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Тема 1 . Теоретические основы  обеспечения безопасности жизнедеятельности 

1. Основные термины и определения безопасности жизнедеятельности 

 

2  Концепция обеспечения безопасности 

 

 

1.1. Основные термины и определения безопасности жизнедеятельности 
 

Безопасность - отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью нанесения ущерба.  

В области стандартизации безопасности продукции, работ (процессов) и услуг обычно рассматривается с 

целью достижения оптимального баланса ряда факторов (включая такие нетехнические факторы, как поведение 

человека), позволяющих понизить до приемлемого уровня риск нанесения ущерба здоровью людей, имуществу, 

окружающей среде.  

Безопасность продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации - состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или 

здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений.  

Безопасность - состояние защищенности прав граждан, природных объектов, окружающей среды и 

материальных ценностей от последствий несчастных случаев, аварий и катастроф на промышленных объектах (ГОСТ Р 

12.3.047). 

Безопасность является важнейшей потребностью человека наряду с его потребностью в пище, воде, одежде, 

жилище, в информации. Это общенаучная категория, которая не является чем- то осязаемым, материальным и выступает 

формой выражения жизнеспособности и жизнестойкости различных объектов конкретного мира, как внутренняя и 

внешняя политика, оборона, экономика, экология, социальная политика, здоровье народа, информатика, технология и 

т.п. 

С другой стороны, это вполне конкретная, ясная  и четкая научная категория, своей сутью и содержанием направленная 

на защиту жизненных интересов человека, общества, государства. 

Характерно, что в современных условиях сущностью безопасности считается защита не только государства и его 

политических институтов, но, в большой мере, человека и общества.  

На первый план выдвигается проблема социальной безопасности в широком смысле этого слова, безопасности 

социума - личности, отдельных групп населения, общества в целом. 

Различают два типа безопасности: 

- гипотетическое отсутствие опасности, самой возможности каких-либо потрясений и катаклизмов; 

- реальная защищенность от опасностей, способность надежно им противостоять. Состояние здоровья 

населения, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на 

человека и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности. Среда обитания человека - совокупность 

объектов, явлений и факторов окружающей (природной и искусственной) среды, определяющая условия 

жизнедеятельности человека. 

Факторы среды обитания: 

 - биологические (вирусные, бактериальные, паразитарные и иные).  

- химические и физические (шум, вибрация, ультразвук, инфразвук, тепловые, ионизирующие, 

неионизирующие и иные излучения) 

- социальные (питание, водоснабжение, условия быта, труда, отдыха) и иные факторы среды обитания, которые 

оказывают или могут оказывать воздействие на человека и (или) на состояние здоровья будущих поколений. 

Опасность - явления, процессы, объекты, свойства объектов, которые в определенных условиях способны 

наносить вред жизнедеятельности человека. Сама опасность обусловлена неоднородностью системы «человек-среда 

обитания» и возникает, когда их характеристики не совпадают. 

Остаточный риск - свойство систем, объектов быть потенциально опасными. 

Признаки опасности: 

- угроза для жизни; 

- возможность нанесения ущерба здоровью; 

- возможность нарушения нормального функционирования экологических систем. 

Источники формирования опасности: 

- сам человек, его труд, деятельность, средства труда; 

- окружающая среда; 

- явления и процессы, возникающие в результате взаимодействия человека с окружающей средой. 

В БЖД существуют два понятия: 

- ноксосфера (“ноксо” (лат.)- опасность); 

- гомосфера (сфера, в которой присутствует человек). 

Опасность реализуется на пересечении этих двух сфер. 

Благоприятные условия жизнедеятельности человека - состояние среды обитания, при котором отсутствует 

вредное воздействие ее факторов на человека (безвредные условия) и имеются возможности для восстановления 

нарушенных функций организма человека. 

Безопасные условия для человека - состояние среды обитания, при котором отсутствует опасность вредного 

воздействия ее факторов на человека. 

