Для курсантов, имеющих от-

личные и хорошие показатели в учебе, наряду с поощрениями, уста-

новленными для военнослужащих общевоинскими уставами и други-

ми документами военной службы, предусмотрен ряд дополнительных 

льгот и преимуществ, а именно: 
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 для курсантов, проявивших выдающиеся способности, могут 

назначаться специальные именные стипендии Президента РФ и Пра-

вительства РФ; 

 для курсантов второго и последующих курсов может быть 

разрешена досрочная сдача экзаменов и зачетов, а высвободившееся 

время они могут использовать по желанию, в том числе для увеличе-

ния продолжительности отпусков; 

 для курсантов второго и последующих курсов может предо-

ставляться возможность обучения по индивидуальным планам; 

 одновременно с изучением основной специальности предо-

ставляется право изучать дисциплины второй специальности, а при 

полном выполнении ее программ – получить по окончании вуза ди-

плом по дополнительной специальности. 

После успешного завершения обучения курсанты проходят ито-

говую государственную аттестацию, которая включает защиту вы-

пускной квалификационной работы (дипломного проекта или ди-

пломной работы) и сдачу итоговых экзаменов. Защита выпускной 

квалификационной работы в высших военно-учебных заведениях яв-

ляется обязательной для большинства специальностей командного, 

командно-инженерного и инженерного профилей. 

После успешного прохождения итоговой государственной атте-

стации курсантам присваивается квалификация по полученной специ-

альности и выдается диплом государственного образца о высшем 

профессиональном образовании. За успехи в учебе, научной работе и 

примерную дисциплину решением государственной аттестационной 

комиссии выпускнику выдается диплом с отличием, а тем, кто в выс-

ших учебных заведениях в течение всего срока обучения на всех эк-

заменах и зачетах получал только отличные оценки, может быть при-

суждена золотая медаль. Фамилии лучших выпускников вуза заносят-

ся на доску почета. Выпускникам, окончившим вуз с золотой меда-

лью и дипломом с отличием или только с дипломом с отличием, вы-

плачивается единовременное денежное вознаграждение и им предо-

ставляется преимущественное право выбора места службы.  

Согласно дополнениям, внесенным в Федеральный закон «О во-

инской обязанности и воинской службе», Правительством РФ утвер-

ждены Положение об учебных военных центрах и Положение о фа-
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культетах военного обучения (военных кафедрах) при федеральных 

государственных образовательных учреждениях высшего профессио-

нального образования. 

Учебные военные центры создаются в целях обучения по про-

грамме военной подготовки граждан Российской Федерации, которые 

обучаются в этом образовательном учреждении по очной форме, для 

прохождения ими после окончания данного образовательного учре-

ждения военной службы по контракту в Вооруженных Силах РФ на 

офицерских воинских должностях. Военная подготовка осуществля-

ется в добровольном порядке на основании договора, заключаемого 

между гражданином и Министерством обороны РФ. 

Граждане не достигшие 24-летнего возраста и изъявившие же-

лание получить военную подготовку, обязаны пройти предваритель-

ный отбор для определения годности к военной службе по состоянию 

здоровья. Данный предварительный отбор кандидатов проводится во-

енным комиссариатом по месту воинского учета гражданина или по 

месту расположения высшего учебного заведения в порядке, уста-

новленном Министерством обороны РФ. Военная подготовка прово-

дится по конкретным военно-учетным специальностям. По оконча-

нии высшего учебного заведения граждане проходят итоговую атте-

стацию по военной подготовке, которая устанавливает уровень их 

теоретической и практической подготовки для выполнения военно-

профессиональных задач и соответствие подготовки квалификацион-

ным требованиям, предъявляемым к выпускникам учебных военных 

центров. 

По завершении военной подготовки граждане в установленном 

порядке заключают контракт о прохождении военной службы с Ми-

нистерством обороны РФ или иным федеральным органом исполни-

тельной власти, в котором федеральным законом предусмотрена во-

енная служба. 

Положение об учебных военных центрах также регулирует во-

просы образовательной деятельности учебного военного центра, ор-

ганизацию и порядок проведения учебных сборов, штат учебных во-

енных центров, вопросы управления их деятельностью, финансовое и 

материально-техническое обеспечение учебного процесса и др. 
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Контрольные вопросы 

1. Какова роль офицерского состава в Вооруженных Силах РФ? 

2. В каких военных образовательных заведениях Российской 

Федерации осуществляется подготовка будущих офицерских кадров? 

3. Расскажите о правилах приема граждан Российской Федера-

ции в военные образовательные заведения профессионального обра-

зования. 

4. Какие правила заключения контракта с военнослужащими, обу-

чающимися в военных вузах Российской Федерации, вам известны? 

5. Для каких категорий граждан установлены льготы для по-

ступления в военные образовательные заведения? 

6. Какова организация учебного процесса в военных образова-

тельных заведениях профессионального образования? 

 

16. БОЕВЫЕ ТРАДИЦИИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Боевыми традициями Вооруженных Сил РФ являются историче-

ски сложившиеся и передающиеся из поколения в поколение правила, 

обычаи и нормы поведения военнослужащих, тесно связанные с вы-

полнением боевых задач и несением воинской службы. 

У вооруженных сил любого государства имеются свои боевые 

традиции, содержание которых определяется историческими услови-

ями и предпосылками, их формирующими, а также государственным 

и общественным строем страны, характером и предназначением во-

оруженных сил государства. 

Для воинских традиций характерна неоднородность. Они могут 

быть как общими для всех вооруженных сил, так и присущими опре-

деленному роду или виду войск или быть характерными только для 

конкретной воинской профессии. Кроме этого на их формирование и 

проявление влияют условия деятельности и отношения внутри воин-

ских коллективов. 

Воинские традиции можно разделить: 

 по степени общности – на общие (присущие всем вооружен-

ным силам) и частные (характерные для определенного вида воору-

женных сил, рода войск и т. д.); 
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 по степени устойчивости – на возрождающиеся, устоявшиеся 

и отмирающие; 

 по степени общественной значимости – на боевые, ратного 

труда и традиции воинского быта. 

Самыми значимыми среди всех воинских традиций являются 

боевые, которые определяют поведение отдельных воинов и целых 

подразделений, частей и соединений в боевых условиях или в услови-

ях, приближенных к боевым. 

К боевым традициям Вооруженных Сил РФ относятся: 

 беззаветная преданность Родине и постоянная готовность к ее 

защите; 

 верность военной присяге и воинскому долгу, умение стойко 

переносить тяготы и лишения воинской службы; 

 любовь к своей части, кораблю, воинской специальности; 

 верность боевому знамени части, военно-морскому флагу ко-

рабля; 

 войсковое товарищество и коллективизм; 

 уважение к командиру и защита его в бою; 

 гуманное отношение к поверженному врагу, мирному населе-

нию зарубежных стран и пленным; 

 постоянное стремление к овладению военно-профессиональ-

ными знаниями, совершенствование своей выучки и воинского ма-

стерства, высокая бдительность, поддержание постоянной боевой го-

товности своей части, корабля. 

В тяжких испытаниях родилась и укреплялась традиция – лю-

бовь к своему Отечеству и постоянная готовность выступить на его 

защиту. Во все времена на Руси ненавидели врагов Отечества и за-

хватчиков, презирали изменников и предателей. «Любить Родину и 

быть непримиримым к ее врагам» – эта древнейшая истина была про-

несена нашими предками через века. 

Измена Родине всегда считалась тяжким преступлением, а пре-

зрение к предателю остается в памяти людей навечно. Его родные и 

близкие покрываются позором этого преступления и зачастую меня-

ют место жительства, не в силах вынести осуждение соседей и земля-

ков. Сегодня измена Родине считается тяжким уголовным преступле-

нием и карается по закону. 
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Русские воины всегда проявляли патриотизм, демонстрируя при 

этом верность присяге, воинскому долгу и храбрость в бою. Во вре-

мена царствования Петра I наименования полкам присваивались ис-

ходя из названий мест их формирования или постоянной дислокации. 

Впоследствии эти наименования, овеянные боевой славой полков, 

становились символами воинской славы и породили еще одну тради-

цию – присваивать воинским формированиям имена прославивших их 

полководцев или особо отличившихся воинов. 

Коллективизм и войсковое товарищество всегда считались важ-

нейшими традициями армии и флота, что еще со времен генералис-

симуса Суворова стало главной заповедью российского солдата: «Сам 

погибай, а товарища выручай». Невозможно переоценить значение 

крепкой фронтовой дружбы, в чем смогло убедиться не одно поколе-

ние солдат и матросов, в том числе и в наше время. 

Традиция защищать командира в бою всегда была высшим про-

явлением войскового товарищества, о чем история хранит множество 

примеров героических действий по спасению жизни командиров в 

бою. 

В российской армии и других армиях мира существует традиция 

бережно хранить память о павших героях. Вечный огонь, величе-

ственные мемориалы и скромные обелиски, произведения литературы 

и искусства, но главное – сердца наших соотечественников и потом-

ков навсегда сохранят образы тех героев, кто первым поднимался в 

атаку, кто насмерть стоял на полях сражений, кто не был сломлен под 

пытками и не выдал военной тайны. 

Боевые традиции играют огромную роль в поддержании здоро-

вого морально-психологического климата внутри каждого воинского 

коллектива. Поэтому неслучайно нравственные нормы, лежащие в 

основе боевых традиций, закреплены в тексте военной присяги и об-

щевоинских уставах, а боевые традиции стали для нас не только мо-

рально необходимыми, но и юридически обязательными и оправдан-

ными. 

Верность боевым традициям для каждого военнослужащего 

означает: 

 точное соблюдение требований законов, военной присяги, 

уставов, приказов и распоряжений командиров и начальников; 
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 постоянную готовность вступить в бой и выполнить свой 

долг; 

 настойчивость в совершенствовании боевого мастерства, уме-

нии владеть оружием и боевой техникой; 

 умелые действия в обстановке, приближенной к боевой, на 

учениях и маневрах, в полетах, морских и океанских походах; 

 строгое хранение военной и государственной тайны, проявле-

ние бдительности; 

 умение дорожить дружбой и войсковым товариществом; 

 помощь командирам в укреплении воинской дисциплины, 

поддержании организованности и порядка и сплочении воинского 

коллектива. 

В деле развития и сохранения традиций решающая роль при-

надлежит преемственности поколений. Ценный багаж, накопленный 

предшествующими поколениями, опора на все лучшее, что было в 

прошлом, обогащение новыми традициями – обязательное условие 

благополучного развития любой общественной формации. 

Воинская честь – это нравственные внутренние качества и 

принципы воина (воинского коллектива), характеризующие его пове-

дение, отношение к выполнению воинского долга. 

Согласно Уставу внутренней службы «военнослужащий должен 

с достоинством нести высокое звание защитника Российской Федера-

ции, дорожить честью и боевой славой вооруженных сил, своей воин-

ской части и честью своего воинского звания. Символом воинской ча-

сти является Боевое Знамя». Почтение к Боевому Знамени, верность 

ему, сохранение его в бою относится к числу наиболее давних тради-

ций русской армии и флота. Знамя и в наше время объединяет и вдох-

новляет бойцов, придает им организованность и силу. Эта традиция 

поклонения Боевому Знамени пронесена через века и свято почитает-

ся во все времена. 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите воинские традиции российской армии. 

2. Назовите боевые традиции российских воинов. 

3.Что значит для каждого солдата или матроса хранить верность 

боевым традициям? 
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17. ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ – ДНИ СЛАВНЫХ ПОБЕД 

 

27 января – День полного освобождения советскими войска-

ми города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими вой-

сками 

Более 70 лет тому назад советским войскам удалось снять бло-

каду Ленинграда, длившуюся почти 900 долгих и страшных дней и 

ночей. Город был окружен фашистскими войсками в сентябре 1941 г. 

Несмотря на ожесточенные бои, артиллерийские обстрелы и бомбеж-

ки, важнейший культурный, промышленный и политический центр 

советского государства устоял под натиском врага. Несломленный 

город немецкое командование решило взять в кольцо. Следует отме-

тить, что в осаде Ленинграда принимали участие не только герман-

ские войска, но и финская армия, итальянские ВМС, испанская «Го-

лубая дивизия» и добровольцы из многих европейских стран. В ре-

зультате город был почти полностью отрезан от остальной части 

страны.  

Главной магистралью, снабжающей его жителей продоволь-

ствием в холодное время года, стала Дорога жизни. Так был назван 

путь, который пролегал по льду Ладожского озера. Жители города 

терпели неимоверные лишения до тех пор, пока не наступил день 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Ледовая 

дорога не могла в полной мере покрыть все потребности большого 

города. За время блокады Ленинград потерял по разным подсчетам от 

нескольких сотен тысяч до полутора миллионов своих жителей, по-

давляющее большинство которых умерли от голода и переохлажде-

ния.  

В январе 1943 г. Красная Армия провела операцию под кодовым 

названием «Искра», в ходе которой войскам Волховского и Ленин-

градского фронтов удалось пробить брешь в немецкой обороне и про-

ложить узкий коридор вдоль Ладожского озера. По нему и была вос-

становлена сухопутная связь блокадного города с Большой землей по 

проложенной автомобильной трассе и железнодорожной ветке, 

названными «Дорогой победы». Благодаря этому появилась возмож-

ность наладить снабжение города продовольствием и топливом, а 

также эвакуировать большинство гражданского населения, в первую 

очередь женщин и детей.  
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Но на этом блокада Ленинграда не закончилась. День освобож-

дения города наступил только через год. На переломном этапе в 1943 г. 

Красной Армией был проведен целый ряд важных стратегических 

операций, таких как Сталинградская битва, сражение на Орловско-

Курской дуге, на Донбассе и Днепре, в результате которых к 1944 г. 

сложилась благоприятная ситуация, приблизившая день полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Наступление 

началось 14 января. С Ораниенбаумского плацдарма пошла в атаку            

2-я ударная, а на следующий день – 42-я армия Ленинградского фрон-

та и войска Волховского фронта. 

В 1995 г. приняли Федеральный закон, в соответствии с кото-

рым 27 января празднуется как День воинской славы России (День 

снятия блокады города Ленинграда). В 2013 г. президентом был под-

писан новый документ, который переименовал этот день в День пол-

ного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Сотни тысяч 

людей, сражавшихся за Ленинград, были удостоены различных пра-

вительственных наград. 486 человек стали носить высочайшее звание 

Героя СССР, причем восемь из них – дважды.  

2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 г. 

Сталинградская битва – одна из крупнейших в Великой Отече-

ственной войне 1941 – 1945 гг. Она началась 17 июля 1942 года и за-

кончилась 2 февраля 1943 г. По характеру боевых действий Сталин-

градская битва делится на два периода: оборонительный, продолжав-

шийся с 17 июля по 18 ноября 1942 г., целью которого была оборона 

города Сталинграда (с 1961 г. – Волгоград), и наступательный, 

начавшийся 19 ноября 1942 г. и завершившийся 2 февраля 1943 г. раз-

громом действовавшей на сталинградском направлении группировки 

немецко-фашистских войск. 

В Сталинградской битве в разное время участвовали войска 

Сталинградского, Юго-Западного, Донского, левого крыла Воронеж-

ского фронтов, Волжская военная флотилия и Сталинградский кор-

пусной район ПВО. 

Немецко-фашистское командование планировало летом 1942 г. 

разгромить советские войска на юге страны, овладеть нефтяными 

районами Кавказа, богатыми сельскохозяйственными районами Дона 

и Кубани, нарушить коммуникации, связывающие центр страны с 
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Кавказом, и создать условия для окончания войны в свою пользу. 

Выполнение этой задачи возлагалось на группы армий "А" и "Б". 

Для наступления на сталинградском направлении из состава 

немецкой группы армий "Б" была выделена 6-я армия под командова-

нием генерал-полковника Фридриха Паулюса и 4-я танковая армия.           

К 17 июля 6-я немецкая армия имела в своем составе около 270 тыс. 

человек, 3 тыс. орудий и минометов, около 500 танков. Их поддержи-

вал 4-й воздушный флот (до 1200 боевых самолетов). Немецко-

фашистским войскам противостоял Сталинградский фронт, имевший 

160 тыс. человек, 2,2 тыс. орудий и минометов, около 400 танков. Его 

поддерживали 454 самолета 8-й воздушной армии, 150 – 200 бомбар-

дировщиков авиации дальнего действия. Основные усилия Сталин-

градского фронта были сосредоточены в большой излучине Дона, где 

заняли оборону 62-я и 64-я армии, чтобы не допустить форсирования 

противником реки и прорыва его кратчайшим путем к Сталинграду. 

К 10 августа советские войска отошли на левый берег Дона и 

заняли оборону на внешнем обводе Сталинграда, где 17 августа вре-

менно остановили противника. Однако 23 августа немецкие войска 

прорвались к Волге севернее Сталинграда. 

Еще в ходе оборонительного сражения советское командование 

стало сосредоточивать силы для перехода в контрнаступление, подго-

товка к которому завершилась в середине ноября. К началу наступа-

тельной операции советские войска имели 1,11 млн человек, 15 тыс. 

орудий и минометов, около 1,5 тыс. танков и самоходных артилле-

рийских установок, свыше 1,3 тыс. боевых самолетов. 

Противостоявший им противник имел 1,01 млн человек, 10,2 тыс. 

орудий и минометов, 675 танков и штурмовых орудий, 1216 боевых 

самолетов. В результате сосредоточения таких сил и средств на 

направлениях главных ударов фронтов было создано значительное 

превосходство советских войск над противником: на Юго-Западном и 

Сталинградском фронтах в людях – в 2 – 2,5 раза, артиллерии и тан-

ках – в 4 – 5 и более раз. 

Наступление Юго-Западного фронта и 65-й армии Донского 

фронта началось 19 ноября 1942 г. Нанеся удары по флангам главной 

группировки противника, войска Юго-Западного и Сталинградского 

фронтов 23 ноября 1942 г. замкнули кольцо окружения, в которое по-

пали 22 дивизии и более 160 отдельных частей 6-й армии и частично 

4-й танковой армии противника. 
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12 декабря немецкое командование предприняло попытку де-

блокировать окруженные войска ударом из района поселка Котельни-

ково (ныне город Котельниково), но цели не достигло. С 16 декабря 

развернулось наступление советских войск на Среднем Дону, которое 

вынудило немецкое командование окончательно отказаться от дебло-

кирования окруженной группировки. К концу декабря 1942 г. враг 

был разгромлен перед внешним фронтом окружения, его остатки бы-

ли отброшены на 150 ‒ 200 километров. Это создало благоприятные 

условия для ликвидации окруженной под Сталинградом группировки. 

Для разгрома окруженных войск Донским фронтом под коман-

дованием генерал-лейтенанта Константина Рокоссовского была про-

ведена операция под кодовым названием «Кольцо». По плану преду-

сматривалось последовательное уничтожение противника: сначала в 

западной, затем в южной части кольца окружения, а в последующем – 

расчленение оставшейся группировки на две части ударом с запада на 

восток и ликвидация каждой из них. Операция началась 10 января 

1943 г. 26 января 21-я армия соединилась в районе Мамаева кургана с 

62-й армией. Вражеская группировка была рассечена на две части.       

31 января прекратила сопротивление южная группировка войск во главе 

с генерал-фельдмаршалом Фридрихом Паулюсом, а 2 февраля 1943 г. – 

северная, что стало завершением уничтожения окруженного против-

ника. С 10 января по 2 февраля 1943 г. было взято в плен свыше                  

91 тыс. человек, около 140 тыс. было уничтожено в ходе наступления. 

В ходе Сталинградской наступательной операции были раз-

громлены немецкие 6-я армия и 4-я танковая армия, 3-я и 4-я румын-

ские армии, 8-я итальянская армия. Общие потери противника соста-

вили около 1,5 млн человек. В Германии впервые за годы войны был 

объявлен национальный траур. 

Сталинградская битва внесла решающий вклад в достижение 

коренного перелома в Великой Отечественной войне. Советские во-

оруженные силы захватили стратегическую инициативу и удержива-

ли ее до конца войны. Поражение фашистского блока под Сталингра-

дом подорвало доверие к Германии со стороны ее союзников, способ-

ствовало активизации движения Сопротивления в странах Европы. 

Япония и Турция вынуждены были отказаться от планов активных 

действий против СССР. 
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Победа под Сталинградом явилась результатом несгибаемой 

стойкости, мужества и массового героизма советских войск. За бое-

вые отличия, проявленные в ходе Сталинградской битвы, 44 соедине-

ниям и частям были присвоены почетные наименования, 55 – награж-

дены орденами, 183 – преобразованы в гвардейские. Десятки тысяч 

солдат и офицеров были удостоены правительственных наград. 112 

наиболее отличившихся воинов стали Героями Советского Союза. 

В честь героической обороны города советское правительство 

учредило 22 декабря 1942 г. медаль «За оборону Сталинграда», кото-

рой награждены 754 тыс. его защитников. 

1 мая 1945 г. приказом Верховного главнокомандующего Ста-

линграду было присвоено почетное звание города-героя. 8 мая 1965 г. 

в ознаменование 20-летия победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне город-герой был награжден орденом Ленина и ме-

далью «Золотая Звезда». 

В городе свыше 200 исторических мест, связанных с его герои-

ческим прошлым. Среди них мемориальный ансамбль «Героям Ста-

линградской битвы» на Мамаевом кургане, Дом солдатской славы 

(Дом Павлова) и др. В 1982 г. открыт Музей-панорама «Сталинград-

ская битва». 

23 февраля – День защитника Отечества 

С первых дней Советской власти основной ее защитницей была 

Красная гвардия, насчитывающая к началу 1918 г. свыше 460 тыс. че-

ловек. Такими силами Красной гвардии невозможно было защитить 

молодое государство от интервенции войск Германии, Австро-

Венгрии, Антанты и сил противников большевиков внутри России. Не 

имела возможности для выполнения этой задачи и старая армия, ко-

торая не хотела воевать, устав от тяжелой окопной Первой мировой 

войны. Скорое вторжение германских войск заставило Советское 

правительство срочно начать комплектование постоянной армии на 

добровольных началах с выборностью командных кадров.  

15 января 1918 г. был издан декрет «Об организации Рабоче-

Крестьянской Армии», а 29 января – «О роспуске русского флота и 

организации Рабоче-Крестьянского Красного Флота».  

В феврале 1918 г., когда Красная Армия только комплектова-

лась, австрийские и германские войска начали крупномасштабное 
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наступление по всему фронту, нанося главный удар в направлении 

Петрограда. 23 февраля 1918 г. была объявлена запись добровольцев в 

Красную Армию. Молодая Красная Армия, красногвардейцы и моря-

ки Балтийского флота героически отражали натиск германских войск. 

Ожесточенные бои развернулись под Псковом, Нарвой и Ревелем. 

Огромными усилиями красноармейцам удалось потеснить, а затем 

полностью уничтожить внешнего врага молодой Советской респуб-

лики. Спустя год было принято решение отметить первую годовщину 

создания Красной Армии. С тех пор 23 февраля ежегодно отмечался 

праздник – День Советской Армии и Военно-Морского Флота, а с 

1992 г. – День защитника Отечества. Сегодня Вооруженные Силы 

России быстрыми темпами набирают силу и мощь. За короткий срок 

наша армия сильно изменилась и окрепла. Свою силу она продемон-

стрировала в ходе оказания помощи Сирийской Арабской Республике 

по разгрому террористических группировок. Военная реформа про-

должается. Народ и армия едины, и этот проверенный веками лозунг 

не снят и сегодня с повестки дня. Мы обязаны поддерживать армию, 

серьезно и качественно готовить юношей к службе, закалять их физи-

чески и духовно, возродить ценный опыт военно-патриотического 

воспитания.  

День защитника Отечества превратился в нашей стране во все-

народный праздник. 

18 апреля – День победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое по-

боище) в 1242 г. 

В 40-х гг. XIII в. ослабленная Русь в результате опустошитель-

ного нашествия монголо-татар стала притесняться немецкими кре-

стоносцами, шведскими и датскими феодалами, которые решили за-

хватить ее северо-восточные земли. Они рассчитывали покорить Нов-

городскую республику. Попытка шведов при поддержке датских ры-

царей овладеть устьем Невы не удалась – в Невской битве 1240 г. они 

были разгромлены новгородским войском. 

В августе – сентябре 1240 г. в псковскую землю вторглись кре-

стоносцы Ливонского ордена, образованного немецкими рыцарями 

Тевтонского ордена в 1237 г. на территории Восточной Прибалтики, 

заселенной ливами и эстами. Завладев городом Изборск, они осадили 

Псков и после предательства изменников-бояр заняли город. Позднее 
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крестоносцы вторглись в новгородскую землю и после захвата побе-

режья Финского залива на месте древнейшей русской крепости Копо-

рье возвели свою. Новгородцы отправили посольство к великому вла-

димирскому князю Ярославу с просьбой отпустить сына князя Алек-

сандра Невского к ним на помощь. Александру Ярославовичу в 1236 г. 

из-за козней новгородской знати пришлось покинуть Новгород и уйти 

на княжение в Переяславль-Залесский. Ярослав согласился: опасность 

нависла не только над Новгородом, но и над всей Русью. Собрав вой-

ско из новгородцев, ладожан, ижоры и карелов, вернувшийся в Нов-

город князь Александр Невский в 1241 г., скрытно совершив быстрый 

переход к Копорью, штурмом овладел этой крепостью. Взятие Копо-

рья Александром Невским обезопасило северо-западные границы 

новгородских земель, подготовило тыл и северный фланг для даль-

нейшей борьбы с крестоносцами.  

Александр Невский призвал на помощь новгородцам войска из 

Владимира и Суздаля под командованием своего брата князя Андрея. 

Объединенное новгородско-владимирское войско зимой 1241 – 1242 гг. 

предприняло поход в псковскую землю и, перекрыв дороги из Ливо-

нии на Псков, штурмом овладело Псковом и Изборском. В ответ ли-

вонские рыцари с большим войском подошли к Псковскому и Чуд-

скому озерам. Основные силы Ливонского ордена составляли тяжело-

вооруженная рыцарская конница, а также пехота (кнехты), состояв-

шая из порабощенных немцами эстов, ливов, которые по численности 

во много раз превосходили рыцарей. 

Узнав направление движения главных сил противника, Алек-

сандр Невский отправил свое войско к Чудскому озеру, где и были 

заняты выгодные рубежи. Войска сошлись на берегах Чудского озера 

у Вороньего камня и урочища Узмень, где 5 апреля 1242 г. и произо-

шло сражение, вошедшее в историю как Ледовое побоище. 

Войско Ливонского ордена традиционно наступало «железным 

клином», который русские называли «свиньей». Острие составляла 

основная группировка рыцарей, часть их прикрывала фланги и тыл 

«клина», а в центре располагалась пехота. Задачей клина было раз-

дробление и прорыв центральной части войск противника, а следо-

вавшие за клином колонны должны были разгромить противника 

фланговым ударом.  

http://www.bibliopskov.ru/ledovoe.htm
http://www.bibliopskov.ru/ledovoe.htm
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Александр Невский в ответ на стереотипную тактику рыцарей 

предпринял новое построение русских войск, сосредоточив основные 

силы не в центре («челе»), как это почти всегда делали русские вой-

ска, а на флангах. Впереди был расположен передовой полк, состояв-

ший из легкой конницы, лучников и пращников. Тыл боевого порядка 

русских был обращен к обрывистому крутому восточному берегу озе-

ра, а княжеская конная дружина укрылась в засаде на левом фланге. 

Позиция князя была выгодна тем, что немцы, наступавшие по откры-

тому льду, не могли определить расположение, численность и состав 

русского войска. 

После прорыва клином русского войска малоподвижные, зако-

ванные в латы рыцари не смогли развить свой успех и флангами рус-

ского боевого порядка («крыльями») были зажаты в клещи. В этот 

момент дружина Александра Невского нанесла удар с тыла и завер-

шила окружение противника. В ходе жестокой сечи русские пехотин-

цы стаскивали рыцарей с коней крючьями, рубили топорами. Там, где 

скопились большие группы рыцарей, лед не выдерживал и ломался. 

Многие рыцари утонули. Русская конница преследовала разбитого 

противника свыше 7 километров, до противоположного берега Чуд-

ского озера. 

Ливонcкий орден потерпел полное поражение и понес огромные 

по тем временам потери: до 450 рыцарей погибли и 50 попали в плен. 

Было уничтожено несколько тысяч кнехтов. В итоге Ливонский орден 

был вынужден заключить мир, по которому крестоносцы отказыва-

лись от притязаний на русские земли и от части Латгалии (области в 

восточной Латвии). 

Победа на Чудском озере имела большое политическое и воен-

ное значение. Продвижение крестоносцев на Восток остановилось. 

Эта победа была первым в истории примером разгрома рыцарей вой-

ском, состоявшим в основном из пехоты, что говорило о передовых 

взглядах русского военного искусства. 

9 мая – День Победы советского народа в Великой Отече-

ственной войне 1941 − 1945 гг.  