Цель изучения дисциплины - получение знаний о методах и средствах обеспечения безопасности и 

комфортных условий деятельности человека на всех стадиях жизненного цикла.  

Объектом  изучения БЖД – является комплекс явлений и процессов в системе «человек-среда обитания», 

негативно действующих на человека и среду обитания. 



  

1.2. Концепция обеспечения безопасности 

 

Человек проявляет свою активность в течение всей своей жизни и в различных видах деятельности, условиях 

обитания. 

Безопасность имеет прямое отношение ко всем людям. 

Безопасность - это цель, а БЖД - это средства, пути и методы ее достижения. 

Труд, природная среда, общая культура субъектов как элемент среды обитания человека в отдельности 

являются объектом исследования многих естественных и общественных наук: политэкономии, философии, гигиены 

труда, эргономики, социологии, инженерной психологии и др.  

Цель БЖД - достижение безопасности человека в среде обитания. 

БЖД решает три взаимосвязанные задачи: 

- идентификация опасностей, т.е. распознавание вида опасности с указанием ее количественных характеристик 

и координат опасности; 

- защита от опасностей на основе сопоставления затрат и выгод; 

- ликвидация возможных опасностей (исходя из концепции остаточного риска). 

Безопасность человека определяется отсутствием производственных и непроизводственных аварий, стихийных 

и других природных бедствий, опасных факторов, вызывающих травмы или резкое ухудшение здоровья, вредных 

факторов, вызывающих заболевания человека и снижающих его работоспособность. 

Принципы БЖД: 

- ориентирующие (общее направление поиска); 

- организующие (организация рабочего дня); 

- управленческие (контроль над соблюдением норм, ответственность); 

- технические (направлен на реализацию защитных средств технических устройств).  

К ориентирующим принципам можно отнести учет человеческого фактора, принцип нормирования, системный 

подход. 

К управленческим принципам - стимулирование, принцип ответственности, обратных связей и другие. 

К организационным принципам - принцип рациональной организации труда, зонирования территорий, принцип 

защиты временем (ограничение пребывания людей в условиях, когда уровень вредных воздействий находится на грани 

допустимого). 

К техническим принципам - принципы, которые предполагают использование конкретных технических 

решений для повышения безопасности: 

- принцип защиты количеством (например, максимальное снижение вредных выбросов); 

- принцип защиты расстоянием (воздействие вредного фактора снижается вследствие увеличения расстояния), 

защитное заземление, изоляция, ограждения, экранирование, герметизация; 

- принцип слабого звена (использование его в системах, работающих под давлением: разрывные мембраны, 

скороварки и т.д.). Все эти принципы взаимосвязаны и дополняют друг друга. 

Методы обеспечения БЖД: 

А-методы - разделение гомосферы и ноксосферы (работа с радиоактивными веществами, испытание 

авиадвигателей); 

Б-методы - нормализация ноксосферы (снижение уровня негативных воздействий; 

В-методы - приведение характеристик человека в соответствие с характеристиками ноксосферы 

(приспособление человека, профессиональный отбор, тренировка, обучение, снабжение человека эффективными 

средствами защиты); 

Г-методы - комбинирование А,Б,В методов. 

Средства обеспечения БЖД: 

- средства коллективной защиты (СКЗ); 

- средства индивидуальной защиты (СИЗ). 

СКЗ классифицируются в зависимости от опасных и вредных факторов, от которых они защищают (от 

вибрации, шума, ионизирующих излучений). 

СИЗ - в зависимости от защищаемых органов человека (скафандры, противогазы, респираторы, шлемы, маски, 

рукавицы, резиновые коврики и т.д.) применяются тогда, когда нет других средств защиты. Приспособления для 

организации безопасности: лестницы, трапы, леса, люки. 

Одной из основных задач БЖД является определение количественных характеристик опасности 

(идентификация). Только зная эти характеристики, можно на базе общих методов разработать эффективные частные 

методы обеспечения безопасности и оценивать существующие технические системы и объекты с точки зрения их 

безопасности для человека. 

При анализе технических систем широко используется понятие надежности. 

Надежность - свойство объекта выполнять и сохранять во времени заданные ему функции в заданных режимах 

и условиях применения, технического обслуживания, ремонтов, хранения и транспортировки. 

Надежность является внутренним свойством объекта. Оно проявляется во взаимодействии этого объекта с 

другими объектами внутри технической системы, а также с внешней средой, являющейся объектом, с которым 

взаимодействует сама техническая система в соответствии с ее назначением. Это свойство определяет эффективность 

функционирования технической системы во времени через свои показатели. Являясь комплексным свойством, 

надежность объекта (в зависимости от его назначения и условий эксплуатации) оценивается через показатели частных 

свойств - безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохранности - в отдельности или определенном 

сочетании. 

При анализе безопасности технической системы, характеристики ее надежности не дают исчерпывающей 

информации. Необходимо провести анализ возможных последствий отказов технической системы в смысле ущерба, 

наносимого оборудованию и последствий для людей, находящихся вблизи него. Таким образом, расширение анализа 



надежности, включение в него рассмотрения последствий, ожидаемую частоту их появления, а также ущерб, 

вызываемый потерями оборудования и человеческими жертвами, и является оценкой риска. Таким образом, можно дать 

следующее определение риска: риск - частота реализации опасностей. Количественная оценка риска - это отношение 

числа тех или иных неблагоприятных последствий к их возможному числу за определенный период. 

 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

1.Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, их возможные последствия 
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3. Чрезвычайные ситуации военного характера 

4. Мероприятия по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций 

 

 

 

1.Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, их возможные последствия 
 

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в 

результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь 

или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные 

материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

На поверхности Земли и в прилегающих к ней слоях атмосферы происходит множество сложнейших 

физических, физико–химических, биохимических, геодинамических, гелиофизических, гидродинамических и других 

процессов, сопровождающихся обменом и взаимной трансформацией различных видов энергии.  

Из всех природных процессов и явлений самый большой экономический ущерб наносят наводнения, 

тропические штормы, засухи и землетрясения, они же являются наиболее опасными для жизни и здоровья людей. 

Техногенные опасности и угрозы человечество ощутило и осознало несколько позже, чем природные. Лишь с 

достижением определенного этапа развития техносферы в жизнь человека вторглись техногенные бедствия, 

источниками которых являются аварии и техногенные катастрофы. Опасность техносферы для населения и окружающей 

среды обусловлена наличием в промышленности, энергетике и коммунальном хозяйстве большого количества 

радиационно, химически, биологически, пожаро–и взрывоопасных технологий и производств.  

1 Радиационно опасные объекты (атомные электростанции, предприятия топливной промышленности, 

организации, работающие с ядерными материалами, предприятия, использующие радиоактивные вещества)  

2 Пожаро–и взрывоопасные объекты (предприятия химической, нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей отраслей промышленности,  газо–и нефтепроводы). 

3 Транспорт. Ежегодно в Российской Федерации различными видами транспорта перевозится более 3,5 млрд т 

грузов, в том числе железнодорожным – около 50 %, автомобильным – 39, внутренним водным – 8, морским – 3 %. 

Ежесуточные перевозки людей превышают 100 млн человек: по железной дороге – 47 %, автотранспортом – 37, 

авиацией – 15, речными и морскими судами – 1 %. Наиболее опасен автомобильный транспорт, при эксплуатации 

которого погибает в среднем 33,415 чел. на 1 млрд пассажирокилометров. Для сравнения, в авиации этот показатель 

равен 1,065 чел. В железнодорожных авариях людские потери значительно ниже. Следует также отметить, что 

транспорт является серьезным источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в 

зонах транспортных магистралей, поскольку по ним перевозится большое количество легковоспламеняющихся, 

химических, радиоактивных, взрывчатых и других веществ, представляющих при аварии угрозу жизни и здоровью 

людей. Такие вещества составляют в общем объеме грузоперевозок около 12 %. 