9 мая в России отмечается всенародный праздник – День Побе-

ды в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. против фашист-

ской Германии и ее союзников. Великая Отечественная война – важ-

нейшая и решающая часть Второй мировой войны 1939 – 1945 гг. 

http://legends.by.ru/legends/nevski-3.htm
http://www.rian.ru/society/20090418/168301473.html
http://www.rian.ru/society/20090418/168301473.html


145 

Война началась на рассвете 22 июня 1941 г., когда фашистская 

Германия, нарушив советско-германские договоры 1939 г., напала на 

Советский Союз. Совместно с ней выступили Румыния, Италия, а че-

рез несколько дней Словакия, Финляндия, Венгрия и Норвегия. 

Война продлилась почти четыре года и стала самым крупным 

вооруженным столкновением в истории человечества. На простран-

стве от Баренцева до Черного морей с обеих сторон сражались от 8 до 

12,8 млн человек, применялось от 5,7 до 20 тыс. танков и штурмовых 

орудий, от 84 до 163 тыс. орудий и минометов, от 6,5 до 18,8 тыс. са-

молетов. 

Уже к концу 1941 г. план молниеносной войны, в ходе которой 

германское командование планировало за несколько месяцев захва-

тить весь Советский Союз, провалился.  

Страна выстояла, советские воины разгромили фашистские вой-

ска под Москвой, Сталинградом и Ленинградом, на Кавказе, нанесли 

врагу сокрушительные удары на Курской дуге, Правобережной Укра-

ине и в Белоруссии, в Ясско-Кишиневской, Висло-Одерской и Бер-

линской операциях. 

Вооруженные Силы СССР разгромили 607 дивизий фашистско-

го блока. На Восточном фронте немецкие войска и их союзники поте-

ряли более 8,6 млн человек. Было захвачено и уничтожено более 75 % 

всего оружия и военной техники врага. 

Война, печально вошедшая почти в каждую советскую семью, 

окончилась победой СССР. Акт о безоговорочной капитуляции фа-

шистской Германии был подписан в пригороде Берлина 8 мая 1945 г. 

в 22.43 по центрально-европейскому времени (по московскому вре-

мени ‒ 9 мая в 0.43). Именно из-за этой разницы во времени День 

окончания Второй мировой войны в Европе отмечается 8 мая, а в 

СССР и затем в России – 9 мая. 

В СССР 9 мая был объявлен Днем Победы над фашистской 

Германией указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 

1945 г. Этим указом 9 мая объявлялся «днем всенародного торжества 

в ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной 

войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков и 

одержанных исторических побед Красной Армии, увенчавшихся пол-

ным разгромом гитлеровской Германии, заявившей о безоговорочной 

капитуляции». Этот торжественный день был объявлен нерабочим. 

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=4141@morfDictionary
http://gopb.ru/exib/navechno
http://gopb.ru/exib/navechno
http://www.kadis.ru/columns/column.php?id=52048
http://www.kadis.ru/columns/column.php?id=52048
http://base.garant.ru/198106/
http://base.garant.ru/198106/
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Но в декабре 1947 г. вышел новый указ Президиума Верховного 

Совета СССР, по которому день 9 мая – праздник победы над Герма-

нией – стал рабочим днем. И лишь позднее, в год двадцатилетнего 

юбилея Победы, указом Президиума Верховного Совета СССР                    

от 26 апреля 1965 г. день 9 мая опять был объявлен нерабочим днем. 

Праздник снова стал торжественным и была учреждена специальная 

юбилейная медаль. 9 мая 1965 г. на Красной площади в Москве был 

проведен военный парад со Знаменем Победы.  

В соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. «Об 

увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов» день 9 мая объявлен всенародным праздни-

ком – Днем Победы. Он является нерабочим днем и ежегодно отмеча-

ется военным парадом и артиллерийским салютом. 

7 июля – День победы русского флота над турецким флотом 

в Чесменском сражении 

Чесменский бой произошел 26 июня 1770 г. Чесменский бой от-

носится к русско-турецкой кампании 1768 – 1774 гг. и навсегда вой-

дет в учебники русской истории как свидетельство храбрости и муже-

ства русских матросов.  

Эскадре адмирала Спиридова, состоявшей из 9 линейных кораб-

лей, 3 фрегатов и 18 маленьких судов, вооруженных 730 пушками, 

противостоял турецкий флот, численность которого превосходила 

нашу: 16 линейных кораблей, 4 фрегата, около сотни галер и других 

мелких судов, 16 тыс. турецких матросов, на вооружении у которых 

1430 орудий.  

Турецкий флот выстроился двумя линиями поперек Хиосского 

пролива. Русские адмиралы приняли решение атаковать турок с севе-

ра, по плану наши корабли должны были идти один за другим и ко-

лонной выйти на противника. 

Первым в авангарде колонны шел линейный корабль «Европа», 

а за ним флагманский корабль «Евстафий», третьим шел корабль 

«Три святителя». Корабли двигались вперед под шквальным огнем 

турецкого флота, не делая выстрелов. Адмирал Спиридов стоял на 

корабле с обнаженной шпагой, на корме корабля играла музыка для 

поднятия боевого духа команды. «Евстафий» подошел к противнику 

на близкое расстояние и дал залп из всех орудий. «Три святителя» 

нанес большой урон врагу, но потерял управление и встал на линии 

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=8544@morfDictionary
http://www.referent.ru/1/14905
http://www.referent.ru/1/14905
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между двух огней. Несмотря на это корабль продолжал бой. Русские 

наступали, турецкие матросы поддались панике и стали прыгать за 

борт. Корабли турок не выдерживали напора русского оружия, пово-

рачивались кормой и бежали, получая большой урон. «Евстафий» 

взял на абордаж турецкий флагман, в бою ранение получил турецкий 

адмирал. На корабле вспыхнул пожар, который перекинулся и на наш 

корабль, оба флагмана взорвались. Русские моряки стали поднимать 

на шлюпки своих и турецких матросов. Турецкие береговые батареи 

открыли огонь по спасателям. Турки отступили в Чесменскую бухту. 

Ночью русский флот пошел в атаку. Корабль «Европа» подавил 

сопротивление турецкой батареи, дав возможность нашим судам вой-

ти в гавань и открыть прицельный огонь по бухте. Через час были 

взорваны еще два турецких корабля, а еще три запылали огнем. Вы-

стрелом из ракетницы был дан сигнал к атаке брандерам, которые 

были начинены порохом. Наши корабли прекратили огонь. Турки 

сначала подумали, что к ним плывут дезертиры; опомнившись, от-

крыли огонь, но было поздно. Одной русской брандере удалось до-

плыть до цели. Русские подожгли брандеру, кинулись в шлюпку и 

направили брандеру на 84-пушечный корабль. По цепочке турецкие 

суда начали взрываться один за другим. Утром русские моряки вошли 

в гавань. Весь гарнизон Чесменской бухты бежал в Смирну. 

Чесменский бой – славная страница в истории русского военно-

морского флота, которая навсегда войдет в учебники истории и па-

мять народа. 

10 июля – День победы русской армии под командованием 

Петра I над шведами в Полтавском сражении (1709 г.) 

Россия вела со Швецией Северную войну за выход к Балтий-

скому морю. В 1700 г. армия Петра I была разбита под Нарвой та-

лантливым полководцем, шведским королем Карлом ХII. 

После поражения Петр I в 1700 – 1702 гг. осуществил грандиоз-

ную военную реформу – заново создал армию и Балтийский флот. 

Весной 1703 г. в устье Невы Петр I основал город и крепость Санкт-

Петербург, а позднее – морскую крепость Кронштадт. Летом 1704 г. 

русскими воинами были захвачены Дерпт (Тарту) и Нарва, и они 

окончательно закрепились на побережье Финского залива. Петр I 

предложил заключить мирный договор со Швецией, но Карл ХII ре-

шил продолжать войну до полной победы. 

http://ria.ru/history_spravki/20130401/930450284.html
http://www.rian.ru/society/20020710/189187.html
http://www.rian.ru/society/20020710/189187.html
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Весной 1709 г. войско шведского короля Карла ХII осадило 

Полтаву, в которой планировалось пополнить запасы и продолжить 

путь в направлении Харькова, Белгорода и далее на Москву. В апреле – 

июне 1709 г. гарнизон Полтавы в составе 4,2 тыс. солдат и 2,6 тыс. 

вооруженных горожан во главе с комендантом полковником Алексе-

ем Келиным, поддержанный конницей генерала Александра Менши-

кова и украинских казаков, успешно отбил несколько атак противни-

ка. Оборона Полтавы сковала силы Карла ХII, благодаря чему русская 

армия получила возможность к концу мая 1709 г. сосредоточиться в 

районе крепости и подготовиться к битве. 

В конце мая в район Полтавы подошли главные силы русской 

армии под командованием Петра I и на военном совете 27 июня (16 

июня по старому стилю) было решено дать генеральное сражение 

шведам. 6 июля (25 июня по старому стилю) русская армия численно-

стью в 42 тыс. человек, имевшая 72 орудия, сосредоточилась в укреп-

ленном лагере в 5 километрах севернее Полтавы. 

Замысел Петра I заключался в том, чтобы, измотав противника 

на передовой позиции (линии редутов), разгромить его в открытом 

бою. Мощный патриотический подъем у русских воинов вызвали об-

ращенные к ним перед началом сражения слова Петра: «Воины! 

Пришел час, который должен решить судьбу Отечества. Вы не долж-

ны помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство, Петру 

врученное, за род свой, за Отечество, за православную нашу Веру и 

Церковь. Имейте в сражении перед собой Правду и Бога, защитника 

вашего. А о Петре ведайте, что ему жизнь недорога. Жила бы только 

Россия во славе и благоденствии для благосостояния вашего». 

В 3 часа ночи 8 июля (27 июня по старому стилю) русская и 

шведская конницы вступили в бой у редутов и к 5 часам утра швед-

ская конница была опрокинута, но следовавшая за ней пехота овладе-

ла первыми двумя русскими редутами. В шестом часу утра шведы 

своим правым флангом попали под перекрестный ружейный и пу-

шечный огонь из русского укрепленного лагеря и в панике отошли к 

лесу, где были разгромлены конницей Меншикова и сдались. 

Утром Петр I вывел армию из лагеря и построил ее в две линии, 

разместив в центре пехоту, а на флангах конницу Меншикова и Бо-

ура. В лагере оставался резерв из девяти батальонов. В ходе рукопаш-

ного боя конница русской армии стала охватывать фланги противника 

http://www.spsl.nsc.ru/history/descr/poltava.htm
http://www.diclib.com/cgi-bin/d1.cgi?l=ru&base=bse&page=showid&id=55890
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и отступление шведов превратилось к 11 часам в беспорядочное бег-

ство. После преследования остатки шведской армии сдались в плен. 

Битва под Полтавой закончилась убедительной победой русской 

армии. Противник потерял свыше 9 тыс. убитыми, 19 тыс. пленными. 

Потери русских – 1345 человек убитыми и 3290 ранеными. Карл был 

ранен и с небольшим отрядом бежал в Османскую империю. Могу-

щество шведов было подорвано, а слава о непобедимости Карла XII 

развеяна. 

Победа под Полтавой определила исход Северной войны, в ко-

торой русская армия показала прекрасную боевую выучку и героизм, 

а Петр I и его военачальники – выдающиеся полководческие способ-

ности. Русской армией впервые в военной науке той эпохи были при-

менены земляные полевые укрепления и маневренная конная артил-

лерия. В 1721 г. Северная война закончилась полной победой Петра I. 

К России отошли старинные русские земли, и она прочно укрепилась 

на берегах Балтийского моря. 

9 августа – День победы в Гангутском сражении – первой в 

российской истории морской победы русского флота под командо-

ванием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714 г.) 

9 августа в России отмечается День воинской славы, посвящен-

ный первой в отечественной истории морской победе русского флота 

под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут в ходе Север-

ной войны (1714). Важнейшим этапом борьбы за выход к Балтийско-

му морю было Гангутское сражение, произошедшее между русским и 

шведским флотами 6 – 7 августа (26 – 27 июля по старому стилю) 

1714 г. севернее полуострова Гангут (полуостров Ханко, Финляндия) 

на Балтийском море. 

К весне 1714 г. южная и почти вся центральная Финляндия была 

занята русскими войсками. Командование русских войск планировало 

перенос военных действий на территорию Швеции, где главная роль 

отводилась русскому флоту. 

В июне 1714 г. русский гребной флот, состоящий из 99 галер с 

15-тысячным войском под командованием генерал-адмирала Федора 

Апраксина, сосредоточился у восточного побережья полуострова 

Гангут (в бухте Тверминне) с целью прорваться к Або-Аландским 

шхерам и высадить войска для усиления русского гарнизона в городе 

Або (100 км северо-западнее мыса Гангут, нынешнее финское назва-

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/77516/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
http://interpretive.ru/dictionary/376/word/gangutskoe%20srazhenie%201714
http://interpretive.ru/dictionary/376/word/gangutskoe%20srazhenie%201714
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ние Турку). Путь русскому флоту преградил шведский флот (15 ли-

нейных кораблей, 3 фрегата и отряд гребных судов под командовани-

ем вице-адмирала Густава Ватранга), занявший позицию у южной 

оконечности Гангута. 

Неравенство сил не позволяло вести бой в открытом море.            

По решению прибывшего к Гангуту Петра I началось сооружение в 

узкой части перешейка (2,5 км) переволоки (деревянного настила) для 

перевозки скампавей (малых галер) в обход шведов. Узнав об этом, 

шведский вице-адмирал Ватранг направил к месту спуска скампавей 

отряд контр-адмирала Нильса Эреншельда, состоящий из фрегата,            

6 галер, 3 шхерботов (судно для плавания между шхерами), а другой 

отряд из 8 линейных и бомбардирского кораблей во главе с вице-

адмиралом Лиллье – для нанесения удара по главным силам русского 

флота. 

Воспользовавшись разделением сил противника, утром 6 авгу-

ста (26 июля по старому стилю) 1714 г., когда из-за отсутствия ветра 

шведские парусные корабли утратили маневренность, авангард рус-

ского флота в составе 35 скампавей совершил стремительный маневр, 

обойдя шведов с моря вне досягаемости корабельной артиллерии, и 

блокировал суда Эреншельда около острова Лаккисер. Надобность в 

переволоке отпала. Полагая, что другие отряды русских кораблей бу-

дут продолжать прорыв этим же путем, Ватранг отозвал отряд Лил-

лье, освободив прибрежный фарватер. Воспользовавшись этим, 

Апраксин с главными силами гребного флота прорвался по прибреж-

ному фарватеру к своему авангарду. 

Предложение о сдаче шведы не приняли, и днем 7 августа           

(27 июля по старому стилю) русский авангард в составе 23 скампавей 

под началом Петра I атаковал отряд Эреншельда, построившего ко-

рабли по вогнутой линии, оба фланга которой упирались в острова. 

После жестокого боя все вражеские корабли были захвачены. В Ган-

гутском сражении шведы потеряли 10 кораблей со 116 орудиями,             

361 человек убитыми, 350 ранеными и 237 во главе с Эреншельдом 

пленными. Потери России составили 127 убитых и 342 раненых. 

Главные силы шведского флота 8 августа (28 июля по старому 

стилю) 1714 г. вынуждены были уйти к Аландским островам. Захва-

ченные шведские корабли были доставлены в Петербург, где 20 сен-

http://www.prlib.ru/History/Pages/Item.aspx?itemid=621
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тября (9 сентября по старому стилю) 1714 г. состоялась торжествен-

ная встреча победителей. 

Победа у Гангута (первая крупная победа русского регулярного 

флота) обеспечила русскому флоту свободу действий в Финском и 

Ботническом заливах, эффективную поддержку русских войск в Фин-

ляндии. Были созданы условия для перенесения военных действий на 

территорию Швеции. 

За героизм в Гангутской битве 130 русских офицеров были 

награждены золотыми медалями, 3284 нижних чина – серебряными. 

23 августа – День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве (1943 г.) 

Коренным переломом Второй мировой войны стала Курская 

битва. Весной 1943 г. на советско-германском фронте образовался так 

называемый Курский выступ. В этом месте гитлеровское командова-

ние планировало наступление с целью окружить и уничтожить совет-

ские войска и, захватив стратегическую инициативу, предотвратить 

развал фашистского блока. Советским командованием была создана 

группировка войск (Центральный и Воронежский фронты) из             

1336 тыс. человек, 19 тыс. орудий и минометов, 3444 танков и САУ, 

2172 самолетов. Противник для наступательной операции «Цитадель» 

на курском направлении привлек группы армий «Центр» и «Юг» –            

50 танковых и моторизованных дивизий. Битва началась 5 июля. Со-

ветскими войсками преднамеренно велась изматывающая оборона. 

Вместе с нашими летчиками в этой битве сражались летчики фран-

цузского авиаполка «Нормандия-Неман». Битва закончилась сокру-

шительным поражением немцев. Потери врага составили более полу-

миллиона солдат и офицеров, 1500 танков, 3000 орудий, свыше 1700 

самолетов. После победы в Курской битве Германия и ее союзники 

перешли к обороне на всех театрах военных действий Второй миро-

вой войны. 

8 сентября – День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812 г.) 

Генеральное сражение Отечественной войны 1812 г. между рус-

скими и французскими войсками произошло 8 сентября (26 августа) 

1812 года у села Бородино (в 124 км западнее Москвы). Фельдмаршал 

М. Кутузов намеревался дать решительное сражение французскому 

войску. В составе русской армии в то время находилось около 12 тыс. 
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человек и 640 орудий, у армии Наполеона – 130 тыс. человек и 587 

орудий. Численное превосходство французов сглаживалось превос-

ходством русской артиллерии. Битва началась на рассвете 7 сентября 

артиллерийской дуэлью с обеих сторон. Главный удар французы 

нанесли по левому флангу русской армии, которым командовал гене-

рал Багратион. В яростном бою французы долго не могли сломить 

русских воинов, которые стояли насмерть. Был смертельно ранен 

Багратион. Стойкость и мужество русских солдат позволили Кутузову 

перебросить часть войск с правого фланга в центр. В результате 

французы так и не смогли прорвать центр боевого порядка русской 

армии. С наступлением ночи обе армии были отведены с поля боя. 

Французы потеряли в этой битве свыше 28 тыс. человек. Потери рус-

ских составили 45,6 тыс. человек, в том числе 29 генералов. По пер-

воначальному замыслу русская армия собиралась утром продолжить 

бой, но расстройство рядов и отсутствие резерва (в резерве у русской 

армии было всего 5 тыс. человек, а у французов – 19 тыс.) вынудили 

Кутузова оставить поле сражения и отвести армию к Москве. Русская 

армия отступила к Москве в полном порядке и без тени упадка духа в 

войсках. Напротив, ненависть и жажда мщения были господствую-

щим настроением русских воинов. Следствием Бородинского сраже-

ния было «...бегство Наполеона из Москвы, возвращение по старой 

Смоленской дороге, погибель нашествия и погибель наполеоновской 

Франции, на которую в первый раз была наложена рука сильнейшего 

духом противника». 

11 сентября – День победы русской эскадры под командовани-

ем Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 г.) 

Исторически наша страна постоянно вела борьбу за выход к мо-

рям. Над решением этой проблемы прошел весь XVIII в. Присоедине-

ние Крыма к России в 1783 г. и усиление русского флота на Черном мо-

ре привели к обострению русско-турецких отношений. Под давлением 

Англии и Франции Турция в августе 1787 г. предъявила России ульти-

матум. Получив решительный отказ, она объявила войну и в сентябре 

начала военные действия на Черном море с целью захвата русской кре-

пости Кинбурн, контролирующей вход в устье Днепра. Но гарнизоном 

крепости во главе со знаменитым полководцем А. В. Суворовым были 

отбиты все атаки, а вражеский десант был сброшен в море. 
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Весной 1790 г. турки произвели высадку мощного 40-тысячного 

десанта в Анапе. Затем последовала высадка десанта в Крыму, в рай-

оне Керчи. Но назначенный новый командующий Черноморским 

флотом контр-адмирал Ф. Ф. Ушаков разгадал их замысел. Только 

сильный ветер и паруса спасли турок от полного поражения. Бой, 

ставший первой самостоятельной операцией Ушакова, показал, что у 

России появился новый талантливый флотоводец. Подобно Суворову, 

он пересмотрел тактические приемы и применил свою оригинальную 

тактику морского боя, главными элементами которой были смелый 

маневр, решительная атака противника без длительных, шаблонных 

перестроений боевых порядков. После срыва попытки высадки вра-

жеского десанта Ушаков решил положить конец господству турок на 

море. Русским флотом начался активный поиск противника с целью 

навязать ему генеральное сражение и разгромить. В августе 1790 г. 

Ушакову стало известно о появлении турок в районе Очакова. Он не-

медленно вывел весь флот и направил его к устью Днепра. 28 августа 

русские обнаружили вражескую эскадру у песчаного острова под 

названием Тендра. В ее состав входило 14 линейных кораблей, 8 фре-

гатов, 23 вспомогательных судна, имевших на борту 1400 орудий. 

Командовал турецкой эскадрой капудан-паша Гусейн.  

Русская эскадра снова уступала турецкой в численности. У нее 

было 10 линейных кораблей, 6 фрегатов, 20 вспомогательных судов, 

около 830 орудий, 1 бомбардирский корабль. Ушаков решил внезапно 

атаковать противника. Ему удалось застигнуть турок врасплох. Бу-

дучи не готовыми принимать бой, они обрубили якорные канаты и 

начали отходить к устью Дуная. Русские корабли начали преследова-

ние противника, но наступление темноты остановило их. 

Утром 29 августа русская эскадра вновь настигла турок. В ходе 

боя 2 линейных корабля противника были уничтожены, а русские 

фрегаты продолжали преследование турецких кораблей, захватив еще 

3 и уничтожив несколько малых вражеских судов. В сражении турки 

потеряли свыше 2 тыс. человек, в том числе более 700 пленными. 

Русский флот не потерял ни одного корабля, из экипажей выбыло           

25 человек ранеными и 21 моряк был убит. В итоге 28 – 29 августа  

(11 сентября) 1790 г. контр-адмирал Ушаков одержал блистательную 

победу у острова Тендра, обратив превосходящие силы противника в 

бегство. До самого конца войны после этих событий турки избегали 
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встреч с непобедимым «Ушак-пашой». Русский флот стал хозяином 

Черного моря и оказал значительную помощь сухопутной армии при 

взятии турецких крепостей Киликия, Тульча и Исакча, осуществлял 

транспортные перевозки и морскую блокаду устья Дуная. Именно при 

поддержке речных судов 11 декабря 1790 г. состоялся знаменитый 

штурм и взятие войсками Суворова турецкой крепости Измаил. 

В честь великого флотоводца Ушакова в 1944 г. был учрежден 

орден Ушакова, которым «награждаются за выдающиеся успехи в 

разработке, проведении и обеспечении морских операций, в результа-

те чего в боях за Родину была достигнута победа над численно пре-

восходящим противником. За отличную организацию и проведение 

операций против противника в море, достигнутые успехи в уничто-

жении сил флота противника и его береговых баз, укреплений в ре-

зультате внезапного и решительного нанесения удара, основанных на 

полном взаимодействии сил и средств флота». Орден Ф. Ф. Ушакова – 

одна из высших наград офицеру флота. Его девиз: «Врагов не счита-

ют, их бьют!». 

21 сентября – День победы русских полков во главе с великим 

князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве (1380 г.) 

В сентябре 1380 г. произошла Куликовская битва. Русскими 

войсками руководил великий князь московский и владимирский 

Дмитрий Иванович Донской, а монголо-татарскими войсками – хан 

Мамай. На Куликовом поле сошлись до 300 тыс. воинов с обеих сто-

рон. Под знамена Дмитрия Донского собралось небывалое по тем 

временам войско, насчитывавшее от 100 до 150 тыс. воинов. Основ-

ную массу составляло народное ополчение, а основное ядро – моск-

вичи, воины земель, признавших власть московского князя, украин-

ские и белорусские отряды. 

Правильно выбранное боевое построение, стойкость русских 

воинов, умелое использование резерва (засадного полка) позволили в 

критический момент битвы разгромить противника. Потери с обеих 

сторон составили около 200 тыс. человек убитыми и ранеными. 

Куликовская битва сыграла огромную роль в дальнейшей судьбе 

Руси. До полного освобождения от монголо-татарского ига остава-

лось почти сто лет упорной, самоотверженной борьбы русского наро-

да, но сокрушительное поражение Золотой Орды на Куликовом поле 
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стало началом ее распада. Ей уже больше не удалось восстановить 

господство над русскими землями и в 1480 г. она полностью его утра-

тила. Бессмертен подвиг героев битвы на Куликовом поле. Не зря в 

народе Куликово поле называют полем русской славы, а память о нем 

живет в былинах и сказаниях народа и произведениях литературы и 

искусства.  

4 ноября – День народного единства 

Праздник установлен в память об освобождении России от 

польских интервентов всем российским народом, сплотившимся в 

ополчение вне зависимости от положения в обществе, происхождения 

и вероисповедания. В этот день 4 ноября 1612 г. народное ополчение 

под предводительством граждан Минина и Пожарского штурмом взя-

ли Китай-город, последний оплот польских захватчиков. 

В 1649 г. указом царя Алексея Михайловича день Казанской ико-

ны Божией Матери 22 октября (по юлианскому календарю, сейчас –           

4 ноября) был объявлен государственным праздником, который 

праздновался в течение трех столетий вплоть до 1917 г., но с прихо-

дом к власти большевиков после революции 1917 г. традиция отме-

чать освобождение Москвы от польско-литовских интервентов пре-

рвалась. 

7 ноября – День проведения военного парада на Красной пло-

щади в городе Москве в ознаменование 24-й годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции (1941 г.) 

День воинской славы России установлен Федеральным законом 

№ 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных 

датах России». Проведение военного парада на Красной площади в 

Москве в 1941 г. в день 24-й годовщины Октябрьской революции и в 

самые трудные для страны дни войны имело большое военно-

политическое значение, оказало моральное воздействие большой си-

лы на боевой дух войск, способствовало эмоциональному подъему и 

укреплению веры в окончательную победу у народов страны. Не-

смотря на то что столица была на осадном положении, накануне па-

рада к советскому народу с речью обратился И. В. Сталин. Речь во-

ждя вызвала у слушавшей страны невероятный подъем патриотиче-

ских чувств и желание победы над фашистскими захватчиками. По 

силе воздействия на ход дальнейших событий сам парад на Красной 

площади можно смело приравнять к важным военным событиям Ве-
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ликой Отечественной войны. В тревожные и тяжелейшие для страны 

дни начала войны парад продемонстрировал всему миру несгибаемый 

дух и волю народа к победе. Парад 7 ноября 1941 г. имел большой 

общественный резонанс. Несмотря на пургу и что Красная площадь 

находилась в зоне обстрела, в небо были подняты истребители. С па-

рада на главной площади страны бойцы Красной Армии уходили 

прямо на фронт, который был всего в нескольких километрах. В них 

вселилась вера в победу, и 24 июня 1945 г. состоялся долгожданный 

Парад Победы.  

1 декабря – День победы русской эскадры под командованием 

П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 г.) 

В начале Крымской войны англо-турецкое командование начало 

готовить крупное наступление против русской армии на Кавказе. Под 

Батуми им было сосредоточено около 20 тыс. человек турецкой армии 

с мощной артиллерийской группировкой для высадки в районах Поти 

и Сухуми. Обещал оказать содействие туркам со своими национали-

стическими формированиями Шамиль. Эти силы должны были отре-

зать русскую армию от России и разгромить ее в районе Южного 

Кавказа.  

Очень важная роль в этих планах была отведена турецкой эс-

кадре, вышедшей из Константинополя к кавказскому побережью с 

целью поддержки турецких войск и отрядов горцев. Нахимов с эскад-

рой обнаружил и заблокировал турецкий флот в Синопской бухте. 

Русская эскадра состояла из 6 линейных кораблей и 2 фрегатов с ар-

тиллерией в 716 орудий.  

Турецкая эскадра под командованием Османа-паши состояла из 

16 кораблей с 472 орудиями и прикрывалась 38 орудиями 6 береговых 

батарей.  

Учитывая возможное содействие туркам со стороны англо- 

французского флота, находившегося в Босфоре всего в двух перехо-

дах от Синопа, Нахимов принял решение 30 ноября атаковать турец-

кую эскадру. Морское сражение началось в 12 часов 30 минут утра и 

продлилось до 17 часов.  

В результате его были полностью уничтожены турецкие кораб-

ли и все береговые батареи. Потери турок в Синопском сражении со-

ставили более 3 тыс. убитыми и ранеными. В плен попали команду-
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ющий флотом Осман-паша, 2 командира кораблей и 200 матросов. 

Русские потеряли убитыми 38 и ранеными 235 человек. 

Синопское сражение было последним в истории сражением па-

русного военного флота. В нем русская эскадра показала образцовый 

наступательный морской бой, в котором были полностью уничтоже-

ны все корабли мощной вражеской эскадры в ее базе. В результате 

разгрома турецкой эскадры морские силы Турции были сильно ослаб-

лены, а планы англо-турецких войск по захвату Кавказа провалились. 

5 декабря – День начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под Москвой в 1941 г. 

Обстановка осенью 1941 г. была крайне неблагоприятной для 

наших вооруженных сил. Враг рвался к Москве и уже приблизился к 

ее окраинам. В Москве и прилегающих к ней районах с 20 октября 

было введено осадное положение. Для защиты столицы с Урала, из 

Сибири, Средней Азии шли эшелоны с войсками, военной техникой, 

боеприпасами, зимним обмундированием и продовольствием. Наши 

войска на волоколамском, можайском и малоярославецком направле-

ниях наращивали сопротивление. Темпы вражеского наступления на 

Москву к концу октября значительно замедлились, и противник был 

вынужден переходить к оборонительным действиям. Для поднятия 

боевого духа войск в Москве состоялся традиционный парад на Крас-

ной площади.  

Переходу в контрнаступление способствовал момент, когда 

наступательные возможности противника иссякли и он не успевал за-

крепиться в обороне. В основе наступления русских войск под Моск-

вой лежал внезапный удар по танковым группам противника с одно-

временным наступлением на рубеже от Калинина до Ельца, что побу-

дило противника к середине декабря начать отступление.  

Контрнаступление и разгром немецко-фашистских войск под 

Москвой стал решающим событием первого года войны и первым 

крупным поражением фашистской Германии во Второй мировой 

войне. Навсегда была развеяна легенда о непобедимости германской 

армии и окончательно похоронен план молниеносной войны.  

Битва под Москвой имела большое международное значение, 

так как она укрепила антигитлеровскую коалицию, ослабила блок со-

юзников фашистских государств и побудила правящие круги Японии 
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и Турции воздержаться от начала войны на стороне Германии. За бит-

ву под Москвой 36 тыс. наших воинов были награждены орденами и 

медалями, 110 человек удостоены звания Героя Советского Союза, а 

Москва стала городом-героем.  

24 декабря – День взятия турецкой крепости Измаил рус-

скими войсками под командованием А. В. Суворова (1790 г.) 

Особое значение в ходе русско-турецкой войны 1787 – 1791 гг. 

имело взятие крепости Измаил – форпоста турецкого владычества в 

устье Дуная. Она была возведена немецкими и французскими инже-

нерами в соответствии с современными взглядами на фортификацию: 

с юга ее защищала река Дунай, имеющая ширину в полкилометра, по 

периметру был вырыт ров шириной 12 м и глубиной от 6 до 10 м, за-

полненный водой глубиной до 2 м. В городе имелось много каменных 

укреплений, а его гарнизон состоял из 35 тыс. человек и 265 орудий. 

После двух неудачных попыток взять крепость главнокомандующим 

русской армией генерал-фельдмаршалом Г. А. Потемкиным было 

принято решение поручить взятие неприступного Измаила Суворову. 

После усиленной подготовки к штурму во избежание кровопролития 

Суворов направил коменданту Измаила ультиматум о сдаче крепости, 

но получил ответ: «Скорее небо обрушится на землю, и Дунай поте-

чет вверх, чем сдастся Измаил».  

(11) 22 декабря 1790 г. русские войска девятью колоннами с 

разных сторон начали штурм. Речной флотилией под прикрытием ог-

ня артиллерии был высажен десант. Через 9 часов Измаил был взят. 

Противник потерял 26 тыс. убитыми и 9 тыс. пленными. Было захва-

чено 265 орудий, 42 судна, 345 знамен. Указанные Суворовым в ра-

порте потери русской армии составили 1815 человек убитыми и 2455 

ранеными. Взятие Измаила способствовало успешному окончанию 

войны с Турцией (1791).  

 

Контрольные вопросы 

1. Какие события русской истории увековечены как Дни Воин-

ской Славы России? 

2. В чем патриотический смысл этих дней? 
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18. РИТУАЛЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Воинские ритуалы представляют из себя торжественные цере-

монии, которые выражают смысл и содержание традиций, связанных 

со значительными событиями в жизни общества, особая форма обще-

ния внутри отдельных социальных групп и общества в целом, отра-

жающая их мировоззрение и нравственные идеалы. 

Ритуалы возникают из народного опыта, в котором на первый 

план выступает эмоциональная наглядно-чувственная эстетическая 

сторона. Ритуалы под воздействием политических, правовых и других 

институтов не поглощаются ими, а, наоборот, оказывают влияние на 

общественное мнение, настроение людей и другие формы обществен-

ного сознания. 

Такой ритуал, как принятие военной клятвы на верность царю и 

Отечеству, впервые был закреплен в русском воинском «Уставе рат-

ных, пушечных и других дел, касающихся до военной науки» в 1607 г. 

В нем записано: «Каждый военный человек должен приводиться к 

крестному целованию – приносить присягу, верно служить и всем в 

послушании и покорении быть». Подобная запись в принесении клят-

вы в присутствии священника получила название «крестоцеловаль-

ная», или «подкрестная», а религиозная вера служила своего рода га-

рантом исполнения взятых на себя обязательств. 

Кроме этого одной из разновидностей служебной присяги была 

«пору́чная запись», которой предусматривалось наличие письменной 

гарантии какого-либо лица (родственника) за рекрута. Это обстоя-

тельство устанавливало моральную ответственность дающего клятву 

гражданина перед поручителем. 

При Петре I воины давали клятву «служить верно и послушно; 

во всем поступать так, как честному, верному, послушному, храброму 

и неторопливому солдату быть надлежит». Устав обязывал приносить 

присягу «при полку или роте, при распущенном знамени», при этом 

дающий присягу был обязан «положить левую руку на Евангелие, а 

правую руку поднять вверх с простертыми двумя большими перста-

ми». После обязательного обряда целования Евангелия присягающие 

на верность царю и Отечеству подписывали клятвенные обещания, 

называемые «присяжными листами». 
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Ритуал принесения военной присяги часто изменялся, но в глав-

ном в России он сохранился до 1917 г., а слова «служить верою и 

правдою государю Императору, Его Наследнику и Отечеству» произ-

носились всегда. 

После 1917 г. принятие военной присяги изменилось. Тексты 

первых «красных присяг» были неодинаковы, но смысл – един: за-

щищать завоевания революции мужественно, храбро, не жалея сил и 

самой жизни. 

В апреле 1918 г. была утверждена общая для всех «Формула 

торжественного обещания», а в марте 1922 г. ВЦИК принял поста-

новление о приведении к присяге всего личного состава армии и фло-

та. В нем говорилось, что «красная присяга» должна стать для каждо-

го принимающего «торжественным выражением обязательств перед 

рабоче-крестьянской Республикой Советов и ее правительством». Бы-

ли также установлены единый день приведения бойцов к присяге –            

1 мая и одинаковый порядок ее принятия. Принимали присягу кол-

лективно в строю, при этом представитель центральной или местной 

власти, руководящий ритуалом, кратко разъяснял ее сущность и тор-

жественно зачитывал текст. Военнослужащие были обязаны повто-

рять вслух каждое слово клятвы. 

Данный порядок просуществовал до 1939 г., когда Президиум 

Верховного Совета СССР утвердил новый текст военной присяги, ко-

торый соответствовал духу принятой в 1936 г. Конституции СССР. 

Утверждалось и новое «Положение о порядке принятия присяги». С 

тех пор военнослужащие принимают военную присягу индивидуаль-

но и скрепляют ее собственноручной подписью. Позднее в текст при-

сяги вносились различные изменения, не сильно менявшие ее смысл. 

Содержание ныне действующей военной присяги утверждено 

Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе», 

а именно: «Я (фамилия, имя, отчество) торжественно присягаю на 

верность своему Отечеству – Российской Федерации.  

Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, 

строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров 

и начальников. 

Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно за-

щищать свободу, независимость и конституционный строй России, 

народ и Отечество» (рис. 39). 
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Рис. 39. Приведение к присяге – важный воинский ритуал 

 

Современный ритуал приведения к присяге происходит так: в 

назначенное время воинская часть выстраивается в пешем строю в 

парадной форме одежды с оружием. Приносящие присягу стоят в 

первых шеренгах. После выноса Боевого Знамени части командир во-

инской части в краткой речи напоминает им о значении данного со-

бытия и обязанностях, которые будут возложены на них после приня-

тия присяги. После команды «Вольно» он приказывает командирам 

подразделений приступить к принятию присяги. Командиры подраз-

делений поочередно вызывают из строя военнослужащих, каждый из 

которых зачитывает вслух перед строем текст присяги, после чего 

собственноручно расписывается в специальном списке и возвращает-

ся на свое место в строю. По окончании церемонии исполняется Госу-

дарственный гимн. После мероприятия в военном билете военнослу-

жащего делается отметка: «К военной присяге приведен (число, ме-

сяц, год)». 

Военная присяга может приниматься в исторических местах, у 

братских могил героев, павших за свободу и независимость Родины, а 

день приведения к военной присяге объявляется для части праздничным. 

Нарушение присяги во все времена считалось преступлением и 

строго каралось законом. 
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Контрольные вопросы 

1. Что такое воинский ритуал? 

2. Какова история развития ритуала принятия военной присяги в 

Вооруженных Силах России? 

3. Какую роль играет военная присяга в воинской службе? 

4. Каково содержание текста современной военной присяги? 

 

19. СИМВОЛЫ ВОИНСКОЙ ЧЕСТИ 

 

Государственные и воинские символы России являются неотъ-

емлемыми атрибутами государства и его армии. Их развитие и со-

вершенствование происходит постоянно на протяжении всей истории 

страны. В декабре 2000 г. Государственной думой Федерального Со-

брания Российской Федерации были приняты законы о государствен-

ной символике страны, в которую входят Государственный герб, Госу-

дарственный флаг и Государственный гимн. 

Государственный герб – официальный государственный сим-

вол России и ее официальная эмблема. 

Первые дворянские гербы в России появились в конце XVI – 

начале XVII в. В конце XVII в. был составлен «Общий гербовник 

дворянских родов Всероссийской империи», который положил начало 

официальной регистрации родовых гербов и гербов губерний, обла-

стей, городов, поселков, посадов и крепостей. 

Существующий государственный герб был утвержден в 1993 г. 

В его содержание вошли основные исторические элементы изображе-

ний гербов прошлых времен. С ХV в. двуглавый орел входил в сим-

волику России, утвержденную Иваном III, и он же позднее стал офи-

циальным гербом Российской империи. Двуглавый державный орел 

олицетворяет не только государственность России, но и служит исто-

рическим символом, знаменует преемственность культурных тради-

ций, объединение и единство российских земель. 

В Федеральном Конституционном законе «О Государственном 

гербе Российской Федерации» содержится его описание: «Государ-

ственный герб Российской Федерации представляет собой четырех-

угольный, с закругленными нижними углами, заостренный в оконеч-

ности красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом, под-

нявшим вверх распущенные крылья. Орел увенчан двумя малыми ко-
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ронами и – над ними – одной большой короной, соединенной лентой. 

В правой лапе орла – скипетр, в левой – держава. На груди орла, в 

красном щите, – серебряный всадник в синем плаще на серебряном 

коне, поражающий серебряным копьем черного опрокинутого навз-

ничь и попранного конем дракона» (рис. 40). 

 

 

Рис. 40. Государственный герб Российской Федерации 

 

Государственный флаг является одним из отличительных зна-

ков (эмблемой, символом) государства. Он выражает сущность еди-

ного государства, его независимость, самостоятельность и суверени-

тет. Флаг также обладает исторической преемственностью и служит 

символом узнаваемости государства. 

Впервые символы княжеской власти – флаги ‒ появились на Ру-

си в IX в., когда стали формироваться крупные славянские княжества. 

С конца XV в. в России вошло в употребление слово «знамя», которое 

заменило слово «стяг». На русских знаменах XVI в. было принято 
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изображать лики Иисуса Христа, Богородицы и святого Георгия По-

бедоносца, олицетворявших веру и народные ценности. 

В правление царя Алексея Михайловича (1645 – 1676) на знаме-

ни стал изображаться герб, что говорило о централизации государства 

и власти. С 1668 г. было вышито так называемое Гербовное знамя, 

представлявшее собой большой белый стяг с алой каймой и двугла-

вым орлом в центре. Вокруг орла были расположены московский, ки-

евский, новгородский, владимирский, астраханский и сибирский гер-

бы; вдоль каймы были вышиты псковский, смоленский, тверской, 

болгарский, нижегородский, рязанский, ростовский и другие гербы, а 

также был воспроизведен полный титул царя. Это знамя использова-

лось в представительских целях, во время придворных и церковных 

праздников и торжеств. 

Первым официально принятым государственным флагом Рос-

сийской империи было черно-желто-белое полотнище, которое ввел 

своим указом Александр II в 1858 г. Этот символ стал называться 

Гербовым народным флагом. Но уже в 1883 г. при Александре III 

национальными цветами Российского флага были объявлены белый, 

синий и красный. 

«Для употребления в частном быту» в 1914 г. был учрежден 

флаг, представляющий собой бело-сине-красное полотнище, в верхнем 

углу которого рядом с древком помещался желтый квадрат с черным 

двуглавым орлом. Данный флаг просуществовал вплоть до 1917 г. 

Эпоха Советского Союза прошла под красным флагом. 

Современный Государственный флаг России был разработан в 

ноябре 1990 г. комиссией, предложившей восстановить бело-сине- 

красный исторический российский флаг. 22 августа 1991 г. Верхов-

ным Советом РСФСР было принято постановление «Об официальном 

признании и использовании Национального флага РСФСР», в котором 

говорилось, что «до установления специальным законом государ-

ственной символики Российской Федерации официальным нацио-

нальным флагом следует «считать исторический флаг России – по-

лотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой по-

лос». В ноябре того же года съездом народных депутатов была приня-

та поправка к Конституции с описанием флага. С тех пор ежегодно  

22 августа отмечается День Государственного флага Российской Фе-

дерации. 
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Федеральный Конституционный закон (принят в декабре 2000 г.) 

установил следующее описание: «Государственный флаг Российской 

Федерации представляет собой прямоугольное полотнище из трех 

равновеликих горизонтальных полос: верхней – белого, средней – си-

него и нижней – красного цвета. Отношение ширины флага к его 

длине 2:3». 

Государственный гимн является торжественным музыкальным 

произведением, которое сплачивает и вдохновляет нацию, а торже-

ственность гимна усиливает и укрепляет национальное самосознание. 

До XVII в. в России все торжественные церемонии было приня-

то сопровождать церковными песнопениями. Позднее появились 

«временные» гимны (виватные канты), которые сочинялись для 

каждого конкретного торжественного случая (коронации, победы в 

войне и др.). 

В Петровские времена на особом положении находились военные 

марши. Гимн «Коль славен» Д. Бортнянского, написанный в 90-х гг. 

XVIII в., стал первым русским национальным гимном, а его духовная 

песнь ‒ неотъемлемой частью многих церемоний и торжеств. 

Некоторое время в России (конец XVIII – начало XIX в.) звучал 

английский гимн «Godsavethe King» («Боже, храни короля») как сим-

вол коалиции европейских государств против Наполеона. В 1815 г.          

В. А. Жуковским были написаны на эту музыку слова и стихотворение 

получило название «Молитва русских», а в конце 1816 г. Александр I, 

утвердив текст Жуковского, способствовал появлению первого Госу-

дарственного гимна России, просуществовавшего семнадцать лет. 

12 мая 1834 г. впервые был исполнен новый Государственный 

гимн Российской империи «Боже, царя храни!» на музыку А. Львова, 

мелодия которого стала признанной классикой этого жанра. Гимн был 

разработан по поручению императора Николая I. 

Октябрьская революция 1917 г. провозгласила гимном РФСФР, 

а потом и СССР «Интернационал», являвшийся международным 

гимном, написанным французским поэтом Э. Потье. 

Позднее в ночь на 1 января 1944 г. по радио зазвучал новый 

Государственный гимн СССР на музыку А. Александрова, слова           

С. Михалкова и Г. Эль-Регистана. Его исполнение в 1955 – 1977 гг. 

производилось без слов, так как в прежнем тексте гимна упоминалось 

имя Сталина. 
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Указ Президиума Верховного Совета СССР от 27 мая 1977 г. 

утвердил новый Государственный гимн Советского Союза, написан-

ный тем же коллективом авторов, просуществовавший до распада Со-

ветского Союза. 

5 ноября 1990 г. Правительством РСФСР было принято поста-

новление о создании нового гимна РСФСР на музыку «Патриотиче-

ской песни» М. Глинки, который был официально утвержден поста-

новлением Верховного Совета РСФСР от 23 ноября 1990 г. Хотя сло-

ва гимна утверждены не были, в 1990 г. на сессии Верховного Совета 

был исполнен одобренный прежде вариант. 

Современный гимн России введен с декабря 2000 г. Музыка 

осталась от написанного в конце войны гимна и принадлежит                 

А. Александрову, а текст, утвержденный 7 марта 2001 г. Государ-

ственной думой, написал С. Михалков. 

Государственный гимн Российской Федерации 

Россия – священная наша держава,  

Россия – любимая наша страна.  

Могучая воля, великая слава –  

Твое достоянье на все времена! 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

От южных морей до полярного края  

Раскинулись наши леса и поля.  

Одна ты на свете! Одна ты такая –  

Хранимая Богом родная земля! 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

Широкий простор для мечты и для жизни  

Грядущие нам открывают года.  

Нам силу дает наша верность Отчизне.  

Так было, так есть и так будет всегда! 
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Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

 

Государственный гимн Российской Федерации исполняется в 

оркестровом, хоровом, оркестрово-хоровом либо ином вокальном и 

инструментальном варианте. Присутствующие обязаны слушать его 

стоя, при этом мужчины – без головных уборов, а при поднятом флаге 

России присутствующие поворачиваются лицом к флагу. 

В российской армии символика всегда находилась в центре 

внимания и была неразрывно связана с историей развития вооружен-

ных сил. Все, что связано с атрибутами военной службы (знамена, 

штандарты, форма одежды, знаки различия, военные награды и др.), 

олицетворяло национальные особенности характера, исторические 

условия, всегда способствовало росту патриотизма и укреплению мо-

рального и боевого духа воинов. 

Устав гласит: «Боевое Знамя является символом воинской чести, 

доблести и славы, служит напоминанием каждому военнослужащему 

о героических традициях и священном долге защиты Отечества». 

Боевые знамена своей историей уходят в далекие исторические 

времена. Армии рабовладельческих государств использовали их как 

знаки, объединяющие воинов в единую силу. На Руси раннефеодаль-

ного периода знамена заменялись фигурками птиц и животных, при-

крепляемых на верхнюю часть древка. Впервые в IX в. появилось 

прикрепленное к шесту (древку) полотнище. 

По введенному Петром I положению о знамени в Воинском 

уставе 1716 г. каждой части и каждому кораблю полагалось иметь 

знамя и при нем требовалось принимать присягу. Воинам вменялось в 

обязанность защищать знамя в бою «не щадя живота», а утрата сим-

вола воинской чести стала считаться величайшим преступлением и 

позором для части. Под боевыми знаменами и руководством русских 

полководцев войска одержали немало выдающихся побед над врага-

ми, покрыв знамена неувядаемой славой. 

Знамена многих поверженных стран, пытавшихся поработить 

нашу страну, были захвачены и переданы на хранение в музеи, но по-

истине огромными по значимости символами доблести и славы 
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наших воинов стали Знамя Победы над рейхстагом в Берлине и Парад 

Победы 24 июня 1945 г. в Москве, когда 200 штандартов и знамен 

фашистской Германии были брошены к подножию Мавзолея. 

Боевое Знамя воинской части олицетворяет ее боевые заслуги и 

исторический путь, а Военно-морской флаг является боевым знаме-

нем корабля, символизируя его государственную принадлежность и 

неприкосновенность в любой точке мирового океана. Первый флаг 

был поднят на русском боевом корабле «Орел» в 1668 г. На нем соче-

тались три цвета: красный, синий и белый, символизировавшие бла-

городство, верность и мужество. 

Позднее (в 1712 г.) военно-морским флагом был утвержден Ан-

дреевский флаг, представлявший собой белое полотнище с синим кре-

стом по диагонали, который был упразднен после Октябрьской рево-

люции. 

17 января 1992 г. Правительство РФ приняло историческую ре-

золюцию о возвращении Андреевского флага как единого военно-

морского флага России. 

Военная форма одежды – это общее название всех предметов 

обмундирования, снаряжения, знаков различия, которые являются 

главными символами вооруженного защитника Отечества, определя-

ют принадлежность военнослужащих к виду вооруженных сил и роду 

войск, отличают их от гражданского населения и военнослужащих 

армий других государств. 

В древние времена каждый мужчина, способный носить оружие, 

был воином и находился на поле брани в обычном платье, что затруд-

няло отличать издалека свои войска от неприятельских; возникала 

необходимость иметь форму одежды единого цвета или другие отли-

чительные знаки, к которым стали относиться погоны, нагрудные и 

нарукавные знаки, эмблемы на головных уборах, погонах и петлицах, 

канты, лампасы, аксельбанты и др. С 1700 г. на эмблемах, называв-

шихся в то время гербами, изображались символы: двуглавый орел, 

грамота, щит, Андреевская звезда, где размещались скрещенные то-

поры, якоря и другие элементы установленной символики. 

Погоны олицетворяют персональные воинские звания и принад-

лежность к виду вооруженных сил, роду войск или службе. Введен-

ные в русской армии в 1763 г. погоны вначале крепились только на 

левом плече, а с 1802 г. – на оба плеча. В русской армии были введе-
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ны еще эполеты – специальные знаки различия офицеров, генералов и 

адмиралов, которые позднее стали носить только на парадной форме 

одежды. 

Воинские звания и погоны были отменены декретом Совнарко-

ма в декабре 1917 г., а вновь восстановлены в вооруженных силах в 

период Великой Отечественной войны (январь 1943 г.), что сильно 

повлияло на поднятие авторитета командиров, укрепило воинскую 

дисциплину и уверенность в победе над фашизмом. 

Появление воинских званий в большинстве армий мира отно-

сится к XV – XVI вв. Они несли информацию о квалификации воина, 

продолжительности военной службы и занимаемом положении в 

иерархии должностей, воплощали основополагающую идею военной 

службы – единоначалие и беспрекословное подчинение младших по 

званию военнослужащих старшим. 

Первыми в русской армии воинские звания в 1550 г. получили 

стрельцы. Петр I введением Табели о рангах (1722 г.) сформировал 

единую систему военных и гражданских чинов и званий, просуще-

ствовавшую около двух столетий. 

Генералиссимус как высший военный чин впервые был введен в 

российской армии в конце XVII в. История нашего государства 

насчитывает пять генералиссимусов: воевода А. С. Шеин, А. Д. Мен-

шиков, А. У. Брауншвейгский (отец малолетнего императора Ивана VI), 

А. В. Суворов и И. В. Сталин. 

Введенный приблизительно в это же время чин генерал-

фельдмаршала насчитывает в истории России 55 человек. После отме-

ны Табели о рангах в 1917 г. этот чин прекратил свое существование. 

Перед революцией 1917 г. в пехотных частях русской армии бы-

ли звания генерал от инфантерии, генерал-лейтенант, генерал- майор, 

полковник, подполковник, капитан, штабс-капитан, поручик, подпо-

ручик, прапорщик, подпрапорщик, фельдфебель, старший унтер-

офицер, младший унтер-офицер, ефрейтор и рядовой. После отмены 

воинских званий командиры рабоче-крестьянской Красной Армии и 

рабоче-крестьянского Красного Флота различались по занимаемым 

должностям. 

В 1939 г. были вновь введены персональные воинские звания, 

которые сохранили преемственность некоторых званий, существо-

вавших в царской армии. Позднее звания неоднократно подвергались 



170 

изменениям: в 1940 г., 1942 – 1943 гг. и в 1945 г. 25 мая 1942 г. были 

введены гвардейские звания, а 26 июня 1945 г. – высшее воинское 

звание генералиссимус Советского Союза. 

Современная система воинских званий определена Уставом 

внутренней службы Вооруженных Сил РФ (см. прил. 2). 

Особые заслуги перед государством (в военное и мирное время) 

отмечаются наградами. Первые наградные знаки в России ввел Петр I. 

В 1698 г. высшей наградой российской империи был учрежден орден 

Святого Андрея Первозванного. Орден является знаком отличия, по-

четной государственной наградой за особые (в том числе воинские) 

заслуги. 

Особо следует отметить орден Святого Георгия, который был 

учрежден в 1769 г. императрицей Екатериной II и имел четыре степе-

ни отличия. Его желто-черная орденская ленточка сегодня всеми 

узнаваема, так как на празднике 9 Мая она является одним из главных 

символов. В 1917 г. орден Святого Георгия был упразднен, а в 2000 г. 

введен снова как военная награда Российской Федерации. 

Первый орден Советской республики – орден Красного Знамени – 

учрежден 16 сентября 1918 г. Позднее были учреждены ордена Крас-

ной Звезды (1930 г.), Отечественной войны, Суворова, Кутузова, 

Александра Невского (1942 г.), Богдана Хмельницкого, Победы, Сла-

вы (1943 г.), Ушакова, Нахимова (1944 г.), «За службу Родине в Во-

оруженных Силах СССР» (1974 г.). 

Высшей воинской наградой в СССР стало звание Героя Совет-

ского Союза, которое было установлено Постановлением ЦИК СССР 

16 апреля 1934 г. Герой Советского Союза получал медаль в виде зо-

лотой звезды и орден Ленина (учрежден в 1930 г.).  

В Советском Союзе были установлены нагрудные знаки, кото-

рые вручались за определенные заслуги. К ним относились «Вороши-

ловский стрелок», «За отличную стрельбу», «За активную оборонную 

работу», «ГТО» «ГЗР» и др. 

Во время Великой Отечественной войны были введены нагруд-

ные знаки «Снайпер», «Отличный пулеметчик», «Отличный мино-

метчик» и др., а 21 мая 1942 г. для военнослужащих гвардейских ча-

стей был учрежден знак «Гвардия». 
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Наиболее известные воинские знаки отличия послевоенного пе-

риода: «Отличник Советской армии», «Отличник Военно-Морского 

Флота», «Отличник ВВС», «За разминирование», «Парашютист-

отличник», «За дальний поход», «За боевое траление», «Воин-

спортсмен» и др. 

Также существует традиция присвоения воинским частям исто-

рических названий, имен военных и государственных деятелей, пол-

ководцев, выдающихся ученых и т. д.  

Государственные награды Российской Федерации – высшая 

форма поощрения граждан за выдающиеся заслуги в экономике, 

науке, образовании, культуре, искусстве, защите Отечества, государ-

ственном строительстве, воспитании, просвещении, охране здоровья, 

жизни граждан и других сферах деятельности. Знак особого отличия – 

звание Героя Российской Федерации – учрежден в марте 1992 г. 

Важнейшими символами воинской славы служат памятники и 

монументы защитникам Отечества, которые воздвигнуты не только в 

нашей стране, но и на территории государств, освобожденных Совет-

ской армией от фашистов. Они воспитывают уважение к ратному по-

двигу и являются частью национальной культуры народов и госу-

дарств. 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите государственные и воинские символы России. 

2. Какова роль Государственного герба и Государственного флага? 

3. Расскажите об истории создания Государственного гимна 

России. 

4. Охарактеризуйте Боевое Знамя как символ воинской чести, 

доблести и славы. 

5. В чем вы видите роль воинских званий и наград как символов 

воинской чести? 
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Структура Вооруженных Сил РФ. Виды и рода войск. 

2. Основные виды вооружения и военной техники в Российской 

Федерации. 

3. Военная служба как особый вид федеральной государствен-

ной службы. 

4. Организация и порядок призыва граждан на военную службу 

в Российской Федерации. 

5. Боевые традиции Вооруженных Сил РФ. 

6. Символы воинской чести. 

7. Патриотизм и верность воинскому долгу. 

8. Дни воинской славы России. 

9. Города-герои Российской Федерации. 

10. Города воинской славы Российской Федерации. 

11. Безопасность поведения при угрозе и во время террористиче-

ского акта. Правила поведения человека, захваченного в заложники. 

12. История возникновения терроризма и его основная социаль-

ная опасность в современных условиях. 

13. Чрезвычайные ситуации военного времени и их реальная 

опасность. 

14. Современные обычные и высокотехнологичные средства по-

ражения и их влияние на людей и окружающую среду. 

15. Правовые основы обороноспособности страны и Военная док-

трина государства. 

16. Характеристика условий порядка прохождения военной служ-

бы. 

17. Влияние боевых традиций и символов воинской чести на вос-

питание воинов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



173 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Учебное пособие посвящено основам обороны государства, воин-

ской обязанности и военной службе. Авторы выражают надежду на то, 

что предложенные в книге систематизированные правовые, научно-

технические и организационно-методические основы проблем обороны 

и безопасности государства в современных условиях станут актуальной 

для современного человека областью знаний и деятельности. Эта мно-

гополярная предметная область знаний и компетенций, объединяющая в 

себе теоретические и практические навыки значительного числа различ-

ных дисциплин, нормы права и накопленный опыт работы по оборонной 

тематике, сложнейшая область коллективного труда по обеспечению 

безопасности человека и государства, находится в постоянной внутрен-

ней динамике и характеризуется различными изменениями. Исходя из 

этого авторы считают, что информация, изложенная в пособии, будет 

изменяться с получением новых научных знаний, развитием новейших 

технологий, пополнением базы нормативных правовых актов, развитием 

современных систем вооружения, управления и т. д. С этими изменени-

ями в процессе обучения придется считаться и использовать свежую 

информацию совместно с информацией, изложенной в предлагаемом 

пособии. 

Вступление человечества в новое тысячелетие характеризуется 

уже стоящим на пороге глобальным системным кризисом, глобализаци-

ей и новыми элементами постиндустриальной цивилизации. Возникают 

новые, доселе неизвестные угрозы и вызовы общемирового масштаба, 

связанные с противоречиями во взаимоотношениях человека и обще-

ства, возникшие на современном этапе развития и ставшие результатом 

деятельности людей и негативных последствий глобализации. Среди 

них ‒ распространение и дальнейшее развитие оружия массового уни-

чтожения, в том числе гиперзвукового оружия и оружия на новых физи-

ческих принципах, рост экстремизма и международного терроризма, 

криминализация общества, бедность и др. 

Таким образом, с высокой степенью вероятности можно предпо-

ложить, что сфера безопасности жизнедеятельности впитает в себя еще 

и противодействие глобальным угрозам, что потребует привлечения но-

вых значительных ресурсов, освоения новых компетенций и многих 

других мер, и только глубокое понимание и знание проблем обороны и 

безопасности может сделать жизнь каждого из нас более безопасной. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

НОВЕЙШИЕ ОБРАЗЦЫ ВООРУЖЕНИЯ 

Су-57 (заводской индекс Т-50) – российский многофункцио-

нальный истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ имени 

П. О. Сухого в рамках проекта «ПАК ФА» (Перспективный авиаци-

онный комплекс фронтовой авиации) (программа «И-21») (рис. П1.1). 

До августа 2017 г. самолет был известен под заводским индексом Т-

50. 11 августа 2017 г. главнокомандующий Воздушно-космическими 

силами Российской Федерации Виктор Бондарев впервые официально 

сообщил серийное название истребителя пятого поколения Т-50. Са-

молет получил обозначение Су-57. 

 

Рис. П1.1. Истребитель Су-57 (ПАК ФА Т-50) 

 



177 

Танк Т-14 (индекс ГБТУ – объект 148) – новейший российский 

основной боевой танк с необитаемой башней на базе универсальной 

гусеничной платформы «Армата» (рис. П1.2). Широкой публике Т-14 

был представлен на параде Победы в 2015 г. вместе с другими изде-

лиями на базе Арматы. 

В рамках государственной программы вооружений размещен 

государственный заказ на изготовление 2300 танков Т-14 до 2020 –

2025 гг. В 2015 г. изготовлена опытно-промышленная партия из 20 

танков. В 2016 г. началось серийное производство танков, которое не 

планируется сокращать даже в условиях кризиса. Одновременно 

начата процедура военной приемки и устранения недостатков. 

Т-14 является первым в мире танком в рамках концепции «сете-

центрической войны», где Т-14 за счет примененного в танке круго-

вого АФАР радара средней дальности и инфракрасных HD-камер 

наблюдения с круговым охватом на 360° используется как машина 

разведки, целеуказания и корректировки огня самоходно-

артиллерийской установки, зенитно-ракетного комплекса и эскорта из 

танков Т-90 своего тактического звена. 

 

Рис. П1.2. Танк Т-14 «Армата»  
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Перспективная российская боевая машина пехоты Т-15 (индекс 

ГБТУ – объект 149) на базе универсальной гусеничной платформы 

«Армата» предназначена для ведения всех видов боевых действий и 

транспортирования подразделений мотострелковых войск и огневой 

поддержки спешившихся стрелков (рис. П1.3). 

 

 

Рис. П1.3. Боевая машина пехоты Т-15 

 

Новейшие перспективные разработки вооружения и военной 

техники представлены на рис. П1.4 – П1.13. 
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Рис. П1.4. МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» 

 

 

 

 
 

Рис. П1.5. Комплекс «Авангард» 
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Рис. П1.6. Подводный беспилотник «Посейдон» 

 

 

 

Рис. П1.7. Ракета  «Сармат» 
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Рис. П1.8. Российский боевой лазер «Пересвет» 

 

 

 
 

Рис. П1.9. Подводная лодка пятого поколения «Хаски» 
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Рис. П1.10. Вертолет КА-50 «Черная акула» 

 

 
 

Рис. П1.11. Вертолет КА-52 «Аллигатор» 
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Рис. П1.12. ОТРК «Искандер» 

 

 
 

Рис. П1.13. Система ПВО С-500 «Прометей» 
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Приложение 2  

 

ВОИНСКИЕ ЗВАНИЯ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РФ 
 

Офицерский состав (кроме ВМФ) 

 
Младшие офицеры Старшие офицеры Высшие офицеры 

Пого-

ны к 
повсе-

днев-

ной 
форме 

одеж-

ды 
   

 
   

 
     

 
 

Звание 

Мл. 

лейте-

нант 

Лей-
тенант 

Ст. 

лейте-

нант 

Капитан Майор 

Под-

пол-

ковник 

Полков-
ник 

Гене-

рал-

майор 

Гене-

рал-
лейте-

нант 

Гене-

рал-
пол-

ковник 

Гене-

рал 

армии 

Маршал 

Россий-
ской 

Федерации 

Пого-
ны к 

поле-

вой 
форме 

одеж-

ды 
   

 
   

 
     

 
 

 

Офицерский состав ВМФ 

 
Младшие офицеры Старшие офицеры Высшие офицеры 

Погоны к 

повседнев-

ной 

форме 

одежды 

       

    

– 

Звание 

Мл. 

лейте-

нант 

Лейте-

нант 

Ст. 

лейте-

нант 

Капи-

тан-

лейте-

нант 

Капи-

тан  

3-го 

ранга 

Капи-

тан  

2-го 

ранга 

Капи-

тан  

1-го 

ранга 

Контр-

адми-

рал 

Вице-

адми-

рал 

Адми-

рал 

Адми-

рал 

флота  

– 

Нарукав-

ные знаки 

различия 

 
 

 
 

 
 

 
        

– 
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Приложение 3 

 

А. В. СУВОРОВ. ВОЕННАЯ НАУКА – НАУКА ПОБЕЖДАТЬ 

 

 
 

Александр Васильевич Суворов 

(1730 – 1800) 
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 «Он был меч России, бич турок и гроза поляков» 

Людовик XVIII 

 

Гений военного искусства 

 

Александр Васильевич Суворов – один из величайших россий-

ских полководцев, выдающийся военный теоретик. Выиграл несколь-

ко десятков сражений (большую часть – с превосходящими силами 

противника), не потерпев ни одного поражения. Его вклад в мировое 

военное искусство невозможно переоценить. 

1730 г. – родился в Москве, в дворянской семье. Под руковод-

ством отца-генерала с детских лет занимался различными военными 

дисциплинами. 

1748 г. – поступил на действительную военную службу в Семе-

новский полк. 

1759 г. – во время Семилетней войны произошло боевое креще-

ние Суворова: с эскадроном драгун он атаковал неприятеля и обратил 

его в бегство. 

1768 – 1772 гг. – участвовал в военных действиях в Польше. 

1773 г. – войска под началом Суворова разбили турок под Тур-

тукаем и при Козлуджи, что привело к победе русской армии. 

1774 г. – между двумя русско-турецкими войнами Суворов 

участвовал в подавлении крестьянского восстания под предводитель-

ством Емельяна Пугачева. 

1790 г. – под руководством Суворова была взята турецкая кре-

пость Измаил. Эта победа считается вершиной военных достижений 

полководца. 

1797 г. – после смерти Екатерины II и вступления на престол 

Павла I, внедрявшего в армии прусские порядки, Суворов был от-

правлен в отставку. 

1798 г. – по просьбе английского и австрийского правительств 

Суворова назначили главнокомандующим союзной армии в войне с 

Наполеоном. 

1800 г. – Александр Васильевич Суворов скоропостижно скон-

чался после болезни в возрасте шестидесяти девяти лет. 
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Имя Александра Суворова овеяно легендами и занимает в рус-

ской военной истории особое место. Дерзость, напор и дальновид-

ность великого полководца позволили ему одержать множество вели-

колепных побед и прославить Россию. Его заслуга перед отечествен-

ной и мировой военной наукой заключается не только в триумфах на 

поле боя, но и в том огромном теоретическом наследии, которое он 

оставил. 

Взгляды Суворова на искусство ведения войны, его новаторские 

идеи об армейской подготовке и организации быта солдат, мнения о 

разных сторонах жизни представлены в трудах «Наука побеждать», 

«Автобиография» и других документах: письмах, приказах, распоря-

жениях, а также самых известных афоризмах полководца. 

Александр Васильевич обладал острой наблюдательностью, его 

меткие высказывания сразу уходили в народ. Многие из них впервые 

появились в «Науке побеждать», написанной в 1795 г., после подав-

ления восстания в Польше, в период пребывания Суворова на посту 

главнокомандующего армией на юге. Книга состоит из двух частей: 

первая адресована командирам и представляет собой план строевого 

учения войск, а вторая – «словесное поучение», где военачальник из-

лагает нравственный и служебный кодекс русского солдата. 

Основной военной стратегией Суворов считал наступление, а 

залогом его успеха – применение трех главных принципов: глазомера, 

быстроты и натиска. Тактическим нововведением полководца было 

сочетание рассыпного строя с колоннами, огня со штыковыми удара-

ми. Позже этот способ боя перенял и развил Наполеон. «Каждый воин 

должен понимать свой маневр», – говорил Суворов, призывая коман-

диров давать подробные объяснения солдатам и обучать их всем пре-

мудростям военной науки. Другой неустанной заботой Суворова было 

здоровье солдат и обустройство их быта. В полевых условиях он жил 

вместе с рядовыми, не требуя для себя никаких привилегий, и считал, 

что так должен поступать каждый офицер. 

Принципы, изложенные Суворовым в «Науке побеждать», вы-

ходят далеко за рамки военной стратегии. Они универсальны и могут 

быть применены в различных сферах жизни, требующих эффективно-

го управления. Сегодня их берут на вооружение теоретики и практики 

менеджмента, обнаружившие в труде легендарного полководца мно-

жество полезных идей. 
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«Автобиография» была написана Суворовым в 1790 г. для пред-

ставления в Военную коллегию, где рассматривалось присуждение 

ему графского титула. Он рассказал о своем происхождении, о дет-

стве и этапах военной карьеры. Этот документ – уникальное свиде-

тельство многих военных сражений и армейских событий, о которых 

военачальник пишет откровенно и подробно. Из «Автобиографии» 

становится очевидным, что жизнь Суворова представляла собой не-

прерывный труд на благо Отечества. Безусловно, он обладал непре-

взойденным полководческим гением, но сам считал, что дело не в та-

ланте, а в целеустремленности, внутренней дисциплине, упорстве и 

элементарном здравом смысле. 

Александр Васильевич Суворов создал уникальную систему 

взглядов на обучение и воспитание солдат, на ведение боя и военное 

искусство в целом. Эта система, во многом опередившая свое время, 

изложена в его трудах и нашла отражение в ярких, запоминающихся, 

неувядающих афоризмах: «Я был счастлив, потому что повелевал 

счастьем». 

 

НАУКА ПОБЕЖДАТЬ 

 

Творение препрославившегося в свете всегдашними победами 

генералиссимуса российской армии князя Италийского, графа Суво-

рова-Рымникского. 

Ученье разводное или пред разводом. Развод – от оного 

главное влияние в обучении. 

Ученье на месте 

Исправься! Бей сбор! Ученье будет! – Приемы и повороты по 

команде, по флигельману, по барабану. 

Стрельба 

Пальба будет! Заряжай ружье! – Плутонгами, полудивизиона-

ми, дивизионами. – При заряжании приклада на землю отнюдь не ста-

вить. Отскакивает шомпол? – Пуля некрепко прибита. 

Наблюдать косой ряд; приклад крепко упереть в сгиб правого 

плеча, ствол бросать на левую ладонь. Пуля бьет в полчеловека. 

Примерно можно и с порохом. Ружья чистить между часов. Вы-

стрелять между одного и двух патронов. 

Наступными плутонгами начинай! – Отбою нет. Сигнал бара-

бана – «Поход», – выстрелять от одного до двух патронов. 
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Примерная атака линиею неприятельских линий 

Атакуй первую неприятельскую линию! В штыки! Ура! Взвод-

ные командиры: Коли, коли! Рядовые: Ура! – громогласно. Краткий 

отбой. 

Такая же атака на конницу 

Неприятельская кавалерия скачет на выручку к своей пехоте. –

 Атакуй! – Здесь держать штык в брюхо человеку; случится, что по-

падет штык в морду, в шею, особливо в грудь лошади. – Краткий от-

бой. 

Атакуй вторую неприятельскую линию или резервы неприя-

тельские атакуй! Отбой. Сим кончится. 

Третья сквозная атака. Линия равняется вмиг. Вперед! Не смеет 

никто пятиться, ни четверти шага назад. Ступай! Повзводно, полуди-

визионами или дивизионами! – На походе плутонги вздваивают в по-

лудивизионы или сии ломают на плутонге. Солдатский шаг аршин, в 

захождении полтора аршина. Начинает барабан, бьет свои три колена; 

его сменяет музыка, играет полный поход; паки барабан. И так сме-

няются между собой. Бить и играть скорее, от того скорее шаг. Ин-

тервалы или промежутки между взводов весьма соблюдать, дабы 

пришед на прежнее место при команде Стой! все взводы вдруг стоя-

ли и заходили в линию. 

Вторая или первая половина линии, по рядам налево или направо, 

ступай, ступай на атаку! – Ступай! У сего барабан – «Фельдмарш». 

Заходить против части, на место стоящей из картечна выстрела 

вон. Ступай! – «Поход» в барабаны. 

На 80 саженях от противничья фронта бежать вперед от 10 до 15 

шагов через картечную черту полевой большой артиллерии; на 60 са-

женях то же через картечную черту полковой артиллерии и на 60 ша-

гах – верной черты пуль. 

«Бдение начальника – лучшее спокойствие подчиненных. Про-

зорливость оного побеждает нечаянности». 

Ступай, ступай! В штыки! Ура! – Противная линия встречает 

пальбой на сей последней дистанции, а на 30 шагах ударит сама в 

штыки. С обеих сторон сквозная атака. Равно сему другая ли-

ния: Атака! Обе части на прежних местах, тако же отдельная часть. 

Заходить колонною для деплояды фронтов, ежели есть место. 
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Атака колонной 

Обе части делают колонны по числу людей в разводе в одну или 

две колонны. 

Атака будет колонной! Ступай! – Барабан бьет поход на 60 ша-

гах одни от других. 

Ступай! Ступай! Атакуй в штыки! Ура! – Мушкет в правой 

руке на перевесе; колонны между собою насквозь быстро, примерно 

колют. Колонны, строй каре! Стрелки, стреляй в ранжире! Плутон-

гами, начинай! – Здесь каре на месте. Стрелки бьют наездников и 

набегающих неприятелей, а особливо чиновников; плутонги палят в 

их толпы. Пальба должна быть кратка, ибо тут дело больше картечь. 

Потом бросаются колоть. 

Ступай, ступай! Атакуй! В штыки! Ура! – Что воображается 

сквозною карейною атакою. 

Стрелки, вперед! Докалывай! Достреливай! Бери в полон! На 

оставших басурман между кареев! Барабан – краткий сбор. 

Стрелки, в свои места! Кареи – строй колонны! – Исполнение 

то же, как выше о колоннах. 

Атака кареями 

Колонны, строй кареи! Кареи, ступай! Ступай! Ступай! Ата-

куй! В штыки! – Ура! Здесь без пальбы, атака же прежняя. 

Кареи, строй линейный фронт! А заходящей части по рассмот-

рению вместо линии в колонну или по четыре. Команда оной: по ря-

дам или по четыре, направо или налево, ступай на прежнее место! 

Стой! Фронт! Барабан – «Фельдмарш». 

Примечание. Сии основательные маневры, хождения и эволю-

ции равны в батальонных, полковых и корпусных экзерцициях! 

Начальник может требовать: 

Батального огня? – Исправный приклад правит пальбою. Здесь 

оный расстраивается по неминуемой торопливости; но во взводной 

пальбе оный виден. Одиночка пальбы на баталии выйдет сама собою. 

Для сбережения пули тут на каждом выстреле всякий своего про-

тивника должен целить, чтобы его убить. 

Залпа? – в разводе, коли с пальбою, для очищения ружей. В ином 

строю – только для исправности приклада. Против неприятеля не 

годится: он может сколоть и порубить, пока опять заряжают. 
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Наступных плутонгов? – Оные только для движения, но про-

тив неприятеля сия ломаная линия не годится; ибо он ее, особливо 

кавалериею, и малою изрубить может. 

Отступных плутонгов? – Лучше об оных и не помышлять! 

Влияние их солдату весьма опасно, а потому и ни о каких ретирадах 

в пехоте и кавалерии не мыслить!.. 

Словесное поучение солдатам о знании, для них необходи-

мом 

После сего разводного учения, когда оное будет учинено по 

приходе развода в главную квартиру, куда оный приходит до рассве-

та, а на рассвете выходит уже на площадь, – штаб-офицер того полку, 

чей развод, командует: Под курок! – и начинает в присутствии всего 

генералитета, штаб- и обер-офицеров говорить к солдатам их наречи-

ем наизусть следующее: 

Каблуки сомкнуты, подколенки стянуты! Солдат стоит стрел-

кой. Четвертого вижу, пятого не вижу. 

Военный шаг – аршин, в захождении – полтора аршина. Береги 

интервалы! Солдат во фронте на шагу строится по локтю; шеренга от 

шеренги три шага; в марше – два. Барабаны, не мешай! 

Атака 

Береги пулю на три дня, а иногда и на целую кампанию, когда 

негде взять. Стреляй редко, да метко, штыком коли крепко. Пуля об-

мишулится, а штык не обмишулится. Пуля – дура, а штык – молодец! 

Коли один раз! Бросай басурмана со штыка! – мертв на штыке, цара-

пает саблей шею. Сабля на шею – отскокни шаг, ударь опять! Коли 

другого, коли третьего! Богатырь заколет полдюжины, а я видал и 

больше. 

Береги пулю в дуле! Трое наскочат – первого заколи, второго за-

стрели, третьему штыком карачун! 

В атаке не задерживай! Для пальбы стреляй сильно в мишень. 

На человека пуль двадцать, купи свинца из экономии, немного стоит. 

Мы стреляем цельно. У нас пропадает тридцатая пуля, а в полевой и 

полковой артиллерии разве меньше десятого заряду. 

«He меньше оружия поражать противника человеколюбием». 

Фитиль на картечь! – Бросься на картечь! – Летит сверх головы. 

Пушки твои, люди твои! Вали на месте! Гони, коли! Остальным давай 

пощаду. Грех напрасно убивать, они такие же люди. 
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Умирай за дом Богородицы, за Матушку, за Пресветлейший 

дом! – Церковь бога молит. Кто остался жив, тому честь и слава! 

Квартирование 

Обывателя не обижай: он нас поит и кормит. Солдат не разбой-

ник. 

Святая добычь! Возьми лагерь! – все ваше. Возьми крепость! – 

все ваше. В Измаиле, кроме иного, делили золото и серебро пригорш-

нями. Так и во многих местах. Без приказа отнюдь не ходи на добычь! 

Побоища и нападения валовые 

В баталии полевой три атаки: в крыло, которое слабее. Крепкое 

крыло закрыто лесом – это не мудрено! Солдат проберется и болотом. 

Тяжело через реку – без мосту не перебежишь. Шанцы всякие пере-

скочишь. Атака в середину невыгодна, разве конница хорошо рубить 

будет, а иначе самих сожмут. Атака в тыл очень хороша, только для 

небольшого корпуса, а армиею заходить тяжело. 

Баталия в поле: линиею против регулярных; кареями против ба-

сурманов. Колонн нет. А может случиться и против турков, что пяти-

сотному карею надлежать будет прорвать пяти- и семитысячную тол-

пу с помощью фланговых кареев. На тот случай бросится он в колон-

ну. Но в том до сего нужды не бывало. Есть безбожные, ветреные, 

сумасбродные французишки. Они воюют на немцев и иных колонна-

ми. Если бы нам случилось против них, то надобно нам их бить ко-

лоннами же. 

«Солдату надлежит быть здорову, храбру, тверду, реишму, 

справедливу, благочестиву. Молись богу! От него победа. Чудо-

богатыри! Бог нас водит – он нам генерал!» 

Баталия на окопы на основании полевой. Ров не глубок, вал не 

высок. Бросься в ров, скачи через вал, ударь в штыки, коли, гони, бе-

ри в полон! Помни – отрезывать! Тут подручнее коннице. В Праге от-

резала пехота, да тут были тройные и большие окопы и целая кре-

пость, для того атаковали колоннами. 

Штурм, или валовый приступ 

Ломи через засек, бросай плетни через волчьи ямы! Быстро беги! 

Прыгай через палисады, бросай фашины, спускайся в ров, ставь 

лестницы! Стрелки, очищай колонны, стреляй по головам! Колонны, 

лети через стены на вал, скалывай! На валу вытягивай линию! Караул 

к пороховым погребам! Отворяй ворота коннице! Неприятель бежит в 
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город – его пушки обороти по нем. Стреляй сильно в улицы, бомбар-

дируй живо! Недосуг за этим ходить. Приказ – спускайся в город, 

режь неприятеля на улицах! Конница, руби! В домы не ходи, бей на 

площадях! Штурмуй, где неприятель засел! Занимай площадь, ставь 

гауптвахт. Расставляй вмиг пикеты к воротам, погребам, магазинам! 

Неприятель сдался – пощада! Стена занята – на добычь! 

Искусство военное 

Три воинские искусства. Первое – глазомер: как в лагерь стать, 

как идти, где атаковать, гнать и бить. 

Поход на неприятеля 

Второе – быстрота. Поход полевой артиллерии от полу- до вер-

сты впереди, чтобы спускам и подъемам не мешала. Колонна сближит-

ся, – оная опять выиграет свое место. Под гору сошед, на равнине – на 

рысях. 

Поход по рядам или по четыре для тесной дороги, улицы, для 

узкого мосту, для водяных и болотных мест, по тропинкам; и только 

когда атаковать неприятеля – взводами, чтоб хвост сократить. 

Не останавливайся, гуляй, играй, пой песни, бей барабан, музы-

ка, греми! 

Десяток отломал – первый взвод, снимай ветры, ложись! За ним 

второй взвод и так взвод за взводом. Первые задних не жди. Линия в 

колонне на походе растянется: коли по четыре, то в полтора, а по ря-

дам – вдвое. Стояла на шагу – идет на двух; стояла на одной версте, 

растянется на две; стояла на двух – растянется на четыре. То доста-

лось бы первым взводам ждать последних полчаса по-пустому. 

На первом десятке отдых час. Первый взвод вспрыгнул, надел 

ветры, бежит вперед десять-пятнадцать шагов; а на походе, прошед 

узкое место, на гору или под гору – от пятнадцати и до пятидесяти 

шагов. И так взвод за взводом, чтобы задние между тем отдыхали. 

Второй десяток – отбой! Отдых – час и больше. Коли третий пе-

реход мал, то оба пополам, и тут отдых три четверти часа, или полча-

са, или в четверть часа, чтобы ребятам поспеть скорее к кашам. Это – 

для пехоты. 

Конница своим походом вперед. С коней долой! Отдыхает мало 

и свыше десятка, чтобы дать коням в лагере выстояться. 

Кашеварные повозки впереди с палаточными ящиками. Братцы 

пришли – к каше поспели. Артельный староста – к кашам! На завтра-
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ке отдых четыре часа. То же самое к ночлегу, отдых шесть часов и до 

осьми, какова дорога. А сближаясь к неприятелю, котлы с припасом 

сноровлены к палаточным ящикам, дрова запасены на оных. 

По сей быстроте и люди не устали. Неприятель нас не чает, счи-

тает нас за сто верст, а коли издалека, то в двух- и трехстах и больше. 

Вдруг мы на него как снег на голову. Закружится у него голова. Ата-

куй, с чем пришел, чем бог послал! Конница, начинай! Руби, коли, 

гони, отрезывай, не упускай! Ура! Чудеса творят братцы! 

Нападение 

Третье – натиск. Нога ногу подкрепляет, рука руку усиляет.               

В пальбе много людей гибнет. У неприятеля те же руки, да русского 

штыка не знает. 

Вытяни линию, тотчас атакуй холодным ружьем! Недосуг вытя-

гивать линии – подвиг из закрытого, из тесного места – коли, пехота, 

в штыки! Конница тут и есть. – Ущелья на версту нет, картечи через 

голову, пушки твои. 

Обыкновенно конница врубается прежде, пехота за ней бежит. 

Только везде строй! Конница должна действовать всюду, как пехота, 

исключая зыби. Там кони на поводах. Казаки везде пролезут. В окон-

чательной победе, конница, гони, руби! Конница займется, пехота не 

отстанет. 

В двух шеренгах сила, в трех полторы силы: передняя рвет, вто-

рая валит, третья довершает. 

Больницы 

Бойся богадельни! Немецкие лекарствица издалека тухлые, 

всплошь бессильные и вредные. Русский солдат к ним не привык. 

У вас есть в артелях корешки, травушки, муравушки. Солдат 

дорог. Береги здоровье! Чисти желудок, коли засорился. Голод – 

лучшее лекарство. Кто не бережет людей – офицеру арест, унтер-

офицеру и ефрейтору палочки, да и самому палочки, кто себя не бе-

режет. Жидок желудок – есть хочется – на закате солнышка немного 

пустой кашки с хлебцем, а крепкому желудку буквица в теплой воде 

или корень коневого щавелю. Помните, господа, полевой лечебник 

штаб-лекаря Белопольского! В горячке ничего не ешь хоть до двена-

дцати дней, а пей солдатский квас: то и лекарство. А в лихорадке не 

пей, не ешь: штраф! – за что себя не берег. 
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Богадельни первый день мягкая постель, второй день француз-

ская похлебка, третий день ее братец домовище к себе и тащит. Один 

умирает, а десять товарищей хлебают его смертельный дых. В лагере 

больные, слабые, хворые в шалашах, не в деревнях – воздух чище, 

хоть без лазарета и вовсе быть нельзя. Тут не надобно жалеть денег на 

лекарства, коли есть – купить; и сверх того и на прочие выгоды без 

прихотей. 

Все это неважно! Мы умеем себя беречь. Где умирает ото ста 

один человек, а у нас и от пятисот в месяц меньше умирает. Здорово-

му – питье, еда, больному же – воздух, питье, еда. 

Богатыри! Неприятель от вас дрожит. Да есть неприятель боль-

ше и богадельни: проклятая немогузнайка, намека, загадка, лживка, 

лукавка, краснословка, краткомолвка, двуличка, вежливка, бестол-

ковка, кличка, чтоб бестолково выговаривать: край, прикак, афок, 

вайрках, рок, ад и проч. и проч. Стыдно сказать! От немогузнайки 

много, много беды! 

Солдату надлежит быть здорову, храбру, тверду, решиму, спра-

ведливу, благочестиву. Молись богу! От него победа. Чудо-богатыри! 

Бог нас водит – он нам генерал! 

За немогузнайку офицеру арест, а штаб-офицеру от старшего 

штаб-офицера арест квартирный. 

Ученье свет, неученье тьма! Дело мастера боится. И крестьянин 

не умеет сохой владеть – хлеб не родится. За ученого трех неученых 

дают. Нам мало трех! Давай нам шесть! Давай нам десять на одного! 

Всех побьем, повалим, в полон возьмем! Последнюю кампанию не-

приятель потерял счетных семьдесят пять тысяч, только что не сто; 

а мы и одной полной тысячи не потеряли. Вот, братцы, воинское обу-

чение! Господа офицеры – какой восторг! 

Примечание. По окончании сего разговора фельдмаршал сам 

командует: к паролю! С обеих крыл часовые вперед! Ступай! На ка-

раул! 

По отдаче генералитету или иным пароля, лозунга и сигнала 

следует похвала или в чем хула разводу. 

Потом громогласно: 

Субординация, 
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Экзерциция, 

Послушание, 

Обучение, 

Дисциплина, 

Ордер воинский, 

Чистота, 

Здоровье, 

Опрятность, 

Бодрость, 

Смелость, 

Храбрость, 

Победа! 

Слава, слава, слава! 

 

Краткий словарь 

Артель – добровольное товарищество для решения хозяйствен-

ных задач разного рода. 

Батальный огонь – беглый частый огонь. 

Батальон – обычно четыре дивизиона, подразделения для про-

изводства залповой стрельбы и строевых эволюций. 

Богадельня – госпиталь. 

Ветры – солдатские ранцы. 

Волчья яма – заграждение в виде ямы с острым колом на дне. 

Гауптвахт – главный караул. 

Деплояда – развертывание. 

Десяток – десять верст. 

Дивизион – четыре плутонга. 

Домовище – гроб. 

Зыбь – болото, топь. 

Карачун – смерть. 

Каре, карей – прямоугольное построение войск. 

Косой ряд – для стрельбы задние шеренги приступали вплот-

ную к передней, солдаты задней шеренги становились против интер-

валов передней; строй становился скошенным. 

Лозунг – секретное слово, известное только начальству и кара-

ульным. 

Между часов – время от смены часовых до развода. 
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Мушкет – ружье. 

Обер-офицер – младший офицер (от прапорщика до капитана). 

Орден – порядок. 

Основательные – главные, основные. 

Паки – опять. 

Палисад – заграждение в виде забора из острых кольев. 

Пароль – секретное слово, известное только начальству и кара-

ульным. 

Плутонг – взвод. 

По рассмотрению – по усмотрению начальника. 

Подвиг – выдвижение. 

Полудивизион – два плутонга. 

Прага – крепость под Варшавой. 

Приклад – здесь в смысле изготовки к стрельбе (заряжание и 

прицеливание). 

Ранжир – место в строю. 

Ретирада – отступление. 

С порохом – холостыми зарядами. 

Ступай! – то же, что команда «Марш!» 

Счетные – то же, что считанные. 

Три колена – три вида барабанного боя: дробь, палки, дробь с 

палками. 

Фельдмарш – сигнал (трубы или барабана) к началу движения 

части. 

Флигельман – правофланговый солдат или унтер-офицер, ста-

новившийся перед строем и делавший ружейные приемы. Сообразу-

ясь с его темпом, повторял те же приемы весь строй. 

Цельно – прицельно. 

Чиновники – офицеры. 

Шанцы – окопы. 

Штаб-офицер – старший офицер (от майора до полковника). 

Эволюция – перестроение или маневр. 

Экзерциция – строевое учение; вообще обучение. 
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Приложение 4 

 

ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА 

 

ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ 

ТЕМА «ПРИЕМЫ И ПРАВИЛА СТРЕЛЬБЫ  

ИЗ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ» 

 

Вопросы занятия: 

1. Требования безопасности при проведении занятий по огневой 

подготовке. 

2. Приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия. 

 

Методические указания по организации и проведению занятий  

по огневой подготовке 

 

Огневая подготовка имеет целью обучить личный состав под-

держанию вооружения в постоянной боевой готовности и умелому 

использованию его для эффективного поражения противника в раз-

личных условиях боевой обстановки. 

В огневой подготовке обычно применяются следующие методы 

обучения: рассказ, объяснение, показ, беседа, самостоятельная работа 

и практические занятия. Выбор методов обучения зависит от темы, 

цели и содержания занятия и степени подготовленности обучаемых. 

На каждом занятии могут применяться несколько методов. Так, 

например, при обучении приемам стрельбы (действиям при вооруже-

нии) могут быть применены показ, объяснение и тренировка. 

Подразделение выводится на занятие в полном составе. Оно 

проводится на огневом городке приказарменной учебной материаль-

но-технической базы (войскового стрельбища) в сложной, быстро ме-

няющейся тактической обстановке. Личный состав выходит на заня-
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тие с оружием, средствами индивидуальной защиты и шанцевым ин-

струментом. Занятие проводится, как правило, под руководством ко-

мандира обучаемого подразделения. 

Выход обучаемых в район занятия, передвижение в ходе занятия 

и возвращение их в расположение могут проводиться в тактической 

обстановке с отработкой действий подразделения на марше, при 

ядерном, химическом, воздушном нападении противника, преодоле-

нии зараженных и разрушенных участков местности. 

Учебно-материальная база, на которой проводится занятие, 

должна в наибольшей степени обеспечивать поучительность занятия, 

способствовать качественной отработке учебных вопросов (нормати-

вов) и достижению поставленных учебных целей. Руководитель заня-

тия должен хорошо ознакомиться с местом проведения и умело ис-

пользовать его в целях достижения поучительности занятия. 

Во вводной части занятия руководитель организует получение 

оружия, индивидуальных средств защиты, экипировки и шанцевого 

инструмента. Затем выводит подразделение к месту проведения заня-

тия, при этом он обращает особое внимание на внешний вид обучае-

мых, правильность подгонки снаряжения, проверяет оружие на его 

наличие и комплектность. Контрольный опрос обучаемых (не менее     

3 – 4 человек) должен состоять из теоретических вопросов по преды-

дущим темам –и практической части для всего личного состава. По 

результатам контрольного опроса руководитель выставляет оценки, 

далее объявляет обучаемым тему и цель предстоящего занятия, при 

этом особо отмечает, какие знания и навыки, приобретенные ранее, 

могут пригодиться при изучении вопросов предстоящего занятия. Он 

доводит до обучаемых требования безопасности при обращении с 

оружием и средствами имитации, указывает порядок безопасного вы-

полнения элементов занятия, объявляет сигналы взаимодействия, 

управления и тревоги на время предстоящего занятия. 

В ходе занятия руководитель контролирует работу руководите-

лей на учебных местах; методические приемы, которые они приме-
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няют; достигнутый уровень учебных и воспитательных целей, эффек-

тивность использования тренажеров и других средств материального 

обеспечения занятия; точность выполнения требований курса 

стрельб; организованность замены учебных мест и другие вопросы 

обучения личного состава. 

Отрабатывая каждый элемент в медленном темпе, руководитель 

добивается от каждого обучаемого четкого и правильного его выпол-

нения. Обнаружив ошибки в действиях личного состава, он приоста-

навливает выполнение приема, указывает на недостатки, разъясняет, а 

если необходимо, то и показывает этот прием лично или при помощи 

обучаемого, правильно выполняющего его, и продолжает тренировку 

до тех пор, пока ошибки не будут устранены. 

После отработки всех учебных вопросов руководитель проводит 

заключительную часть занятия. В первую очередь он проверяет ору-

жие на его наличие и комплектность, состояние индивидуальных 

средств защиты, экипировки и шанцевого инструмента. При подведе-

нии итогов занятия руководитель напоминает обучаемым тему, учеб-

ные цели и основные вопросы, получившие отражение на занятии. 

Отмечает положительное в действиях личного состава, подробно раз-

бирает характерные ошибки. Затем он объявляет оценки, полученные 

за контрольные вопросы во вводной части занятия, и отмечает луч-

ших по результатам опроса и отработки вопросов текущего занятия. 

Заканчивая занятие, руководитель объявляет тему следующего заня-

тия, выдает задание на самоподготовку и организует отправку лично-

го состава в подразделение для сдачи оружия, средств индивидуаль-

ной защиты, экипировки и шанцевого инструмента. 

Примерный план проведения занятия по огневой подготовке, его 

тема, цели, учебные вопросы, методы и материально-техническое 

обеспечение, структура занятия приведены ниже. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Командир (начальник)  

 

      
(воинское звание)  

  (фамилия) 

«  »  20  г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 
 

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ с  
 

ПО ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ на «  »  20  г. 
 

 

Тема: Приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия. 
 

Цели занятия:  

 

 

 
 

 

Учебные вопросы: 1. Требования безопасности при проведении занятий по огне-

вой подготовке. 

2. Правила стрельбы из стрелкового оружия. 
 

 

Время проведения:  часа (ов) 
 

 

Место проведения: Огневой городок приказарменной учебной материально-

технической базы (полигона). 
 

Форма (метод) 

проведения: 

Классно-групповое, тренировка (показ, упражнение). 

 

Материальное 

обеспечение: 

Оборудование огневого городка приказарменной учебной мате-

риально-технической базы (полигона), стенды, плакаты и схемы. 

Учебные автоматы. 
 

Руководства  

и пособия: 

1. Руководство по 5.45 мм автомату Калашникова (АК 74, АКС 

74, АК 74Н, АКС 74Н) и 5,45 мм ручному пулемету Калашнико-

ва (РПК 74, РПКС 74, РПК 74Н, РПКС 74Н). – М. : Воениздат, 

2004. 

2. Учебник сержанта мотострелковых войск. – М. : Воениздат, 

2003. 

3. Сборник нормативов по боевой подготовке. Общевойсковая 

подготовка, 2006. 
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I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ    мин 
 

1. Определение готовности подразделения к занятию:  мин 
 

  принимаю доклад от дежурного по подразделению о готовности к занятию; 

 проверяю готовность и состояние учебной материально-технической базы огне-
вого городка, наличие и комплектность учебного оружия и материального обес-
печения; 

 проверяю по журналу учета боевой подготовки наличие личного состава, состо-
яние и комплектность оружия, осматриваю внешний вид обучаемых, указываю 
на недостатки и добиваюсь их устранения. 

2. Повторение материала предыдущего занятия:  мин 
 

  напоминаю тему предыдущего занятия по огневой подготовке; 

 называю, какие знания и навыки, полученные ранее, могут пригодиться при изу-
чении вопросов предстоящего занятия. 

3. Опрос обучаемых:  мин 
 

 а) фамилия:  
 1.   2.  

3.   4.  
 

 б) основные вопросы контроля:  
 1.  

2.  

3.  

4.  
 

4. Доведение до обучаемых требований безопасности:  мин 
 

  напоминаю порядок безопасного и безаварийного обращения с учебной матери-
ально-технической базой огневого городка и оружием; 

 устанавливаю порядок безопасного выполнения элементов предстоящего заня-
тия. 

 
 
 

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ    мин 
 

№ 
п/п 

Учебные вопросы, 
задачи, нормативы 

Время, 
мин 

Действия руководителя 
и его помощника 

Действия 
обучаемых 

 Организация  
занятия 

 Называю тему, учебные вопро-
сы и цели предстоящего заня-
тия 

Слушают и уяс-
няют тему, учеб-
ные вопросы  
и цели предстоя-
щего занятия 

1 Требования без-
опасности при 
проведении заня-
тий по огневой 
подготовке 

 Объявляю учебный вопрос  
и порядок его изучения,  
а также основные положения 
изучаемого вопроса: 

 требования безопасности 
при проведении занятий  
по огневой подготовке  
и стрельбе 

Уясняют порядок 
отработки вопроса. 
Слушают  
и уясняют теоре-
тические положе-
ния изучаемого 
вопроса 
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Продолжение 

№ 

п/п 

Учебные вопросы, 

задачи, нормативы 

Время, 

мин 

Действия руководителя 

и его помощника 

Действия 

обучаемых 

1 Требования без-
опасности при 
проведении заня-
тий по огневой 
подготовке 

 Отвечаю на вопросы, возникшие 

у обучаемых в ходе теоретиче-

ской части занятия. 

Проверяю качество усвоения 

материала. Для этого двум-трем 

обучаемым задаю контрольные 

(проблемные) вопросы практи-

ческой направленности с целью 

удостовериться в правильном 

понимании изложенного мате-

риала и их готовности приме-

нить полученные знания на 

практике 

При возникнове-

нии вопроса  

задают его. 

Отвечают  

на вопросы 

2 Приемы и правила 

стрельбы  

из стрелкового 

оружия 

 Объявляю учебный вопрос  

и порядок его изучения. 

Довожу до личного состава  

основные положения изучаемого 

вопроса: 

 приемы и правила стрельбы 

из стрелкового оружия; 

 приемы изготовки к стрельбе 

из различных положений; 

 подготовка оружия к стрельбе; 

 производство стрельбы  

по неподвижным и появляю-

щимся целям; 

 порядок прицеливания; 

 прекращение стрельбы, раз-

ряжание и осмотр оружия  

после стрельбы; 

 возможные задержки,  

неисправности при стрельбе  

и способы их устранения. 

Уясняют порядок 

отработки вопроса. 

Слушают и уясня-

ют теоретические 

положения изуча-

емого вопроса 

Одновременно с рассказом  

показываю: 

 приемы изготовки к стрельбе 

из различных положений; 

 подготовку оружия к стрельбе; 

 порядок прицеливания; 

 прекращение стрельбы,  

разряжание и осмотр оружия 

после стрельбы; 

 порядок устранения задержек 

Запоминают прак-

тические приемы 
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Продолжение 

№ 
п/п 

Учебные вопросы, 
задачи, нормативы 

Время, 
мин 

Действия руководителя 
и его помощника 

Действия 
обучаемых 

2 Приемы и правила 

стрельбы  

из стрелкового 

оружия 

 Отвечаю на вопросы, возник-
шие у обучаемых в ходе теоре-
тической (практической) части 
занятия. 
Приказываю командирам отде-
лений приступить к практиче-
скому обучению изготовке  
к стрельбе из различных поло-
жений; подготовке оружия  
к стрельбе; производству 
стрельбы по неподвижным  
и появляющимся целям; поряд-
ку прицеливания, прекращению 
стрельбы, разряжанию и осмот-
ру оружия после стрельбы 
 
Командиры отделений отраба-
тывают с подчиненными изго-
товку к стрельбе из различных 
положений, подготовку оружия 
к стрельбе и производство 
стрельбы по неподвижным и по-
являющимся целям; порядок 
прицеливания, прекращение 
стрельбы, разряжание и осмотр 
оружия после стрельбы, тренируя 
одновременно всех обучаемых. 
Контролирую качество обучения 
военнослужащих командирами 
отделений и добиваюсь четкого  
и правильного выполнения прие-
мов от каждого обучаемого. Ока-
зываю помощь командирам отде-
лений: провожу индивидуальное 
обучение слабоуспевающих  
военнослужащих. 

Обнаружив ошибки в действиях 

личного состава, приостанавли-

ваю тренировку, указываю на 

недостатки, разъясняю, а если 

необходимо, то и показываю 

прием лично или при помощи 

обучаемого, правильно выпол-

няющего его, и продолжаю тре-

нировку до тех пор, пока ошиб-

ки не будут устранены, а дей-

ствия обучаемых не будут дове-

дены до автоматизма 

При возникнове-
нии вопроса  
задают его 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обучаемые  
выполняют  
практические 
действия, указан-
ные командиром 

 
 
 
 
 
 

Учатся правиль-
ным и быстрым 
действиям до при-
обретения твердых 
практических 
навыков в выпол-
нении каждого 
элемента 
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Окончание 

№ 
п/п 

Учебные вопросы, 
задачи, нормативы 

Время, 
мин 

Действия руководителя 
и его помощника 

Действия 
обучаемых 

2 Приемы и правила 

стрельбы  

из стрелкового 

оружия 

 Проверяю качество усвоения 

материала. Для этого двум-трем 

обучаемым задаю контрольные 

(проблемные) вопросы практи-

ческой направленности с целью 

контроля правильного понима-

ния изложенного материала и их 

готовности применять получен-

ные знания на практике 

Отвечают  

на вопросы. 

Выполняют ука-

занные практиче-

ские действия 

 

 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ    мин 
 

1. Опрос по изложенному материалу:  мин 
 

 Контрольные вопросы:  

 1.  

2.  

3.  

4.  
 

2. Задание на самостоятельную подготовку:  мин 
 

  

 

 
 

 

Руководитель занятия  

 (воинское звание, подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Требования безопасности при проведении занятий  

по огневой подготовке 

Безопасность личного состава при обращении со стрелковым 

оружием, проведении стрельб и метании гранат обеспечивается чет-

кой организацией занятий, строгим соблюдением требований Курса 

стрельб, установленных требований безопасности, высокой дисци-

плинированностью военнослужащих. 

Личный состав, не усвоивший требований безопасности при об-

ращении со стрелковым оружием и боеприпасами, к проведению за-

нятий не допускается. 

Каждый военнослужащий должен точно и беспрекословно вы-

полнять установленные требования безопасности при стрельбе. 
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Перед стрельбой мишенное поле должно быть осмотрено и с его 

территории должны быть удалены люди, животные и транспорт, вы-

ставлено оцепление и организовано наблюдение. 

Передвижения на войсковом стрельбище разрешаются только по 

дорогам и в районах, которые определены командиром соединения 

(воинской части) или начальником, за которым закреплено войсковое 

стрельбище. 

Запрещается проведение стрельбы в условиях ограниченной 

видимости, если с места руководителя стрельбы на участке не наблю-

даются основное и опасные направления стрельбы. Разрешение на от-

крытие огня на войсковом стрельбище дает старший руководитель 

стрельбы. 

Запрещается заходить (заезжать) на участки, где имеются не-

разорвавшиеся гранаты и другие взрывоопасные предметы. Эти 

участки должны быть своевременно обозначены указателями и зна-

ками с соответствующими предупредительными надписями. 

Запрещается трогать неразорвавшиеся гранаты, другие взрыво-

опасные предметы и средства имитации. О каждой неразорвавшейся 

гранате докладывать старшему руководителю стрельбы и начальнику 

войскового стрельбища в установленном порядке. 

При отсутствии (потере) радиосвязи расчетом (экипажем), вы-

полняющим стрельбу из боевой машины, с руководителем стрельбы 

запрещается открывать и вести огонь. Огонь немедленно прекращает-

ся также при возникновении пожара на мишенном поле и территории 

излетного пространства, при потере ориентировки экипажами стре-

ляющих боевых машин. 

По сигналам прекращения огня и по командам «Стой», «Пре-

кратить огонь» боевые машины (стреляющие) прекращают огонь, 

останавливаются, разряжают оружие и ставят его на предохранитель 

(электроспуски выключают). 

Запрещается открывать люки и выходить из боевых машин до 

возвращения их в исходное положение (до подачи команды «К маши-

нам»). 

При метании боевых ручных гранат вставлять запал разрешается 

только перед их метанием по команде руководителя стрельбы. Пере-

носить боевые ручные гранаты вне гранатных сумок запрещается. 
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Выходить из укрытия разрешается по истечении 10 – 20 секунд 

после взрыва оборонительной гранаты. 

Если заряженная боевая граната не была брошена (предохрани-

тельная чека не вынималась), разряжание ее производить только по ко-

манде и под непосредственным наблюдением руководителя стрельбы. 

При стрельбе из макета вертолета (тренажера) заряжание ору-

жия, стрельбу, разряжание и осмотр производить при установленном 

оружии на кронштейне и по команде (сигналу) руководителя стрель-

бы на вертолете (тренажере). 

Вставать со своих мест и перемещаться в кабине вертолета лич-

ному составу запрещается. 

Ведение огня каждым стреляющим должно немедленно пре-

кращаться самостоятельно или по команде руководителя стрельбы в 

случаях: 

 появления людей, машин или животных на мишенном поле, 

низколетящих летательных аппаратов над районом стрельбы; 

 падения гранат за пределы безопасной зоны или вблизи 

блиндажа, занятого людьми, и потери связи с блиндажом; 

 поднятия белого флага (фонаря) на командном пункте или на 

блиндаже, а также подачи из блиндажа другого установленного сигнала 

о прекращении огня (взрывпакета, дымовой шашки, ракеты и т. п.); 

 доклада или подачи с поста оцепления установленного сигна-

ла об опасности продолжения стрельбы; 

 возникновения пожара на мишенном поле. 

Для прекращения огня подается звуковой сигнал «Отбой» и вы-

ставляется белый флаг (ночью включается белый фонарь) вместо 

красного, а также подаются команды «Стой», «Прекратить огонь». 

Звуковой сигнал «Отбой» должны принимать немедленно все стре-

ляющие и, оставаясь на местах, прекращать огонь, не дожидаясь ко-

манд или сигналов своих командиров. 

От сигнала «Отбой» до сигнала «Огонь» запрещается кому бы 

то ни было находиться на огневой позиции (месте стрельбы) и подхо-

дить к оставленному на ней оружию. 

Категорически запрещается: 

 заряжать оружие боевыми и холостыми патронами до звуко-

вого сигнала «Огонь» (команды руководителя, командира); 
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 направлять оружие на людей, в сторону и в тыл войскового 

стрельбища независимо от того, заряжено оно или нет; 

 открывать и вести огонь из неисправного оружия, неисправ-

ными боеприпасами, в опасных направлениях стрельбы, при подня-

том белом флаге на командном (участковом) пункте и укрытиях 

(блиндажах); 

 оставлять где бы то ни было заряженное оружие или переда-

вать его другим лицам, оставлять на огневой позиции (месте для 

стрельбы) оружие без команды руководителя стрельбы на участке 

(командира); 

 заходить (выезжать) на участки войскового стрельбища 

(учебного объекта), где имеются неразорвавшиеся боевые гранаты и 

другие взрывоопасные предметы; эти участки являются запретными 

зонами и должны быть огорожены, обозначены указателями и знака-

ми с соответствующими предупредительными надписями, например: 

«Опасно! Неразорвавшаяся граната, не трогать!»; 

 разбирать боевые гранаты и устранять в них неисправности; 

 трогать неразорвавшиеся гранаты и другие взрывоопасные 

предметы; каждую неразорвавшуюся гранату сразу же после обнару-

жения необходимо обозначить указателем с предупредительной 

надписью и сообщить начальнику войскового стрельбища. 

 

2. Приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия 

Автомат (пулемет) в боевых условиях переносится с присоеди-

ненным к нему снаряженным магазином. Часть магазинов, снаряжен-

ных патронами, для ручного пулемета в бою может переноситься ав-

томатчиками (стрелками) отделения. 

Стрельба из автомата (пулемета) может вестись из различных 

положений и с любого места, откуда видна цель или участок местно-

сти, на котором ожидается появление противника. 

При ведении огня с места в пешем порядке автоматчик (пуле-

метчик) принимает положение для стрельбы стоя, с колена и лежа (в 

зависимости от условий местности и огня противника). В движении 

автоматчик (пулеметчик) может вести огонь на ходу и с короткой 

остановки. 
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При передвижении на бронетранспортере, боевой машине пехо-

ты, автомобиле, танке и десантных переправочных средствах авто-

матчик (пулеметчик) для ведения огня принимает удобное для него 

положение, соблюдая меры безопасности. 

В боевых условиях место для стрельбы автоматчик (пулемет-

чик) занимает и оборудует по командам командира отделения или са-

мостоятельно. В команде на занятие места для стрельбы командир 

может также определить время на оборудование, положение для 

стрельбы, сектор обстрела или направление стрельбы. 

Для стрельбы из автомата (пулемета) необходимо выбирать та-

кое место, которое обеспечивает наилучший обзор и обстрел, укрыва-

ет автоматчика (пулеметчика) от наблюдения и огня противника и 

позволяет удобно выполнять приемы стрельбы. 

В зависимости от обстановки место для стрельбы выбирается в 

траншее, окопе, воронке от снаряда, канаве, за камнем, пнем и т. д. В 

населенном пункте место для стрельбы может быть выбрано в окне 

здания, на чердаке, в фундаменте строения и т. п. 

Не следует выбирать место для стрельбы вблизи выделяющихся 

отдельных местных предметов, а также на гребнях возвышенностей. 

При заблаговременной подготовке места для стрельбы необхо-

димо проверить возможность ведения огня в заданном секторе или 

направлении, для чего автомат (пулемет) последовательно наводится 

на различные местные предметы. Для удобства и повышения эффек-

тивности огня из автомата необходимо подготовить упор под цевье. 

Если сошка пулемета установлена высоко или низко, при наводке пу-

лемета не следует поднимать или опускать приклад в плече. В этом 

случае необходимо переставить пулемет вперед или назад, а при не-

возможности это сделать ‒ подготовить под локти упор или ямки. 

Для занятия места для стрельбы подается команда, например: 

«Такому-то (автоматчику или пулеметчику) место для стрельбы там-

то – к бою». По этой команде автоматчик (пулеметчик), примени-

тельно к местности быстро занимает место для стрельбы и изготавли-

вается к ней. 

Для смены места для стрельбы подается команда, например: 

«Такому-то (автоматчику или пулеметчику) перебежать туда-то – 

вперед». По этой команде автоматчик (пулеметчик) намечает путь 
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выдвижения на новое место, укрытые места для остановок и способ 

передвижения, если он не указан в команде. 

В зависимости от обстановки и характера местности автоматчик 

(пулеметчик) в бою передвигается бегом, ускоренным шагом и пере-

бежками или переползанием. Перед началом передвижения автомат 

(пулемет) ставится на предохранитель. При движении бегом, уско-

ренным шагом и при перебежках автомат (пулемет) удерживается од-

ной или двумя руками, как удобнее. Ноги сошки пулемета при этом 

должны быть разведены. 

 

Рис. П4.1. Удержание автомата  

при переползании по-пластунски 

При переползании автомат 

(пулемет) удерживается правой 

рукой за ремень у верхней антабки 

или за цевье. Ноги сошки пулеме-

та при этом должны быть сложены 

и закреплены застежкой (рис. 

П4.1).  

Для успешного выполнения огневых задач автоматчик (пуле-

метчик) должен в совершенстве владеть приемами стрельбы из авто-

мата (пулемета). 

Каждый автоматчик (пулеметчик), руководствуясь общими пра-

вилами выполнения приемов стрельбы и учитывая свои индивидуаль-

ные особенности, должен выработать и применять наиболее выгодное 

и устойчивое положение для стрельбы, добиваясь единообразного по-

ложения головы, корпуса, рук и ног. 

В зависимости от физических особенностей автоматчика (пуле-

метчика) разрешается производить стрельбу с левого плеча, прицели-

ваться с открытыми обоими глазами и т. п. 

Стрельба из автомата (пулемета) слагается из изготовки к 

стрельбе, производства стрельбы (выстрела) и прекращения стрельбы. 

Приемы изготовки к стрельбе из различных положений. 

Подготовка оружия к стрельбе 

Автоматчик (пулеметчик) изготавливается к стрельбе по коман-

де или самостоятельно. На учебных занятиях команда для изготовки к 

стрельбе может подаваться раздельно, например: «На рубеж открытия 

огня, шагом - марш» и затем «Заряжай». Если нужно, перед командой 

«Заряжай» указывается положение для стрельбы. 

Изготовка к стрельбе включает принятие положения для стрель-

бы и заряжание автомата (пулемета). 
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Для принятия положения для стрельбы лежа необходимо: 

1. Если автомат в положении «на ремень», подать правую руку 

по ремню несколько вверх и, снимая автомат с плеча, подхватить его 

левой рукой за спусковую скобу и ствольную коробку, затем взять ав-

томат правой рукой за ствольную накладку и цевье дульной частью 

вперед. Одновременно с этим сделать полный шаг правой ногой впе-

ред и немного вправо. Наклоняясь вперед, опуститься на левое колено 

и поставить левую руку на землю впереди себя, пальцами вправо 

(рис. П4.2, а), затем, опираясь последовательно на бедро левой ноги и 

предплечье левой руки, лечь на левый бок и быстро повернуться на 

живот, раскинув ноги слегка в стороны носками наружу; автомат при 

этом положить цевьем на ладонь левой руки (рис. П4.2, б). 

 

 

а)       б) 

Рис. П4.2. Порядок принятия положения для стрельбы лежа из автомата:  
а – автоматчик опирается на левое колено и левую руку; б – автомат  

удерживается левой рукой за цевье 

 

2. Если автомат в положении «на грудь», взять левой рукой ав-

томат снизу за цевье и ствольную накладку и, приподнимая его не-

сколько вперед и вверх, вывести правую руку из-под ремня, а затем 

перекинуть ремень через голову и взять автомат правой рукой за 

ствольную накладку и цевье дульной частью вперед. В дальнейшем 

положение для стрельбы лежа принимается так же, как и из положе-

ния с автоматом «на ремень».  

3. Если пулемет в положении «на ремень», подать правую руку 

по ремню несколько вверх и, снимая пулемет с плеча, подхватить его 

левой рукой за спусковую скобу и ствольную коробку; затем взять 

пулемет правой рукой за ствольную накладку и цевье, левой рукой 

развести ноги сошки. Одновременно с этим сделать полный шаг пра-

вой (левой) ногой вперед и, наклоняясь вперед, поставить пулемет на 

 
 



212 

сошку в направлении стрельбы. Не разгибаясь, опереться обеими ру-

ками о землю, отбросить ноги назад и лечь на живот, раскинув ноги 

носками наружу (рис. П4.3).  

4. Если пулеметчик переполза-

ет, не поднимаясь, развести ноги 

сошки, поставить пулемет на сошку, 

лечь на живот, раскинув ноги в сто-

роны носками наружу. 

Для принятия положения для 

стрельбы с колена взять автомат 

(пулемет) в правую руку за стволь-

ную накладку и цевье дульной ча-

стью вперед и одновременно с этим, 

отставив правую ногу назад, опу-

ститься на правое колено и присесть 

на каблук; голень левой ноги при 

этом должна остаться в вертикаль-

ном положении, а бедра должны со-

ставлять угол, близкий к прямому. 

Переложить автомат (пулемет) це-

вьем в левую руку, направив его в 

сторону цели (рис. П4.4). 

Для принятия положения для 

стрельбы стоя необходимо: 

1. Если автомат (пулемет) в по-

ложении «на ремень», повернуться 

вполоборота направо по отношению 

к направлению на цель и, не при-

ставляя левой ноги, отставить ее вле-

во примерно на ширину плеч, как 

удобнее автоматчику (пулеметчику), 

распределив при этом тяжесть тела 

равномерно на обе ноги. Одновре-

менно, подавая правую руку по ремню несколько вверх, снять авто-

мат (пулемет) с плеча и, подхватив его левой рукой снизу за цевье и 

ствольную накладку, энергично подать дульной частью вперед, в сто-

рону цели (рис. П4.5). 

 
 

Рис. П4.3. Принятие положения 

для стрельбы лежа из пулемета: 

а – установка пулемета; б – опо-

ра руками о землю; в – положение 

для стрельбы лежа 

 

 

Рис. П4.4. Положение  

для стрельбы с колена 
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2. Если автомат в положении «на грудь», взять левой рукой ав-

томат снизу за цевье и ствольную накладку и, приподнимая его не-

сколько вперед и вверх, вывести правую руку из-под ремня, а затем 

перекинуть ремень через голову. Одновре-

менно с этим повернуться вполоборота 

направо и, не приставляя левой ноги, отста-

вить ее влево примерно на ширину плеч, как 

удобнее автоматчику, и энергично подать ав-

томат дульной частью вперед, в сторону цели. 

3. Если пулемет у ноги, то необходимо 

одновременно с поворотом энергично подать 

пулемет дульной частью вперед в сторону це-

ли, подхватив его левой рукой за цевье. Ноги 

сошки при этом можно не разводить. 

При принятии положения для стрельбы с автоматом в положе-

нии «на грудь» разрешается ремень с шеи не снимать, а использовать 

его для более прочного удержания автомата при стрельбе (рис. П4.6). 

Для заряжания автомата 

(пулемета) следует: 

 присоединить к автомату 

(пулемету) снаряженный магазин, 

если он не был к нему ранее присо-

единен; 

 снять автомат (пулемет) с 

предохранителя; 

 поставить переводчик на 

необходимый вид огня; 

 энергично отвести затвор-

ную раму назад до отказа и отпу-

стить ее; 

 поставить автомат (пулемет) на предохранитель, если не 

предстоит немедленное открытие огня или не последовало команды 

«Огонь», и перенести правую руку на пистолетную рукоятку (рис. 

П4.7). 

Если перед заряжанием автомата (пулемета) магазин не был 

снаряжен патронами или патроны были израсходованы при стрельбе, 

то необходимо снарядить магазин. 

 
Рис. П4.5. Положение 

для стрельбы стоя 

 

Рис. П4.6. Положение для стрель-
бы из автомата с использованием 
ремня: а – с колена; б – стоя 
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Для снаряжения магазина патронами надо взять магазин в 

левую руку горловиной вверх и выпуклой стороной влево, а в правую 

руку ‒ патроны пулями к мизинцу так, чтобы дно гильзы немного 

возвышалось над большим и указательным пальцами. 

Удерживая магазин с небольшим наклоном влево, нажимом 

большого пальца вкладывать патроны по одному под загибы боковых 

стенок дном гильзы к задней стенке магазина (рис. П4.8). 

 
Рис. П4.7. Автомат (пулемет) 

поставлен на предохранитель 

 
 

Рис. П4.8. Снаряжение магазина 

патронами из обоймы: 1 – магазин; 

2 – переходник; 3 – обойма; 4 – патроны 

 

Для снаряжения магазина патронами из обоймы необходимо 

взять магазин в левую руку, правой рукой присоединить к нему пере-

ходник так, чтобы его загибы вошли в соответствующие пазы на гор-

ловине магазина. Держа магазин в левой руке, правой вставить обой-

му с патронами в переходник, при этом патроны должны быть 

направлены пулями вверх. Нажимая указательным пальцем правой 

руки на корпус гильзы (у дна) верхнего патрона и пропуская обойму 

между средним и указательным пальцами, утопить патроны в мага-

зин. Вынуть из переходника пустую обойму, вставить новую обойму 

с патронами и доснарядить магазин; снять с магазина переходник. 

Применение обоймы ускоряет снаряжение магазина патронами               

(рис. П4.9) . 

Для снаряжения обоймы патронами вставить ее в переходник 

так, чтобы она вошла в пазы переходника и уперлась бы в его упор. 

Держа обойму с надетым переходником в левой руке, правой рукой, 

удерживая патрон за пулю и верхнюю часть гильзы тремя пальцами 

(большим, указательным и средним), вставить его в пазы обоймы 

(рис. П4.10, а). 

Обойму можно снаряжать патронами и без переходника. Для 

этого взять обойму в левую руку, а в правую – патрон; нажав на зацеп 
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пружины, вставить пулю между обоймой и пружиной (утопить за-

цеп); вставить патроны в пазы обоймы; вынуть пулю патрона из-под 

пружины обоймы (рис. П4.10, б). 

 

 

Рис. П4.9. Снаряжение магазина 

патронами 

 
 

Рис. П4.10. Снаряжение обоймы 

патронами: а – с переходником; 

б – без переходника 

При изготовке к стрельбе из автомата со складывающимся при-

кладом надо перед заряжанием автомата откинуть приклад. В случае 

отсутствия времени на откидывание приклада (при внезапном напа-

дении противника) автоматчик изготавливается к стрельбе (и ведет 

огонь) из автомата со сложенным прикладом, прижав автомат задней 

частью ствольной коробки и пистолетной рукояткой к туловищу. 

Производство стрельбы по неподвижным и появляющимся 

целям. Порядок прицеливания  

Производство стрельбы 

Огонь из автомата (пулемета) ведется по командам или самосто-

ятельно в зависимости от поставленной задачи и обстановки. 

В команде для открытия огня указываются: кому стрелять, цель, 

прицел, целик и точка прицеливания. Например: «Такому-то (авто-

матчику или пулеметчику) по наблюдателю, четыре, под цель – 

огонь», «Отделение, по колонне, пять в пояс – огонь». 

При стрельбе по целям на дальностях до 400 м прицел и точка 

прицеливания могут не указываться. Например: «Автоматчику (пуле-

метчику) по атакующей пехоте – огонь». По этой команде автоматчик 

(пулеметчик) ведет огонь с прицелом 4 или «П», а точку прицелива-

ния выбирает самостоятельно. 
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Производство стрельбы (выстрела) включает установку прицела 

и целика, переводчика на требуемый вид огня, прикладку, прицелива-

ние, спуск курка и удержание автомата (пулемета) при стрельбе. 

Для установки прицела надо, приблизив автомат (пулемет) к се-

бе, большим и указательным пальцами правой руки сжать защелку 

хомутика и передвинуть его до совмещения переднего среза с риской 

(делением) под соответствующей цифрой на прицельной планке. 

Прицел у пулемета можно установить и по шкале, нанесенной на об-

ратной (нижней) стороне прицельной планки (рис. П4.11). 

Для установки целика надо оттянуть маховичок винта целика 

несколько вправо и вращением его совместить риску под прорезью 

гривки с нужным делением (рис. П4.12).  

Для установки переводчика на требуемый вид огня надо, нажи-

мая большим пальцем правой руки на выступ переводчика, повернуть 

его вниз: до первого щелчка – для ведения автоматического огня, до 

второго щелчка – для ведения одиночного огня (рис. П4.13).  

 

 

 

 

 
Рис. П4.11. Установ-

ка прицела АК 74 

Рис. П4.12. Уста-

новка целика РПК 74 

Рис. П4.13. Установка 

переводчика на необходи-

мый вид огня: а – для ве-

дения автоматического 

огня; б – для ведения оди-

ночного огня 
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Для прикладки автомата (пулемета) надо, не теряя цели из ви-

ду, упереть приклад в плечо так, чтобы ощущать плотное прилегание 

к плечу всего затыльника. Указательный палец правой руки (первым 

суставом) наложить на спусковой крючок; наклонить голову немного 

вперед и, не напрягая шеи, правую щеку приложить к прикладу. 

Автомат удерживать левой 

рукой за цевье или магазин, а пра-

вой за пистолетную рукоятку (рис. 

П4.14).  

При стрельбе из положения 

лежа и из окопа стоя или с колена 

удерживать пулемет левой рукой за 

шейку приклада или за приклад 

снизу, а правой рукой за пистолет-

ную рукоятку (рис. П4.15).  

При стрельбе из положения с колена и стоя вне окопа – левой 

рукой за цевье или магазин, а правой рукой за пистолетную рукоятку 

(как и автомат). 

При удержании пулемета за шейку при-

клада кисти рук прочно прижимать одну к дру-

гой. Локти при прикладке должны быть по-

ставлены: 

 на землю в наиболее удобное положе-

ние (примерно на ширину плеч из положения 

лежа и из окопа стоя или с колена); 

 локоть левой руки на мякоть левой но-

ги у колена или несколько спущен с него, а ло-

коть правой руки приподнят примерно на вы-

соту плеча (рис. П4.16, а) при стрельбе из по-

ложения с колена вне окопа; 

 локоть левой руки прижат к боку около 

сумки для гранат, если автомат (пулемет) 

удерживается за магазин, а локоть правой при-

поднят примерно на высоту плеча (рис. П4.16, б) при стрельбе из по-

ложения стоя вне окопа. 

Если при прикладе используется ремень для более прочного 

удержания автомата (пулемета) при стрельбе, то ремень надо поме-

 
Рис. П4.14. Удержание автомата 

при стрельбе лежа: а – левой рукой  

за цевье; б – левой рукой за магазин 

 

Рис. П4.15. Удержание 

пулемета при стрель-

бе лежа и из окопа 

стоя или с колена: а – 

за шейку приклада;     

б – снизу за приклад 
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стить под кистью левой руки так, чтобы он прижимал ее к цевью (рис. 

П4.17).   

 

Рис. П4.16. Удержание автомата при 

стрельбе из положения: а – с колена; 

б – стоя 

 
 

Рис. П4.17. Удержание автомата с ис-

пользованием ремня при стрельбе из по-

ложения: а – с колена; б – стоя 

 

Для прицеливания надо зажмурить левый глаз, а правым смот-

реть через прорезь прицела на мушку так, чтобы мушка пришлась по-

средине прорези, а вершина ее была наравне с верхними краями грив-

ки прицельной планки, т. е. взять ровную 

мушку (рис. П4.18). 

Задерживая дыхание на выдохе, пе-

ремещением локтей, а если нужно ‒ кор-

пуса и ног, подвести ровную мушку к 

точке прицеливания, одновременно с этим нажимая на спусковой 

крючок первым суставом указательного пальца правой руки. 

При прицеливании нужно следить за тем, чтобы гривка при-

цельной планки занимала горизонтальное положение. 

Для спуска курка надо, прочно удерживая автомат (пулемет) и 

затаив дыхание, продолжать плавно нажимать на спусковой крючок 

до тех пор, пока курок незаметно для автоматчика (пулеметчика) не 

спустится с боевого взвода, т. е. пока не произойдет выстрел. 

Если при прицеливании ровная мушка значительно отклонится 

от точки прицеливания, нужно, не усиливая и не ослабляя давления 

на спусковой крючок, уточнить наводку и вновь усилить нажим на 

спусковой крючок. 

 
Рис. П4.18. Ровная мушка 
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При спуске курка не следует придавать значения легким коле-

баниям ровной мушки у точки прицеливания. Стремление дожать 

спусковой крючок в момент наилучшего совмещения ровной мушки с 

точкой прицеливания, как правило, приводит к дерганию за спуско-

вой крючок и к неточному выстрелу. Если автоматчик (пулеметчик), 

нажимая на спусковой крючок, почувствует, что он не может больше 

не дышать, надо, не усиливая и не ослабляя нажима пальцем на спус-

ковой крючок, возобновить дыхание и, вновь задержав его на выдохе, 

уточнить наводку и продолжать нажим на спусковой крючок. 

При ведении огня, особенно очередями, надо прочно удерживать 

приклад в плече, не меняя положения локтей и сохраняя ровную 

мушку под точкой прицеливания. После каждой очереди (выстрела) 

быстро восстанавливать правильность прицеливания. При стрельбе из 

положения лежа разрешается упирать автомат магазином в грунт. При 

стрельбе непрерывным огнем по широкой цели плавно перемещать 

ровную мушку с одного фланга цели до другого. 

Прекращение стрельбы, разряжание и осмотр оружия после 

стрельбы 

Прекращение стрельбы может быть временным и полным. Для 

временного прекращения стрельбы подается команда «Стой», а при 

стрельбе в движении – «Прекратить огонь». 

По этим командам автоматчик (пулеметчик) прекращает нажа-

тие на спусковой крючок, ставит автомат (пулемет) на предохрани-

тель и, если нужно, меняет магазин. 

Для смены магазина надо отделить магазин от автомата (пуле-

мета) и присоединить снаряженный магазин. Если в магазине были 

израсходованы все патроны, то после присоединения снаряженного 

магазина к автомату (пулемету) надо снять автомат (пулемет) с 

предохранителя, отвести затворную раму за рукоятку назад до отказа, 

отпустить ее и снова поставить автомат (пулемет) на предохранитель. 

Для полного прекращения стрельбы после команды «Стой» или 

«Прекратить огонь» подается команда «Разряжай». По этой команде 

автоматчик (пулеметчик) ставит автомат (пулемет) на предохрани-

тель, оттягивает хомутик назад, устанавливая у автомата прицел на 
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«П», у пулемета прицел на «1» и целик на 0, разряжает автомат (пу-

лемет), а у автомата со складывающимся прикладом, кроме того, 

складывает приклад. При стрельбе 

из положения лежа опускает при-

клад (заднюю часть ствольной ко-

робки) на землю, а дульную часть 

автомата кладет на предплечье ле-

вой руки и далее действует соответ-

ственно обстановке (рис. П4.19). 

При стрельбе из окопа автомат после разряжания может быть 

положен на бруствер окопа рукояткой затворной рамы вниз. 

Для разряжания автомата (пулемета): 

 отделить магазин; 

 снять автомат (пулемет) с предохранителя; 

 медленно отвести затворную раму за рукоятку назад, извлечь 

патрон из патронника и отпустить затворную раму; 

 нажать на спусковой крючок (спустить курок с боевого взвода); 

 поставить автомат (пулемет) на предохранитель; 

 взять его «на ремень», если стрельба велась из положения 

стоя, или положить (опустить приклад пулемета) на землю, если 

стрельба велась из положения лежа; 

 вынуть патроны из магазина и присо-

единить его к автомату (пулемету); 

 подобрать патрон, извлеченный из па-

тронника.  

Для вынимания патронов из магазина 

надо взять магазин в левую руку горловиной 

вверх и опорным выступом к себе, правой ру-

кой с помощью патрона, сдвигая патроны по 

одному от себя, вынуть их из магазина (рис. 

П4.20). 

Для вставания надо подтянуть обе руки на уровень груди, удер-

живая автомат правой рукой за цевье и ствольную накладку, одно-

 

Рис. П4.19. Положение автомата 

после прекращения огня 

 
 

Рис. П4.20. Вынимание 

патронов из магазина 
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временно с этим свести обе ноги вместе (рис. П4.21, а). Резко вы-

прямляя руки, поднять грудь от земли и вынести правую (левую) ногу 

вперед (рис. П4.21, б), быстро встать и, 

если надо, начать движение. При вста-

вании с пулеметом после вынесения но-

ги вперед взять пулемет, быстро под-

няться и, если надо, начать движение. 

После разряжания, если нужно, 

командир подает команду: «Оружие – к 

осмотру». 

По этой команде необходимо в 

положении лежа отделить магазин и 

положить его возле автомата (пулемета) 

горловиной к себе, снять автомат (пу-

лемет) с предохранителя, отвести за ру-

коятку затворную раму назад и повер-

нуть автомат (пулемет) несколько вле-

во. После осмотра командиром патрон-

ника и магазина отпустить затворную раму вперед, спустить курок с бо-

евого взвода (нажать на спусковой крючок), поставить автомат (пуле-

мет) на предохранитель и присоединить магазин к автомату (пулемету). 

В положении стоя, удерживая автомат (пулемет) левой рукой 

снизу за цевье, правой отделить магазин и 

переложить его в левую руку подавателем 

кверху (выпуклой частью от себя). Пальца-

ми левой руки прижать магазин к цевью ав-

томата (пулемета), снять автомат (пулемет) 

с предохранителя, отвести затворную раму 

назад и повернуть автомат (пулемет) не-

сколько влево (рис. П4.22). 

После осмотра командиром патронни-

ка и магазина отпустить затворную раму 

вперед, спустить курок с боевого взвода 

(нажать на спусковой крючок), поставить 

автомат (пулемет) на предохранитель, при-

соединить магазин и взять автомат (пулемет) в положение «на ре-

мень» или взять пулемет к ноге. 

 
Рис. П4.21. Выполнение коман-

ды «Встать»: а – положение 

автоматчика перед вставани-

ем; б – вынесение правой  

(левой) ноги вперед 

 
Рис. П4.22. Автомат  

подготовлен к осмотру  
в положении стоя 
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Приложение 5 

 

ОБЩЕВОИНСКИЕ УСТАВЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ 

ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ 

 

ТЕМА «ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ  

МЕЖДУ НИМИ. РАЗМЕЩЕНИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ» 

 

Вопросы занятия: 

1. Военнослужащие Вооруженных Сил РФ. Общие положения. 

2. Взаимоотношения между военнослужащими. Единоначалие. 

Командиры (начальники) и подчиненные. Старшие и младшие. 

3. Размещение военнослужащих. Общие положения. 
 

Методические указания по организации и проведению занятий  

по общевоинским уставам ВС РФ 

 

Занятия по общевоинским уставам нельзя сводить только к чте-

нию и пересказу отдельных статей или заучиванию устава, они долж-

ны обеспечить формирование навыков правильного выполнения тре-

бований уставов на практике. С этой целью следует внедрять игровой 

метод и принцип проблемности в обучении, упражнения, тренировки, 

широко применять технические средства обучения. 

Местом проведения занятия могут быть специализированный 

класс, казарма, караульный городок, комната для хранения оружия, 

строевой плац и другие элементы военного городка, где имеется воз-

можность показать устройство, жизнь, быт и несение службы по уставу. 

Руководитель занятия должен заранее проверить и убедиться, 

что на выбранном месте можно качественно отработать все учебные 

вопросы. При необходимости надо предварительно подготовить ме-

сто проведения занятия. Эффективность занятия повышается, если 

стационарное оборудование места (объекта) дополнить соответству-

ющими наглядными пособиями (схемами, рисунками, плакатами и т. 

д.) и техническими средствами обучения. 
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Нельзя проводить занятия на объектах, которые недооборудова-

ны или оборудованы с нарушениями требований уставов, приказов, 

наставлений. Это вызывает у обучаемых неверные, противоречивые 

толкования тех или иных положений уставов, чувство недоверия к 

преподавателю, который проводит занятие. 

Изучение положений общевоинских уставов проводится, как 

правило, комплексным методом. При этом образцовый показ порядка 

выполнения требований общевоинских уставов должен гармонично 

сочетаться с практическим выполнением этих элементов всеми обу-

чаемыми. Метод устного изложения должен применяться в виде раз-

вернутой беседы, когда имеют место коллективный поиск правильно-

го понимания и обоснования отдельных статей уставов. Используя 

этот вид занятий, руководитель приучает обучаемых, действующих в 

роли определенного должностного лица или лица из состава суточно-

го наряда, правильно и быстро реагировать на обстановку и прини-

мать решения. 

При изучении уставов основное внимание уделяется вопросам 

воспитания у обучаемых чувства верности Конституции РФ и Воен-

ной присяге. Каждое занятие должно направлять обучаемых на вы-

полнение должностных обязанностей солдата. 

На занятиях по изучению общевоинских уставов обучаемые 

должны практически усвоить свои обязанности в различных условиях 

службы, научиться осознанно выполнять приказы и распоряжения 

командиров (начальников), стойко переносить трудности военной 

службы. 

При использовании на занятиях стрелкового оружия и оборудо-

вания помещений необходимо строго выполнять меры безопасности, 

указанные в инструкциях и наставлениях. 

Учебная материально-техническая база, на которой проводится 

занятие, должна в наибольшей степени обеспечивать поучительность 

занятия, способствовать качественной отработке учебных вопросов и 

достижению поставленных учебных целей. 

Перед началом занятия все обучаемые находятся в классе на 

своих местах или могут быть построены на месте проведения занятия 

(в казарме, караульном городке, на плацу или в других местах несе-
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ния службы). Дежурный по взводу занимает место в центре класса у 

доски лицом в сторону личного состава. При входе руководителя в 

класс подает команду: «Взвод, смирно» (по этой команде все встают 

и принимают положение «Смирно»), подходит к руководителю стро-

евым шагом, за 2 – 3 шага от него останавливается и рапортует, 

например: «Товарищ капитан, 1-й взвод на занятие по общевоинским 

уставам прибыл. По списку 25 человек, все люди налицо (или отсут-

ствуют 3 человека – два в наряде и один в госпитале). Дежурный по 

взводу курсант Петров». Рапорт должен отдаваться четко, достаточно 

громко, без резкого повышения голоса. 

Отдав рапорт, дежурный по взводу делает левой (правой) ногой 

шаг в сторону с одновременным поворотом направо (налево) и про-

пускает руководителя занятия вперед. Руководитель контролирует 

выполнение обучаемыми команды и принимает рапорт, находясь в 

положении «Смирно». 

Если по характеру занятия обучаемые должны находиться в 

строю, то к началу занятия взвод выстраивается в две шеренги. Для 

встречи руководителя занятия дежурный по взводу подает команду: 

«Взвод, смирно, равнение направо (налево, на середину)», подходит 

к руководителю и рапортует, как указано выше. 

Если при выполнении команды обучаемыми и в действиях от-

дающего рапорт допущены ошибки (нечеткость, небрежность, иска-

жение формы рапорта и т. п.), руководитель обязан потребовать их 

исправления, для чего подает команду «Оставить» и приказывает по-

вторить выполнение команды или отдачу рапорта. 

Приняв рапорт, руководитель занятия здоровается с обучаемы-

ми: «Здравствуйте, товарищи», на что они отвечают, например: 

«Здравия желаем, товарищ капитан». После этого руководитель 

проверяет наличие обучаемых, осматривает их внешний вид, обращая 

внимание на опрятность одежды и чистоту обуви, проверяет наличие 

оружия, если это предусмотрено содержанием занятия. Одновременно 

он осматривает класс (место проведения занятия), обращая внимание 

на порядок, положение плакатов, схем, наглядных пособий, чистоту 

классной доски, наличие мела и тряпки. При наличии недостатков во 
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внешнем виде и нарушений порядка на учебном месте руководитель 

требует их устранить немедленно или в установленное им время. 

Далее руководитель переходит к проверке усвоения обучаемы-

ми пройденного материала, для чего задает заранее подготовленные 

вопросы. Контрольный опрос военнослужащих должен охватывать 

теоретический курс – не менее 3 – 4 человек, практический – для все-

го личного состава подразделения. 

В обращении с обучаемыми руководитель обязан всегда соблю-

дать вежливость и выдержку и обращаться к ним на «Вы». Обращаясь 

к обучаемым, он называет их по должности и фамилии или только по 

должности. Например: «Курсант Иванов», «Товарищ курсант». 

После постановки вопроса руководитель вызывает для ответа 

одного обучаемого, который должен встать, принять строевую стойку 

и ответить «Я» или назвать свою должность и фамилию. На требова-

ние руководителя: «Отвечайте» («Докладывайте») или «Подойдите 

к доске» обучаемый отвечает: «Есть» и приступает к ответу или под-

ходит к доске, схеме и четко отвечает на поставленный вопрос. При 

готовности к ответу на общий вопрос, поставленный руководителем 

всем присутствующим, а также при необходимости задать вопрос ру-

ководителю обучаемый должен, не вставая с места и не разговаривая, 

поднять руку и ждать вызова руководителя, а после вызова действо-

вать, как указано выше. 

При выходе для ответа к доске, схеме и т. д. действия обучае-

мых должны быть четкими (четкий шаг, повороты в движении и на 

месте, строевая стойка), а внешний вид ‒ подтянут и опрятен. При от-

вете обучаемый не должен размахивать руками, а при необходимости 

пользоваться указкой или писать на доске, он делает это одной рукой, 

а другая находится у бедра. Если обучаемому предоставлено время 

для подготовки к ответу, то по готовности он докладывает руководи-

телю, например: «Товарищ капитан, курсант Сидоров к ответу го-

тов». По окончании ответа во всех случаях докладывает руководите-

лю, например: «Товарищ капитан, курсант Сидоров ответ закон-

чил» и, получив разрешение сесть или приказание на какое-либо дей-

ствие, отвечает «Есть» и четко выполняет его. Каждый ответ необхо-

димо оценить и при необходимости задать дополнительные вопросы. 
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После короткого подведения итогов усвоения ранее изученного 

материала руководитель объявляет обучаемым тему и цель предстоя-

щего занятия, при этом особо отмечает, какие знания и навыки, при-

обретенные ранее, могут пригодиться при изучении вопросов пред-

стоящего занятия. Он доводит до обучаемых требования мер безопас-

ности применительно к данному занятию, указывает порядок без-

опасного выполнения элементов занятия и переходит к его основной 

части. 

Объяснение нового материала должно быть лаконичным и убе-

дительным. Любой вопрос, сложен он или прост, должен излагаться 

четким и выразительным языком, при этом не обязательно пользо-

ваться опорным конспектом. Он необходим лишь для контроля за по-

следовательностью и полнотой изложения учебного материала и рас-

ходом времени, предусмотренного на изучение данного вопроса. Об-

ращение к обучаемым во время рассказа оживляет занятие, позволяет 

избежать сухости изложения материала, повышает внимание к рас-

сказу. 

Для развития у обучаемых воинской смекалки и привития навы-

ков сознательного усвоения уставов весьма важно проверить их зна-

ния не только путем постановки вопросов и требования ответов на 

них, но и созданием обстановки (ситуации), по ходу которой обучае-

мые могли бы самостоятельно принимать решения, выполнять прак-

тические действия с подробным обоснованием их в последующем. 

Поэтому руководитель при подготовке к занятию должен подготовить 

вводные, которые он будет отрабатывать с обучаемыми. 

Исправлять ошибки в действиях обучаемых можно только в 

словесной форме, терпеливо и без унижения их личного достоинства. 

При проведении занятий, связанных с подачей команд, отдачей 

распоряжений, докладами о выполнении команд, руководитель требу-

ет, чтобы они выполнялись четко, громко, немногословно и в полном 

соответствии с уставами. 

Теоретические положения общевоинских уставов отрабатыва-

ются с широким использованием учебных пособий (плакатов, схем, 

таблиц, макетов, кинофильмов), а практические приемы – с использо-

ванием оборудования помещений жилого и служебного фондов. 
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В ходе теоретических занятий, проводимых, как правило, мето-

дом беседы, руководитель, зачитав статью устава, разъясняет ее со-

держание и значение, для иллюстрации того или иного уставного по-

ложения подтверждает его поучительными примерами из историче-

ского опыта, практики боевой подготовки и повседневной жизни сво-

его подразделения или других подразделений части. 

В ходе практического занятия изучается порядок хранения и 

выдачи оружия и боеприпасов, содержания помещений, инвентаря и 

оборудования. При изучении обязанностей лиц суточного наряда ос-

новное внимание обращается на порядок выдачи и сдачи оружия и 

боеприпасов, порядок их хранения, практическое выполнение дей-

ствий при приеме, сдаче поста, его охране и обороне, обращении с 

оружием; приводятся примеры безупречного выполнения служебного 

долга военнослужащими, героических поступков часовых и других 

лиц суточного наряда. 

Практическое обучение действиям по выполнению распорядка 

дня, соблюдению образцового повседневного порядка в подразделе-

нии, изучение обязанностей дневального (дежурного) по роте, часово-

го и подготовку их к несению службы целесообразно проводить в ка-

зарменном расположении и в специально оборудованном караульном 

городке методом практического показа и тренировки обучаемых. 

В начале практического занятия руководитель объясняет и пока-

зывает порядок и последовательность выполнения приема, а затем от-

рабатывает их с обучаемыми. 

Отрабатывая практические действия, руководитель добивается 

четкого и правильного их выполнения от каждого обучаемого. Обна-

ружив ошибки в действиях личного состава, руководитель приоста-

навливает выполнение приема, указывает на недостатки, разъясняет, а 

если необходимо, то и показывает этот прием лично или при помощи 

обучаемого, правильно выполняющего его, и продолжает тренировку 

до тех пор, пока ошибки не будут устранены. 

В зависимости от темы, метода обучения учебные вопросы мо-

гут отрабатываться последовательно или одновременно. В последнем 

случае взвод делится на группы, количество которых соответствует 

количеству учебных мест. Контроль недостатков и положительных 



228 

моментов в ходе обучения руководитель занятия осуществляет через 

сержантов, которые являются руководителями на учебных местах. 

После отработки каждого учебного вопроса руководитель заня-

тия проводит частный разбор, затем объявляет обучаемым следую-

щий учебный вопрос и его содержание, доводит основные требования 

по его выполнению и приступает к его отработке. 

В конце основной части занятия проводится закрепление мате-

риала в целях повторения содержания основных учебных вопросов 

занятия. На основную часть одночасового занятия по общевоинским 

уставам следует отводить 35 – 40 мин. 

В заключительной части руководитель занятия напоминает тему 

и цель занятия и как она достигнута. После этого делает разбор дей-

ствий обучаемых по каждому учебному вопросу, указывает на допу-

щенные ошибки и пути их устранения, дает задание на самоподготов-

ку и отвечает на вопросы. 

По сигналу об окончании занятия руководитель дает разрешение 

на объявление перерыва или конца занятий. Дежурный по взводу 

встает со своего места, строевым шагом выходит на первую линию 

столов, поворачивается лицом к обучаемым и подает команду: 

«Взвод, смирно». Руководитель прощается: «До свидания, товари-

щи», а обучаемые отвечают, например: «До свидания, товарищ ка-

питан», затем руководитель командует «Вольно» и выходит из клас-

са. Если руководитель задерживается в классе, то он командует: 

«Вольно», «Можно выходить». 

Руководитель занятия обязан в течение всего занятия поддержи-

вать высокую воинскую дисциплину, немедленно и решительно пре-

секать небрежность в обращении и действиях, попытки пререканий и 

проявлений нетактичности. 

Примерный план проведения занятия по общевоинским уставам, 

его тема, цели, учебные вопросы, методы проведения и структура за-

нятия приведены ниже. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Командир (начальник)  

 

      
(воинское звание)  

  (фамилия) 

«  »  20  г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 
 

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ с  
 

ПО ОБЩЕВОИНСКИМ УСТАВАМ на «  »  20  г. 
 

 

Тема: Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации и взаимоотно-

шения между ними. Размещение военнослужащих. 
 

Цели занятия:  

 

 

 
 

 

Учебные вопросы: 1. Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации. 

2. Взаимоотношения между военнослужащими. 

3. Размещение военнослужащих. 
 

 

Время проведения:  часа (ов) 
 

 

Место проведения: Казарма. 
 

Форма (метод) проведе-

ния: 

Классно-групповое (устное изложение, показ и обсуж-

дение изучаемого материала). 
 

Материальное обеспече-

ние: 

Оборудование помещений казармы, стенды, плакаты и 

схемы. 
 

Руководства и пособия: Устав внутренней службы Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации. – М. : Воениздат, 2007. 

Методические указания по ведению ротного хозяйства и 

оборудованию казарменных помещений видов войск. 
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I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ    мин 

 

1. Определение готовности подразделения к занятию:  мин 
 

  принимаю доклад от дежурного по подразделению о готовности к занятию; 

 проверяю готовность и состояние учебной материально-технической базы, нали-

чие и комплектность материального обеспечения; 

 проверяю по журналу учета боевой подготовки наличие личного состава, осмат-

риваю внешний вид обучаемых, указываю на недостатки и добиваюсь их устра-

нения. 

2. Напоминание материала предыдущего занятия:  мин 
 

  напоминаю тему предыдущего занятия по общевоинским уставам ВС РФ; 

 довожу до сведения, какие знания и навыки, полученные ранее, могут приго-

диться при изучении вопросов предстоящего занятия. 

3. Опрос обучаемых:  мин 
 

 а) фамилия:  

 1.   2.  

3.   4.  
 

 б) основные вопросы контроля:  

 1.  

2.  

3.  

4.  
 

4. Доведение требований безопасности:  мин 
 

  напоминаю порядок безопасного и безаварийного обращения с учебной матери-

ально-технической базой и оборудованием помещений казармы; 

 устанавливаю порядок безопасного выполнения элементов предстоящего заня-

тия. 

 

 

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ    мин 
 

№ 

п/п 

Учебные вопросы, 

задачи, нормативы 

Время, 

мин 

Действия руководителя 

и его помощника 

Действия 

обучаемых 

 Организация  

занятия 

 Объявляю тему, цели и учеб-

ные вопросы предстоящего 

занятия 

Слушают и уяс-

няют тему, цели  

и учебные вопро-

сы предстоящего 

занятия 
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Продолжение 

№ 

п/п 

Учебные вопросы, 

задачи, нормативы 

Время, 

мин 

Действия руководителя 

и его помощника 

Действия 

обучаемых 

1 Военнослужащие 

Вооруженных Сил 

Российской Феде-

рации 

 Объявляю учебный вопрос  

и порядок его изучения 

Уясняют порядок 

отработки вопроса 

Основные положения изучае-

мого вопроса: 

1. Общие положения: 

 что такое военная служба; 

 кто относится к военно-

служащим; 

 перечень воинских званий 

военнослужащих ВС РФ; 

 в каких случаях военно-

служащий считается исполня-

ющим обязанности военной 

службы; 

 в каких случаях военно-

служащий не признается по-

гибшим (умершим), получив-

шим увечье (ранение, травму, 

контузию) или заболевание 

при исполнении обязанностей 

военной службы 

2. Общие обязанности военно-

служащих 

3. Должностные и специаль-

ные обязанности военнослу-

жащих 

Слушают и уяс-

няют теоретиче-

ские положения 

изучаемого  

вопроса 

Отвечаю на вопросы, возник-

шие у обучаемых в ходе теоре-

тической части занятия 

При возникнове-

нии вопроса  

задают его 

Проверяю качество усвоения 

материала. Для этого двум-

трем обучаемым задаю кон-

трольные (проблемные) вопро-

сы практической направленно-

сти с целью удостовериться в 

правильном понимании изло-

женного материала и их готов-

ности применять полученные 

знания на практике 

Отвечают  

на вопросы 
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Продолжение 

№ 

п/п 

Учебные вопросы, 

задачи, нормативы 

Время, 

мин 

Действия руководителя 

и его помощника 

Действия 

обучаемых 

2 Взаимоотношения 

между военнослу-

жащими 

 Объявляю учебный вопрос  

и порядок его изучения 

Уясняют порядок 

отработки вопроса 

Основные положения изучае-

мого вопроса: 

1. Единоначалие. Командиры 

(начальники) и подчиненные. 

Старшие и младшие: 

 что такое единоначалие; 

 начальники и подчиненные; 

 прямой и непосредственный 

начальник; 

 старшие и младшие 

2. Приказ (приказание), порядок 

его отдачи и выполнения: 

 что такое приказ; 

 что такое приказание; 

 порядок выполнения приказа 

3. Воинское приветствие: 

 обязанности военнослужащего 

по выполнению воинского при-

ветствия; 

 обязанности частей (подразде-

лений) по выполнению воинско-

го приветствия; 

 порядок приветствия началь-

ников при нахождении вне строя; 

 случаи, когда команда для вы-

полнения воинского приветствия 

воинским частям и подразделе-

ниям не подается 

4. О воинской вежливости  

и поведении военнослужащих: 

 порядок обращения начальни-

ков и старших к подчиненным и 

младшим по вопросам службы; 

 порядок обращения подчинен-

ных и младших к начальникам и 

старшим по вопросам службы; 

 порядок обращения к другому 

военнослужащему в присутствии 

командира (начальника) или 

старшего; 

 порядок поведения в обще-

ственных местах и транспорте 

Слушают  

и уясняют теоре-

тические положе-

ния изучаемого 

вопроса 
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Продолжение 

№ 

п/п 

Учебные вопросы, 

задачи, нормативы 

Время, 

мин 

Действия руководителя 

и его помощника 

Действия 

обучаемых 

2 Взаимоотношения 

между военнослу-

жащими 

 Отвечаю на вопросы, возник-

шие у обучаемых в ходе теоре-

тической части занятия 

При возникнове-

нии вопроса за-

дают его 

Проверяю качество усвоения 

материала. Для этого двум-

трем обучаемым задаю кон-

трольные (проблемные) вопро-

сы практической направленно-

сти с целью удостовериться в 

правильном понимании изло-

женного материала и их готов-

ности применять полученные 

знания на практике 

Отвечают на во-

просы 

3 Размещение  

военнослужащих 

 Объявляю учебный вопрос  

и порядок его изучения 

Уясняют порядок 

отработки вопроса 

Основные положения изучае-

мого вопроса: 

1. Общие положения: 

организация размещения воен-

нослужащих, проходящих во-

енную службу по призыву; 

 помещения роты; 

 ограничения по прожива-

нию на объектах части и хра-

нению отдельных вещей, мате-

риалов и веществ; 

 спальное помещение, его 

оборудование и содержание; 

 порядок хранения всех ви-

дов обмундирования и вещево-

го имущества военнослужащих 

2. Содержание помещений  

и территории: 

 общие требования по обору-

дованию помещений роты; 

 обязанности очередного 

уборщика 

3. Проветривание помещений 

Слушают и уяс-

няют теоретиче-

ские положения 

изучаемого  

вопроса 
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Окончание 

№ 

п/п 

Учебные вопросы, 

задачи, нормативы 

Время, 

мин 

Действия руководителя 

и его помощника 

Действия 

обучаемых 

3 Размещение  

военнослужащих 

 4. Освещение помещений  

Для иллюстрации уставных 

положений привожу пример 

размещения одного из подраз-

делений части 

Запоминают  

организацию  

размещения  

военнослужащих  

на практическом 

примере 

Отвечаю на вопросы, возник-

шие у обучаемых в ходе теоре-

тической и практической части 

занятия 

При возникнове-

нии вопроса  

задают его 

Проверяю качество усвоения 

материала. Для этого двум-

трем обучаемым задаю кон-

трольные (проблемные) вопро-

сы практической направленно-

сти с целью удостовериться в 

правильном понимании изло-

женного материала и их готов-

ности применять полученные 

знания на практике 

Отвечают  

на вопросы 

 

 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ    мин 
 

1. Опрос по изложенному материалу:  мин 
 

 Контрольные вопросы:  

 1.  

2.  

3.  

4.  
 

2. Задание для самостоятельной подготовки:  мин 
 

  

 

 
 

 

Руководитель занятия  

 (воинское звание, подпись) 
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1. Военнослужащие Вооруженных Сил РФ. Общие положения 

 

5. Защита Отечества является долгом и обязанностью граждани-

на Российской Федерации. 

Военная служба – особый вид федеральной государственной 

службы, исполняемой гражданами в Вооруженных Силах РФ (далее – 

Вооруженные Силы), других войсках, воинских формированиях и ор-

ганах, воинских подразделениях федеральной противопожарной 

службы и создаваемых на военное время специальных формировани-

ях, а также иностранными гражданами в Вооруженных Силах, других 

войсках, воинских формированиях и органах. 

6. Граждане (иностранные граждане), проходящие военную 

службу, являются военнослужащими и имеют статус, устанавливае-

мый законодательством Российской Федерации. 

К военнослужащим относятся: 

 офицеры, прапорщики и мичманы, курсанты военных образо-

вательных учреждений профессионального образования, сержанты и 

старшины, солдаты и матросы, проходящие военную службу по кон-

тракту (далее – военнослужащие, проходящие военную службу по 

контракту); 

 офицеры, призванные на военную службу в соответствии с 

указом Президента РФ; 

 сержанты и старшины, солдаты и матросы, проходящие воен-

ную службу по призыву, курсанты военных образовательных учре-

ждений профессионального образования до заключения с ними кон-

тракта (далее – военнослужащие, проходящие военную службу по 

призыву). 

Каждому военнослужащему присваивается соответствующее 

воинское звание. Воинские звания подразделяются на войсковые и 

корабельные. 

7. Военнослужащие обладают правами и свободами человека и 

гражданина с некоторыми ограничениями, установленными феде-

ральными конституционными законами и федеральными законами. 

На военнослужащих возлагаются обязанности по подготовке к 

вооруженной защите и вооруженная защита Российской Федерации, 

которые связаны с необходимостью беспрекословного выполнения 
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поставленных задач в любых условиях, в том числе с риском для 

жизни. В связи с особым характером обязанностей, возложенных на 

военнослужащих, им предоставляются социальные гарантии и ком-

пенсации. 

В Вооруженных Силах РФ используется русский язык как госу-

дарственный. 

8. В соответствии с законодательством Российской Федерации 

содержание и объем прав, обязанностей и ответственности военно-

служащих зависят от того, находятся ли они при исполнении обязан-

ностей военной службы или нет. 

Военнослужащий считается исполняющим обязанности военной 

службы в случаях: 

а) участия в боевых действиях, выполнения задач в условиях 

чрезвычайного положения и военного положения, а также в условиях 

вооруженных конфликтов. Военнослужащие, являющиеся иностран-

ными гражданами, участвуют в выполнении задач в условиях военно-

го положения, а также в условиях вооруженных конфликтов в соот-

ветствии с общепризнанными принципами и нормами международно-

го права, международными договорами Российской Федерации и за-

конодательством Российской Федерации; 

б) исполнения должностных обязанностей; 

в) несения боевого дежурства, боевой службы, службы в гарни-

зонном наряде, исполнения обязанностей в составе суточного наряда; 

г) участия в учениях или походах кораблей; 

д) выполнения приказа (приказания) или распоряжения, отдан-

ного командиром (начальником); 

е) нахождения на территории воинской части в течение установ-

ленного распорядком дня (регламентом) служебного времени или в 

другое время, если это вызвано служебной необходимостью; 

ж) нахождения в служебной командировке; 

з) нахождения на лечении, следования к месту лечения и обратно; 

и) следования к месту военной службы и обратно; 

к) прохождения военных сборов; 

л) нахождения в плену (за исключением случаев добровольной 

сдачи в плен), в положении заложника или интернированного; 
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м) безвестного отсутствия – до признания военнослужащего в 

установленном законом порядке безвестно отсутствующим или объ-

явления его умершим; 

н) защиты жизни, здоровья, чести и достоинства личности; 

о) оказания помощи органам внутренних дел, другим право-

охранительным органам по защите прав и свобод человека и гражда-

нина, охране правопорядка и обеспечению общественной безопасно-

сти; 

п) участия в предотвращении и ликвидации чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера, осуществляемых без вве-

дения чрезвычайного положения; 

р) совершения иных действий, признанных судом совершенны-

ми в интересах личности, общества и государства. 

При необходимости военнослужащий по приказу командира 

(начальника) обязан приступить к исполнению обязанностей военной 

службы в любое время. 

Военнослужащий не признается погибшим (умершим), получив-

шим увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание при испол-

нении обязанностей военной службы, если это явилось следствием: 

 самовольного нахождения вне расположения воинской части 

или установленного за пределами воинской части места военной 

службы, за исключением случаев, предусмотренных пунктами «л», 

«м», «н», «о», «п» и «р» настоящей статьи; 

 добровольного приведения себя в состояние опьянения; 

 совершения им деяния, признанного в установленном порядке 

общественно опасным. 

 

Общие обязанности военнослужащих 

16. Военнослужащий в служебной деятельности руковод-

ствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, общево-

инскими уставами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Защита государственного суверенитета и территориальной це-

лостности Российской Федерации, обеспечение безопасности госу-

дарства, отражение вооруженного нападения, а также выполнение за-

дач в соответствии с международными обязательствами Российской 
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Федерации составляют существо воинского долга, который обязывает 

военнослужащего: 

 быть верным Военной присяге (обязательству), беззаветно 

служить народу Российской Федерации, мужественно и умело защи-

щать Российскую Федерацию; 

 строго соблюдать Конституцию РФ и законы Российской Фе-

дерации, требования общевоинских уставов, беспрекословно выпол-

нять приказы командиров (начальников); 

 совершенствовать воинское мастерство, содержать в постоян-

ной готовности к применению вооружение и военную технику, беречь 

военное имущество; 

 быть дисциплинированным, бдительным, хранить государ-

ственную тайну; 

 дорожить воинской честью и боевой славой Вооруженных 

Сил, своей воинской части, честью своего воинского звания и войско-

вым товариществом, с достоинством нести высокое звание защитника 

народа Российской Федерации; 

 соблюдать общепризнанные принципы и нормы международ-

ного права и международные договоры Российской Федерации. 

17. Военнослужащий должен быть честным, храбрым, при вы-

полнении воинского долга проявлять разумную инициативу, защи-

щать командиров (начальников) в бою, оберегать Боевое Знамя воин-

ской части. 

18. Военнослужащий обязан проявлять патриотизм, способство-

вать укреплению мира и дружбы между народами, предотвращению 

национальных и религиозных конфликтов. 

19. Военнослужащий обязан уважать честь и достоинство дру-

гих военнослужащих, выручать их из опасности, помогать им словом 

и делом, удерживать от недостойных поступков, не допускать в от-

ношении себя и других военнослужащих грубости и издевательства, 

содействовать командирам (начальникам) и старшим в поддержании 

порядка и дисциплины. Он должен соблюдать правила воинской веж-

ливости, поведения, выполнения воинского приветствия, ношения во-

енной формы одежды и знаков различия. Обо всех случаях, которые 

могут повлиять на исполнение военнослужащим его обязанностей, а 

также о сделанных ему замечаниях он обязан докладывать своему 

непосредственному начальнику. 
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За нарушение уставных правил взаимоотношений между воен-

нослужащими, связанное с унижением чести и достоинства, издева-

тельством или сопряженное с насилием, а также за оскорбление од-

ним военнослужащим другого виновные привлекаются к дисципли-

нарной ответственности, а при установлении в их действиях состава 

преступления – к уголовной ответственности. 

20. Военнослужащий обязан знать и соблюдать в повседневной 

деятельности требования безопасности военной службы. Он должен 

заботиться о сохранении своего здоровья, повседневно заниматься за-

каливанием, физической подготовкой и спортом, воздерживаться от 

вредных привычек (курения, употребления алкоголя), не допускать 

употребления наркотических средств и психотропных веществ. 

21. По служебным вопросам военнослужащий должен обра-

щаться к своему непосредственному начальнику, а при необходимо-

сти с разрешения непосредственного начальника – к старшему 

начальнику. 

По личным вопросам военнослужащий также должен обращать-

ся к непосредственному начальнику, а в случае особой необходимо-

сти – к старшему начальнику. 

При обращениях (внесении предложения, подаче заявления или 

жалобы) военнослужащий руководствуется законодательством Рос-

сийской Федерации и Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил 

РФ. 

22. Военнослужащий обязан знать и соблюдать нормы между-

народного гуманитарного права, правила обращения с ранеными, 

больными, лицами, потерпевшими кораблекрушение, медицинским 

персоналом, духовными лицами, гражданским населением в районе 

боевых действий, а также с военнопленными. 

23. Военнослужащий в ходе боевых действий, даже находясь в 

отрыве от своей воинской части (подразделения) и в полном окруже-

нии, должен оказывать решительное сопротивление противнику, из-

бегая захвата в плен. В бою он обязан с честью выполнить свой воин-

ский долг. Если военнослужащий, находясь в беспомощном состоя-

нии, в том числе вследствие тяжелого ранения или контузии, будет 

захвачен противником в плен, он должен искать и использовать лю-

бую возможность для своего освобождения и освобождения своих то-

варищей из плена и возвращения в свою воинскую часть. 
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Военнослужащий, захваченный противником в плен, при допро-

се имеет право сообщить только свою фамилию, имя, отчество, воин-

ское звание, дату рождения и личный номер. Он обязан сохранять 

честь и достоинство, не разглашать государственную тайну, прояв-

лять стойкость и мужество, помогать другим военнослужащим, нахо-

дящимся в плену, удерживать их от пособничества противнику, от-

вергать попытки противника использовать военнослужащего для 

нанесения ущерба Российской Федерации и ее Вооруженным Силам. 

За военнослужащими, захваченными в плен или в качестве за-

ложников, а также за интернированными в нейтральных странах со-

храняется статус военнослужащих. Командиры (начальники) обязаны 

принимать меры по освобождению указанных военнослужащих в со-

ответствии с нормами международного гуманитарного права. 

 

Должностные и специальные обязанности военнослужащих 

24. Каждый военнослужащий, назначенный на воинскую долж-

ность, имеет должностные обязанности, которые определяют его пол-

номочия, а также объем выполняемых им в соответствии с занимае-

мой воинской должностью задач. 

Должностные обязанности исполняются только в интересах во-

енной службы. 

Должностные обязанности и порядок их исполнения определя-

ются федеральными законами, общевоинскими уставами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 

соответствующими руководствами, наставлениями, положениями, 

инструкциями или приказами командиров (начальников) примени-

тельно к требованиям настоящего Устава. 

25. Военнослужащие, находящиеся на боевом дежурстве (бое-

вой службе), в суточном и гарнизонном нарядах, привлеченные для 

ликвидации последствий стихийных бедствий, а также при других 

чрезвычайных обстоятельствах исполняют специальные обязанности. 

Эти обязанности и порядок их исполнения устанавливаются феде-

ральными законами, общевоинскими уставами и иными нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации и носят, как правило, 

временный характер. 

Для исполнения специальных обязанностей военнослужащие 

могут наделяться дополнительными правами (на применение оружия, 
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специальных средств, физической силы, предъявление требований, 

обязательных для исполнения, подчинение строго определенным ли-

цам и другими правами), которые определяются федеральными зако-

нами, общевоинскими уставами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

 

2. Взаимоотношения между военнослужащими. Единоначалие. 

Командиры (начальники) и подчиненные. Старшие и младшие 

 

33. Единоначалие является одним из основных принципов 

строительства Вооруженных Сил, руководства ими и взаимоотноше-

ний между военнослужащими. Единоначалие заключается в наделе-

нии командира (начальника) всей полнотой распорядительной власти 

по отношению к подчиненным и возложении на него персональной 

ответственности перед государством за все стороны жизни и деятель-

ности воинской части, подразделения и каждого военнослужащего. 

Единоначалие выражается в праве командира (начальника), ис-

ходя из всесторонней оценки обстановки, единолично принимать ре-

шения, отдавать в установленном порядке соответствующие приказы 

и обеспечивать их выполнение. 

34. По своему служебному положению и воинскому званию од-

ни военнослужащие по отношению к другим могут быть начальника-

ми или подчиненными. 

Начальник имеет право отдавать подчиненному приказы и тре-

бовать их исполнения. Он должен быть для подчиненного примером 

тактичности, выдержанности и не должен допускать фамильярности и 

предвзятости по отношению к нему. За действия, унижающие честь и 

достоинство подчиненного, начальник несет ответственность. 

Подчиненный обязан беспрекословно выполнять приказы 

начальника. 

Лица гражданского персонала Вооруженных Сил РФ, замещаю-

щие воинские должности, являются начальниками для подчиненных в 

соответствии с замещаемой штатной должностью. 

35. Начальники, которым военнослужащие подчинены по служ-

бе, хотя бы и временно, являются прямыми начальниками. Ближай-

ший к подчиненному прямой начальник называется непосредствен-

ным начальником. 
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36. По своему воинскому званию начальниками являются про-

ходящие военную службу: 

 маршалы Российской Федерации, генералы армии, адмиралы 

флота ‒ для старших и младших офицеров, прапорщиков, мичманов, 

сержантов, старшин, солдат и матросов; 

 генералы, адмиралы, полковники и капитаны 1-го ранга – для 

младших офицеров, прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, 

солдат и матросов; 

 старшие офицеры в воинских званиях подполковника, капи-

тана 2-го ранга, майора, капитана 3-го ранга – для прапорщиков, мич-

манов, сержантов, старшин, солдат и матросов; 

 младшие офицеры ‒ для сержантов, старшин, солдат и матро-

сов; 

 прапорщики и мичманы ‒ для сержантов, старшин, солдат и 

матросов одной с ними воинской части; 

 сержанты и старшины ‒ для солдат и матросов одной с ними 

воинской части. 

37. Военнослужащие, которые по своему служебному положе-

нию и воинскому званию (ст. 35 и 36 настоящего Устава) не являются 

по отношению к другим военнослужащим их начальниками или под-

чиненными, могут быть старшими или младшими. 

Старшинство определяется воинскими званиями военнослужа-

щих. 

Старшие по воинскому званию в случае нарушения младшими 

воинской дисциплины (правил поведения, ношения военной формы 

одежды, выполнения воинского приветствия и др.) должны требовать 

от них устранения этого нарушения. Младшие по воинскому званию 

обязаны беспрекословно выполнять эти требования старших. 

38. При совместном исполнении обязанностей военнослужащи-

ми, не подчиненными друг другу, когда их служебные взаимоотно-

шения не определены командиром (начальником), старший из них по 

воинской должности, а при равных должностях старший по воинско-

му званию является начальником. 
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Приказ (приказание), порядок его отдачи и выполнения 

39. Приказ – распоряжение командира (начальника), обращен-

ное к подчиненным и требующее обязательного выполнения опреде-

ленных действий, соблюдения тех или иных правил или устанавли-

вающее какой-либо порядок, положение. 

Приказ может быть отдан в письменном виде, устно или по тех-

ническим средствам связи одному или группе военнослужащих. При-

каз, отданный в письменном виде, является основным распорядитель-

ным служебным документом (нормативным актом) военного управ-

ления, издаваемым на правах единоначалия командиром воинской ча-

сти. Устные приказы имеют право отдавать подчиненным все коман-

диры (начальники). 

Обсуждение (критика) приказа недопустимо, а неисполнение 

приказа командира (начальника), отданного в установленном порядке, 

является преступлением против военной службы. 

40. Приказание – форма доведения командиром (начальником) 

задач до подчиненных по частным вопросам. Приказание отдается в 

письменном виде или устно. Приказание, отданное в письменном ви-

де, является распорядительным служебным документом, издаваемым 

начальником штаба от имени командира воинской части или военным 

комендантом – от имени начальника гарнизона. 

41. Приказ (приказание) должен соответствовать федеральным 

законам, общевоинским уставам и приказам вышестоящих команди-

ров (начальников). Отдавая приказ (приказание), командир (началь-

ник) не должен допускать злоупотребления должностными полномо-

чиями или их превышения. 

Командирам (начальникам) запрещается отдавать приказы (при-

казания), не имеющие отношения к исполнению обязанностей воен-

ной службы или направленные на нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации. Командиры (начальники), отдавшие такие прика-

зы (приказания), привлекаются к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Приказ формулируется ясно, кратко и четко без употребления 

формулировок, допускающих различные толкования. 

42. Командир (начальник) перед отдачей приказа обязан всесто-

ронне оценить обстановку и предусмотреть меры по обеспечению его 

выполнения. 
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Приказы отдаются в порядке подчиненности. При крайней 

необходимости старший начальник может отдать приказ подчинен-

ному, минуя его непосредственного начальника. В таком случае он 

сообщает об этом непосредственному начальнику подчиненного или 

подчиненный сам докладывает о получении приказа своему непо-

средственному начальнику. 

43. Приказ командира (начальника) должен быть выполнен бес-

прекословно, точно и в срок. Военнослужащий, получив приказ, отве-

чает: «Есть» и затем выполняет его. 

При необходимости убедиться в правильном понимании отдан-

ного им приказа командир (начальник) может потребовать его повто-

рения, а военнослужащий, получивший приказ, – обратиться к коман-

диру (начальнику) с просьбой повторить его. 

Выполнив приказ, военнослужащий, несогласный с приказом, 

может его обжаловать. 

О выполнении полученного приказа военнослужащий обязан 

доложить начальнику, отдавшему приказ, и своему непосредственно-

му начальнику. 

Подчиненный, не выполнивший приказ командира (начальника), 

отданный в установленном порядке, привлекается к уголовной ответ-

ственности по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации. 

44. Командир (начальник) несет ответственность за отданный 

приказ (приказание) и его последствия, за соответствие содержания 

приказа (приказания) требованиям ст. 41 настоящего Устава и за не-

принятие мер по обеспечению его выполнения. 

Отменить приказ (приказание) имеет право только командир 

(начальник), его отдавший, либо вышестоящий прямой начальник. 

45. Если военнослужащий, выполняющий приказ, получит от 

старшего командира (начальника) новый приказ, который помешает 

выполнить первый, он докладывает об этом начальнику, отдавшему 

новый приказ, и в случае подтверждения нового приказа выполняет 

его. 

Начальник, отдавший новый приказ, сообщает об этом началь-

нику, отдавшему первый приказ. 

Военнослужащий в целях успешного выполнения поставленной 

ему задачи обязан проявлять разумную инициативу. 
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Воинское приветствие 

46. Воинское приветствие является воплощением товарищеской 

сплоченности военнослужащих, свидетельством взаимного уважения 

и проявлением вежливости и воспитанности. 

Все военнослужащие обязаны при встрече (обгоне) приветство-

вать друг друга, соблюдая правила, установленные Строевым уставом 

Вооруженных Сил РФ. Подчиненные (младшие по воинскому зва-

нию) приветствуют первыми начальников (старших по воинскому 

званию), а при равном положении первым приветствует тот, кто счи-

тает себя более вежливым и воспитанным. 

47. Военнослужащие обязаны выполнять воинское приветствие, 

отдавая дань уважения: 

 Могиле Неизвестного Солдата; 

 братским могилам воинов, павших в боях за свободу и неза-

висимость Отечества; 

 Государственному флагу Российской Федерации, Боевому 

Знамени воинской части, а также Военно-морскому флагу при каж-

дом прибытии на корабль и убытии с корабля; 

 похоронным процессиям, сопровождаемым воинскими под-

разделениями. 

48. Воинские части и подразделения при нахождении в строю 

приветствуют по команде: 

 Президента РФ, Председателя Правительства РФ и Министра 

обороны РФ; 

 маршалов Российской Федерации, генералов армии, адмира-

лов флота, генерал-полковников, адмиралов и всех прямых начальни-

ков, а также лиц, назначенных для руководства проведением инспек-

тирования (проверки) воинской части (подразделения). 

Для приветствия в строю на месте указанных лиц старший 

начальник подает команду «смирно, равнение направо (налево, на 

средину)», встречает их и докладывает. Например: «Товарищ гене-

рал-майор, 46-й танковый полк на общую полковую вечернюю 

поверку построен. Командир полка полковник Орлов». 
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При построении воинской части с Государственным флагом 

Российской Федерации и Боевым Знаменем (на параде, строевом смот-

ре, во время приведения к Военной присяге (принесения обязатель-

ства)) в докладе указывается полное наименование воинской части с 

перечислением присвоенных ей почетных наименований и орденов. 

При приветствии в строю в движении начальник подает только 

команду. 

49. Воинские части и подразделения приветствуют по команде 

друг друга при встрече, а также выполняют воинское приветствие, 

отдавая дань уважения: 

 Могиле Неизвестного Солдата; 

 братским могилам воинов, павших в боях за свободу и неза-

висимость Отечества; 

 Государственному флагу Российской Федерации, Боевому 

Знамени воинской части, а на военном корабле – Военно-морскому 

флагу при его подъеме и спуске; 

 похоронным процессиям, сопровождаемым воинскими под-

разделениями. 

50. Воинское приветствие войсками, находящимися в строю на 

месте, Президента РФ, Председателя Правительства РФ и Министра 

обороны РФ сопровождается исполнением оркестром «Встречного 

марша» и Государственного гимна Российской Федерации. 

При приветствии воинской частью прямых начальников от ко-

мандира своей воинской части и выше, а также лиц, назначенных для 

руководства проведением инспектирования (проверки), оркестр ис-

полняет только «Встречный марш». 

51. При нахождении вне строя как во время занятий, так и в сво-

бодное от занятий время военнослужащие воинских частей (подраз-

делений) приветствуют начальников по команде «Смирно» или 

«Встать. Смирно». 

В штабах приветствуются по команде только прямые начальни-

ки и лица, назначенные для руководства проведением инспектирова-

ния (проверки). 
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На занятиях вне строя, а также на совещаниях, на которых при-

сутствуют только офицеры, для воинского приветствия командиров 

(начальников) подается команда «Товарищи офицеры». 

Команды «Смирно», «Встать. Смирно» или «Товарищи офи-

церы» подает старший из присутствующих командиров (начальни-

ков) или военнослужащий, первый увидевший прибывшего команди-

ра (начальника). По этой команде все присутствующие встают, пово-

рачиваются в сторону прибывшего командира (начальника) и прини-

мают строевую стойку, а при надетом головном уборе, кроме того, 

прикладывают к нему руку. 

Старший из присутствующих командиров (начальников) подхо-

дит к прибывшему командиру (начальнику) и докладывает ему. 

Прибывший командир (начальник), приняв доклад, подает ко-

манду «Вольно» или «Товарищи офицеры», а докладывавший по-

вторяет эту команду, после чего все присутствующие принимают по-

ложение «вольно», при надетом головном уборе опускают руку от го-

ловного убора и в дальнейшем действуют по указанию прибывшего 

командира (начальника). 

52. Подача команды «Смирно» или «Встать. Смирно» и доклад 

командиру (начальнику) осуществляются при первом его посещении 

воинской части или подразделения в данный день. Командиру кораб-

ля команда «Смирно» подается при каждом его прибытии на корабль 

(сходе с корабля). 

В присутствии старшего командира (начальника) команда для 

воинского приветствия младшему не подается и доклад не произво-

дится. 

При проведении классных занятий команды «Смирно», 

«Встать. Смирно» или «Товарищи офицеры» подаются перед нача-

лом каждого занятия и по его окончании. 

Команды «Смирно», «Встать. Смирно» или «Товарищи офи-

церы» перед докладом командиру (начальнику) подаются в том слу-

чае, если при этом присутствуют другие военнослужащие, при их от-

сутствии командиру (начальнику) только докладывается. 

53. При исполнении Государственного гимна Российской Феде-

рации военнослужащие, находящиеся в строю, принимают строевую 
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стойку без команды, а командиры подразделений от взвода и выше, 

кроме того, прикладывают руку к головному убору. 

Военнослужащие, находящиеся вне строя, при исполнении Госу-

дарственного гимна Российской Федерации принимают строевую 

стойку, а при надетом головном уборе прикладывают к нему руку. 

54. Команда для выполнения воинского приветствия воинским 

частям и подразделениям не подается: 

 при подъеме воинской части (подразделения) по тревоге, на 

марше, а также на тактических занятиях и учениях; 

 на пунктах управления, узлах связи и в местах несения боево-

го дежурства (боевой службы); 

 на огневом рубеже и огневой (стартовой) позиции во время 

проведения стрельб (пусков); 

 на аэродромах во время проведения полетов; 

 во время занятий и работ в мастерских, парках, ангарах, лабо-

раториях, а также при выполнении работ с учебной целью; 

 в ходе спортивных состязаний и игр; 

 при приеме пищи и после сигнала «Отбой» до сигнала «Подъ-

ем»; 

 в помещениях для больных. 

В перечисленных случаях командир (начальник) или старший 

прибывшему начальнику только докладывает. 

Например: «Товарищ майор, 1-я мотострелковая рота вы-

полняет второе упражнение учебных стрельб. Командир роты ка-

питан Ильин». 

Подразделения, участвующие в похоронной процессии, воин-

ское приветствие не выполняют. 

55. На торжественных собраниях, конференциях в воинской ча-

сти, а также на спектаклях, концертах и в кино команда для воинского 

приветствия не подается и командиру (начальнику) не докладывается. 

На общих собраниях личного состава для воинского привет-

ствия подается команда «Смирно» или «Встать. Смирно» и докла-

дывается командиру (начальнику). 
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56. При обращении начальника или старшего к отдельным воен-

нослужащим они, за исключением больных, принимают строевую 

стойку и называют свою воинскую должность, воинское звание и фа-

милию. При рукопожатии старший подает руку первым. Если стар-

ший без перчаток, младший перед рукопожатием снимает перчатку с 

правой руки. Военнослужащие без головного убора сопровождают 

рукопожатие легким наклоном головы. 

57. На приветствие начальника или старшего («Здравствуйте, 

товарищи») все военнослужащие, находящиеся в строю или вне 

строя, отвечают: «Здравия желаем»; если начальник или старший 

прощается («До свидания, товарищи»), то военнослужащие отвечают: 

«До свидания». При этом добавляются слово «товарищ» и воинское 

звание без указания слов «юстиции» или «медицинской службы». 

Например: «Здравия желаем, товарищ младший сержант», 

«До свидания, товарищ главный старшина», «Здравия желаем, 

товарищ мичман», «До свидания, товарищ лейтенант». 

58. Если командир (начальник) в порядке службы поздравляет 

военнослужащего или благодарит его, то военнослужащий отвечает 

командиру (начальнику): «Служу Российской Федерации». 

Если командир (начальник) поздравляет военнослужащих воин-

ской части (подразделения), находящихся в строю, они отвечают про-

тяжным троекратным «Ура», а если командир (начальник) благодарит 

их, военнослужащие отвечают: «Служим Российской Федерации». 

 

О воинской вежливости и поведении военнослужащих 

67. Военнослужащие должны постоянно служить примером вы-

сокой культуры, скромности и выдержанности, свято блюсти воин-

скую честь, защищать свое достоинство и уважать достоинство дру-

гих. Они должны помнить, что по их поведению судят не только о 

них, но и о Вооруженных Силах в целом. 

Взаимоотношения между военнослужащими строятся на основе 

взаимного уважения. По вопросам военной службы они должны об-

ращаться друг к другу на «Вы». При личном обращении воинское 

звание называется без указания слов «юстиции» или «медицинской 

службы». 
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Начальники и старшие, обращаясь по вопросам службы к под-

чиненным и младшим, называют их по воинскому званию и фамилии 

или только по воинскому званию, добавляя в последнем случае перед 

воинским званием слово «товарищ». 

Например: «Рядовой Петров», «Товарищ рядовой», «Сержант 

Кольцов», «Товарищ сержант», «Мичман Иванов». 

Военнослужащих, обучающихся в военных образовательных 

учреждениях профессионального образования и не имеющих воин-

ских званий сержантов, старшин, прапорщиков, мичманов, офицеров, 

а также военнослужащих, обучающихся в учебных воинских частях, 

называют по воинской должности, на которую они назначены. 

Например: «Курсант (слушатель) Иванов», «Товарищ курсант 

(слушатель)». 

Подчиненные и младшие, обращаясь по вопросам службы к 

начальникам и старшим, называют их по воинскому званию, добавляя 

перед воинским званием слово «товарищ». 

Например: «Товарищ старший лейтенант», «Товарищ контр-

адмирал». 

При обращении к военнослужащим гвардейских соединений и 

воинских частей перед воинским званием добавляется слово «гвар-

дии». 

Например: «Товарищ гвардии старшина 1-й статьи», «Това-

рищ гвардии полковник». 

Вне строя офицеры могут обращаться друг к другу не только по 

воинскому званию, но и по имени и отчеству. В повседневной жизни 

офицерам разрешается применять утвердительное выражение «слово 

офицера» и при прощании друг с другом допускается вместо слов 

«до свидания» говорить «честь имею». 

При обращении к лицам гражданского персонала Вооруженных 

Сил, замещающим воинские должности, военнослужащие называют 

их по воинской должности, добавляя перед названием должности 

слово «товарищ», или по имени и отчеству. 
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Искажение воинских званий, употребление нецензурных слов, 

кличек и прозвищ, грубость и фамильярное обращение несовместимы 

с понятием воинской чести и достоинством военнослужащего. 

68. Вне строя, отдавая или получая приказ, военнослужащие 

обязаны принять строевую стойку, а при надетом головном уборе 

приложить к нему руку и опустить ее после отдания или получения 

приказа. 

Докладывая или принимая доклад, военнослужащий опускает 

руку от головного убора по окончании доклада. Если перед докладом 

подавалась команда «Смирно», то докладывающий по команде 

начальника «Вольно» повторяет команду, а при надетом головном 

уборе опускает руку. 

69. При обращении к другому военнослужащему в присутствии 

командира (начальника) или старшего у него необходимо спросить на 

это разрешение. 

Например: «Товарищ полковник, разрешите обратиться к 

капитану Иванову». 

Когда на вопрос начальника или старшего надо дать утверди-

тельный ответ, военнослужащий отвечает: «Так точно», а когда от-

рицательный – «Никак нет». 

70. В общественных местах, а также в трамвае, троллейбусе, ав-

тобусе, вагоне метро и пригородных поездах при отсутствии свобод-

ных мест военнослужащий обязан предложить свое место начальнику 

(старшему). 

Если при встрече нельзя свободно разойтись с начальником 

(старшим), подчиненный (младший) обязан уступить дорогу и, привет-

ствуя, пропустить его; при необходимости обогнать начальника (стар-

шего) подчиненный (младший) должен спросить на то разрешение. 

Военнослужащие должны быть вежливыми по отношению к 

гражданскому населению, проявлять особое внимание к инвалидам, 

пожилым людям, женщинам и детям, способствовать защите чести и 

достоинства граждан, а также оказывать им помощь при несчастных 

случаях, пожарах и других чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера. 
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71. Военнослужащим запрещается держать руки в карманах 

одежды, сидеть или курить в присутствии начальника (старшего) без 

его разрешения, а также курить на улицах на ходу и в местах, не отве-

денных для курения. 

72. Трезвый образ жизни должен быть повседневной нормой по-

ведения всех военнослужащих. Появление на улицах, в скверах, пар-

ках, транспортных средствах общего пользования, других обществен-

ных местах в состоянии опьянения является дисциплинарным про-

ступком, позорящим честь и достоинство военнослужащего. 

73. Для военнослужащих устанавливаются военная форма одеж-

ды и знаки различия. Право ношения военной формы одежды имеют 

все военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы 

с правом ношения военной формы одежды. Военная форма одежды 

носится строго в соответствии с правилами ношения военной формы 

одежды и знаков различия, определенными Министром обороны РФ. 

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, 

вправе не носить военную форму одежды во время, свободное от ис-

полнения обязанностей военной службы, определенное регламентом 

служебного времени, а военнослужащие, проходящие военную служ-

бу по призыву, – вне расположения воинской части при увольнении 

или в отпуске. 

74. Правила воинской вежливости, поведения и выполнения во-

инского приветствия обязательны также для граждан, уволенных с 

военной службы, при ношении ими военной формы одежды. 

 

3. Размещение военнослужащих. Общие положения 

 

164. Все помещения и территорию полка распределяет между 

подразделениями командир полка. 

При дислокации в военном городке нескольких воинских частей 

помещения и территорию между ними распределяет начальник гарни-

зона или по его приказу старший военного городка. 

165. Военнослужащие, проходящие военную службу по кон-

тракту, и совместно проживающие с ними члены их семей обеспечи-
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ваются жилыми помещениями по нормам и в порядке, предусмотрен-

ными федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, 

размещаются в соответствии с настоящим Уставом. 

166. Военнослужащим женского пола, проходящим военную 

службу по контракту, а также обучающимся в военных образователь-

ных учреждениях профессионального образования, до заключения 

ими контракта о прохождении военной службы предоставляются жи-

лые помещения в общежитиях с оборудованием отдельного входа. 

Сержанты, замещающие воинскую должность старшины роты 

или должности, подлежащие замещению прапорщиками или офице-

рами, размещаются в общежитиях по возможности отдельно. 

Солдаты, матросы, сержанты и старшины, проходящие военную 

службу по контракту, в исключительных случаях могут временно 

размещаться в казармах отдельно от военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву. 

167. При комплектовании роты военнослужащими, проходящи-

ми военную службу по призыву, а также военнослужащими, прохо-

дящими военную службу по контракту на воинских должностях сер-

жантов и старшин, последние размещаются в отдельных помещениях 

казармы. 

Военнослужащие – иностранные граждане размещаются на весь 

срок военной службы в общежитиях и регистрируются по адресу во-

инской части. 

168. Военнослужащие, проходящие военную службу по призы-

ву, кроме находящихся на кораблях, размещаются в казармах. 

Курсанты военных образовательных учреждений профессио-

нального образования до заключения ими контракта о прохождении 

военной службы размещаются в казармах в порядке, установленном 

для солдат и сержантов, проходящих военную службу по призыву. 

Курсанты, заключившие контракт, в том числе семейные курсанты, 

слушатели, не имеющие офицерских званий, могут размещаться в 
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общежитиях, предназначенных для размещения курсантов на период 

обучения. 

Начальник военного образовательного учреждения профессио-

нального образования при отсутствии жилых помещений в общежи-

тиях имеет право разрешить семейным курсантам, заключившим кон-

тракт о прохождении военной службы, а также слушателям, не име-

ющим офицерских званий, проживать вне территории, занимаемой 

военным образовательным учреждением профессионального образо-

вания, при условии своевременного прибытия таких военнослужащих 

к месту обучения. 

169. Каждый батальон (отдельное подразделение полка) по воз-

можности располагается на отдельном этаже здания или в отдельно 

расположенном помещении. 

В расположении батальона отводятся комнаты для командира 

батальона, его заместителей, штаба батальона, для подготовки к заня-

тиям, проведения совещаний, а также для отдыха офицеров. 

Для проведения занятий в полку оборудуются необходимые 

классы. 

В каждой воинской части оборудуется комната боевой славы 

(истории), ведется Книга почета воинской части (корабля), а также 

может оборудоваться центр (пункт) психологической помощи и реа-

билитации. 

170. Для размещения роты должны быть предусмотрены следу-

ющие помещения: 

 спальное помещение (жилые комнаты); 

 комната информирования и досуга (психологической разгруз-

ки) военнослужащих; 

 канцелярия роты; 

 комната для хранения оружия; 

 комната (место) для чистки оружия; 

 комната (место) для спортивных занятий; 

 комната бытового обслуживания; 

 кладовая для хранения имущества роты и личных вещей во-

еннослужащих; 
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 комната (место) для курения и чистки обуви; 

 сушилка для обмундирования; 

 комната для умывания; 

 душевая; 

 туалет. 

171. Запрещается кому бы то ни было проживать в столовых, 

медицинских пунктах, клубах, котельных, производственных и склад-

ских помещениях, парках и ангарах, а также в учебных и служебных 

помещениях. 

Военнослужащим в расположении полка запрещается: 

 хранить в месте своего размещения агитационные политиче-

ские и пацифистские материалы, спиртные напитки, наркотические 

средства и психотропные вещества, а также токсичные, горючие и 

взрывчатые вещества; 

 осуществлять сбор подписей под какими-либо обращениями; 

 организовывать азартные игры и участвовать в них. 

172. Размещение военнослужащих, проходящих военную служ-

бу по призыву (кроме находящихся на кораблях), в спальных поме-

щениях (жилых комнатах) производится из расчета не менее 12 куб. 

метров объема воздуха на одного человека. 

Кровати в спальных помещениях (жилых комнатах) роты распо-

лагаются в последовательности, соответствующей штатно-

должностному списку роты, и так, чтобы около каждой из них или 

около двух сдвинутых вместе оставалось место для прикроватных 

тумбочек, а между рядами кроватей в спальных помещениях было до-

статочно места для построения личного состава; кровати следует рас-

полагать не ближе 50 сантиметров от наружных стен с соблюдением 

равнения. Кровати должны быть единообразные. 

Кровати в жилых комнатах роты должны располагаться в один 

ярус, а в спальных помещениях допускается два яруса. 

173. Для погибшего военнослужащего, зачисленного за совер-

шенный им подвиг в список роты (корабля, катера) навечно или по-

четным солдатом (матросом), в спальном помещении (жилой комна-

те) на видном месте устанавливается кровать, которая постоянно со-
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держится в образцовом состоянии. Над кроватью в рамке вывешива-

ется портрет героя и описание его подвига. 

174. В прикроватной тумбочке хранятся туалетные и бритвен-

ные принадлежности, принадлежности для чистки одежды и обуви, 

носовые платки, подворотнички, банные принадлежности и другие 

мелкие предметы личного пользования, а также книги, уставы, фото-

альбомы, тетради и другие письменные принадлежности. 

175. Постели военнослужащих, размещенных в казарме, должны 

состоять из одеял, простынь, подушек с наволочками, матрацев и 

подстилок. Постели заправляются единообразно. Запрещается садить-

ся и ложиться на постель в обмундировании (кроме дежурного по ро-

те при отдыхе). 

176. Порядок хранения обмундирования, других предметов ве-

щевого имущества личного пользования военнослужащих, проходя-

щих военную службу по призыву и по контракту на воинских долж-

ностях солдат, матросов, сержантов и старшин, а также средств инди-

видуальной защиты, кроме противогазов, определяется Министром 

обороны РФ. 

Одежда, белье и обувь военнослужащих роты при необходимо-

сти просушиваются в сушилках. 

Порядок хранения фотоаппаратов, магнитофонов, радиоприем-

ников и другой бытовой радиоэлектронной техники и порядок поль-

зования ими в расположении полка определяется командиром полка. 

181. Комната (место) для спортивных занятий оборудуется 

спортивным инвентарем. 

182. В роте оборудуются: душевая – из расчета 3 – 5 душевых 

сеток на этажную казарменную секцию (при оборудовании жилыми 

ячейками с блоком санитарно-бытовых помещений – душевая на 3 – 4 

человека), комната для умывания – из расчета один умывальник на           

5 – 7 человек (при оборудовании жилыми ячейками с блоком сани-

тарно-бытовых помещений – умывальник на 3 – 4 человека), туалет – 

из расчета один унитаз и один писсуар на 10 – 12 человек (при обору-

довании жилыми ячейками с блоком санитарно-бытовых помещений – 

туалет на 3 – 4 человека), ножная ванна с проточной водой (в комнате 
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для умывания) – на 30 – 35 человек, а также мойка на этажную казар-

менную секцию для стирки обмундирования военнослужащими. 

При мастерских, парках, хлебопекарнях, хлебозаводах, меди-

цинских пунктах и столовых, кроме того, должны быть оборудованы 

душевые с холодной и горячей водой, а при умывальниках должно 

быть мыло. 

При отсутствии водопровода в отапливаемых помещениях уста-

навливаются наливные умывальники; вода в них должна быть кругло-

суточно. Перед наполнением умывальников свежей водой оставшаяся 

вода сливается, умывальники очищаются, грязная вода выносится и 

выливается в отведенные для этого места. 

Для чистки обмундирования отводятся отдельные, специально 

оборудованные помещения или места. 

Курение разрешается в специально отведенных и оборудован-

ных комнатах или местах. 

183. Комната бытового обслуживания оборудуется столами для 

глажения, плакатами с правилами ношения военной формы одежды и 

знаков различия, ремонта обмундирования, зеркалами и обеспечива-

ется стульями (табуретами), необходимым количеством утюгов, а 

также инвентарем и инструментом для стрижки волос, производства 

текущего ремонта обмундирования, ремонтными материалами и при-

надлежностями. 

184. Собственные вещи (одежда, обувь) прибывшего пополне-

ния из числа военнослужащих по призыву приводятся в порядок, упа-

ковываются и отправляются в установленном порядке по месту жи-

тельства призванных военнослужащих. 

 

Содержание помещений и территории 

185. Все здания, помещения и участки территории полка долж-

ны всегда содержаться в чистоте и порядке. Каждый командир 

(начальник) отвечает за правильное использование зданий и помеще-

ний, за сохранность мебели, инвентаря и оборудования. 

Помещения и фасады зданий должны быть окрашены красками 

установленных колеров. 
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186. Комнаты должны быть пронумерованы. На наружной сто-

роне входной двери каждой комнаты вывешивается табличка с указа-

нием номера комнаты и ее назначения, а внутри каждой комнаты – 

опись находящегося в ней имущества. 

Имущество нумеруется с нелицевой стороны и заносится в кни-

гу учета, которая хранится в канцелярии роты. 

187. Имущество, закрепленное за подразделением, без разреше-

ния командира полка не может переноситься в другое подразделение. 

Переносить мебель, инвентарь и оборудование из одного воен-

ного городка в другой запрещается. 

188. В спальных помещениях казармы, жилых комнатах обще-

жития или других помещениях для личного состава на видном месте 

должны быть вывешены на специальных щитах распорядок дня, ре-

гламент служебного времени, расписание занятий, листы нарядов, 

схема размещения личного состава, опись имущества и необходимые 

инструкции, а также могут быть установлены телевизоры, радиоаппа-

ратура, холодильники и другая бытовая техника. 

189. Вывешиваемые в комнатах (помещениях) портреты и кар-

тины должны быть в рамках, а плакаты и другие наглядные пособия – 

на рейках. В помещениях разрешается иметь цветы, а на окнах акку-

ратные однотонные занавески. 

Стекла в выходящих на улицы населенных пунктов окнах ниж-

них этажей должны быть матовыми или на необходимую высоту по-

крашены белой краской. 

Входные двери в казарму (общежитие) оборудуются смотровым 

глазком, надежным внутренним запором и звуковой сигнализацией с 

выводом к дневальному по подразделению. На окнах нижних этажей 

устанавливаются металлические решетки с внутренними запорами. 

190. Во всех жилых помещениях, где есть водопровод, для питья 

воды оборудуются фонтанчики, а в помещениях, где нет водопровода, 

устанавливаются закрытые на замок бачки с питьевой водой, которые 

оборудуются водоразборными краниками. Бачки ежедневно под 

наблюдением дежурного по роте прополаскиваются и наполняются 
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свежей питьевой водой, один раз в неделю производится их дезин-

фекция. Ключи от бачков хранятся у дежурного по роте. 

191. Все помещения обеспечиваются достаточным количеством 

урн для мусора, а места для курения – урнами с водой (обеззаражи-

вающей жидкостью). 

У наружных входов в помещения должны быть приспособления 

для очистки обуви от грязи и урны для мусора. 

192. Ежедневная утренняя уборка спальных помещений в казар-

ме и жилых комнат в общежитии производится очередными уборщи-

ками под непосредственным руководством дежурного по роте. От за-

нятий очередные уборщики не освобождаются. 

Очередные уборщики обязаны вымести мусор из-под кроватей и 

прикроватных тумбочек, подмести в проходах между рядами крова-

тей, при необходимости протереть пол влажной тряпкой, вынести му-

сор в установленное место, убрать пыль с окон, дверей, шкафов, ящи-

ков и других предметов. 

Ежедневная уборка помещений казармы и общежития и под-

держание чистоты в них во время занятий возлагаются на суточный 

наряд роты. 

193. Кроме ежедневной уборки один раз в неделю производится 

общая уборка всех помещений под руководством старшины роты. Во 

время общей уборки постельные принадлежности (матрацы, подуш-

ки, одеяла) должны выноситься во двор для вытряхивания и провет-

ривания. Перед натиркой полов мастикой их очищают от грязи и про-

тирают влажными тряпками. 

Полы, если не натираются мастикой, моются не менее одного 

раза в неделю. Мытье полов разливом воды запрещается. 

194. В столовых, хлебопекарнях и на хлебозаводах все оборудо-

вание и инвентарь маркируются, содержатся в чистоте и порядке; по-

суда после приема пищи должна быть вычищена, вымыта, ошпарена 

кипятком и просушена. Посуда хранится на стеллажах или в специ-

альных шкафах. 

195. Зимой слуховые окна зданий должны быть закрыты, а ле-

том открыты, но защищены специальными решетками. 
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На чердаках, в местах, удаленных от дымоходов, могут хранить-

ся только зимние оконные переплеты. Чердаки, сушилки, подвалы за-

пираются, ключи от них хранятся у дежурного того подразделения, на 

которое возложена ответственность за содержание этих помещений. 

196. Туалеты должны содержаться в чистоте, ежедневно дезин-

фицироваться, иметь хорошую вентиляцию и освещение. Инвентарь 

для их уборки хранится в специально отведенном для этого месте 

(шкафу). Наблюдение за содержанием туалетов возлагается на стар-

шин подразделений, санитарных инструкторов и дежурных по ротам. 

Наружные туалеты устраиваются с водонепроницаемыми вы-

гребными ямами на расстоянии 40 – 100 метров от жилых помеще-

ний, столовых и хлебопекарен (хлебозаводов). В северных районах 

это расстояние может быть меньше. Дорожки к наружным туалетам в 

ночное время освещаются. При необходимости (на ночь) в холодное 

время года в специально отведенных помещениях оборудуются пис-

суары. 

Выгребные ямы туалетов своевременно очищаются и дезинфи-

цируются. 

197. Без разрешения квартирно-эксплуатационных и пожарных 

органов запрещаются перепланирование помещений, перенос и разбор-

ка существующих и возведение новых построек, прокладка внутренних 

электросетей, линий связи, сигнализации и вводов телевизионных ан-

тенн, а также установка временных и устройство новых печей. 

Ремонт оборудования и сетей энергоснабжения, газоснабжения и 

центрального отопления производится силами квартирно-эксплуата-

ционной службы или лицами, имеющими специальную подготовку и 

лицензию на его выполнение. 

Ходить строем в ногу в казарменном помещении (общежитии) 

запрещается. 

198. Район расположения полка, территория военного городка и 

прилегающие к нему улицы должны быть озеленены и содержаться в 
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чистоте и порядке, а в темное время суток ‒ освещены. Территория 

военного городка огораживается. 

Уборка территории военного городка производится силами су-

точного наряда и выделенными командами. Мусор ежедневно соби-

рается в закрывающиеся крышкой контейнеры и вывозится. Контей-

неры устанавливаются на площадку с твердым покрытием. Не реже 

одного раза в неделю контейнеры очищаются и дезинфицируются. 

Общая уборка закрепленных за подразделениями участков тер-

ритории производится не реже одного раза в неделю. 

Уборка территории, на которой содержится техника подразде-

лений, производится личным составом подразделений, допущенных 

приказом командира полка на эту территорию. 

Уборка складской территории и работа непосредственно на 

складах производится личным составом подразделений, допущенных 

приказом командира полка на эти объекты. 

 

Проветривание помещений 

205. Проветривание помещений в казарме (общежитии) произ-

водится дневальными под наблюдением дежурного по роте: в спаль-

ных помещениях и в жилых комнатах – перед сном и после сна, в 

классах – перед занятиями и в перерывах между ними. 

206. Оконные форточки (фрамуги) в холодное время, а окна в 

летнее время открываются, когда люди находятся вне помещений. 

Если люди из помещений не выходят, форточки (фрамуги) или окна 

открываются только с одной стороны помещений. Открытые форточ-

ки и оконные рамы закрепляются на крючки. 

На летний период окна столовых, медицинских пунктов и туале-

тов оборудуются мелкоячеистыми сетками для защиты от насекомых. 

Имеющиеся вентиляционные устройства должны содержаться в 

исправном состоянии. Принудительная вентиляция приводится в дей-

ствие согласно эксплуатационной инструкции, утверждаемой коман-

диром полка. 
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Освещение помещений 

207. Порядок освещения определяет командир полка. Казармен-

ное освещение и освещение в общежитии разделяется на полное и 

дежурное (неяркий темно-синий свет). 

У входов в казармы и общежития, в комнатах для хранения 

оружия, коридорах, на лестницах и в туалетах с наступлением темно-

ты и до рассвета поддерживается полное освещение, в спальных по-

мещениях казармы и у жилых комнат общежития в часы, предусмот-

ренные для сна, – дежурное освещение. Наблюдение за режимом 

освещения возлагается на дежурных и дневальных. 

208. На случай аварий или временного выключения электриче-

ского освещения по иным причинам у дежурных по ротам и другим 

подразделениям должны быть резервные источники освещения, места 

хранения которых определяет командир полка. 
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