4 Гидротехнические сооружения (эксплуатируется  водохранилищ, гидротехнических сооружений)   

Основные причины техногенных аварий и катастроф заключаются в следующем: 

a) возрастает сложность производств, часто это связано с применением новых технологий, требующих высоких 

концентраций энергии, опасных для жизни человека веществ и оказывающих сильное воздействие на компоненты 

окружающей среды; 

b) уменьшается надежность производственного оборудования и транспортных средств в связи с высокой степенью 

износа; 

c) нарушение технологической и трудовой дисциплины, низкий уровень подготовки работников в области 

безопасности. 

Кроме того, иногда причинами ряда аварий и техногенных катастроф являются различные опасные природные 

процессы и явления. 

  

 

2. Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 

На практике общую классификацию чрезвычайных ситуаций, как правило, производят на основе их причин, 

источников и важнейших показателей их проявления. 

Такая классификация чрезвычайных ситуаций приведена на схемах 1 и 2. 

 

Схема 1. Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера 



 
Схема 2. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

 
 



Кроме того, важной является классификация чрезвычайных ситуаций, отражающая их масштабы и тяжесть 

последствий. Эта классификация учитывает такие показатели, как количество пострадавших людей, количество людей, 

у которых оказались нарушены условия жизнедеятельности, размеры материального ущерба, границы зон действия 

поражающих факторов. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации “О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера” разработано Положение о классификации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, согласно которому по масштабу распространения и тяжести 

последствий чрезвычайные ситуации подразделяются на локальные, местные, территориальные, региональные, 

федеральные и трансграничные. 

Локальная ЧС – ситуация, в результате которой пострадало не более 10 человек, либо были нарушены условия 

жизнедеятельности не более чем у 100 человек, либо материальный ущерб составил не более 1 тыс. минимальных 

размеров оплаты труда на день ее возникновения, и ее зона не выходит за пределы территории объекта 

производственного или социального назначения. 

Местная ЧС – ситуация, в результате которой пострадало от 10 до 50 человек, либо были нарушены условия 

жизнедеятельности свыше чем у 100, но не более чем у 300 человек, либо материальный ущерб составил свыше 1 тыс., 

но не более 5 тыс. минимальных размеров оплаты труда на день ее возникновения, и ее зона не выходит за пределы 

населенного пункта (города, района). 

Территориальная ЧС – ситуация, в результате которой пострадало от 50 до 500 человек, либо были нарушены 

условия жизнедеятельности свыше чем у 300, но не более чем у 500 человек, либо материальный ущерб составил свыше 

5 тыс., но не более 500 тыс. минимальных размеров оплаты труда на день ее возникновения, и ее зона не выходит за 

пределы субъекта Российской Федерации. 

Региональная ЧС – ситуация, в результате которой пострадало от 50 до 500 человек, либо были нарушены 

условия жизнедеятельности свыше чем у 500, но не более чем у 1000 человек, либо материальный ущерб составил 

свыше 0,5 млн, но не более 5 млн минимальных размеров оплаты труда на день возникновения, и ее зона охватывает 

территорию двух субъектов Российской Федерации. 

Федеральная ЧС – ситуация, в результате которой пострадало более 500 человек, либо были нарушены условия 

жизнедеятельности свыше чем у 1000 человек, либо материальный ущерб составил свыше 5 млн минимальных размеров 

оплаты труда на день ее возникновения, и ее зона выходит за пределы более чем двух субъектов Российской Федерации. 

Трансграничная ЧС – ситуация, поражающие факторы которой выходят за пределы Российской Федерации, 

либо ситуация, которая произошла за рубежом и затрагивает территорию Российской Федерации. 

Принятая в России классификация чрезвычайных ситуаций на практике позволяет оценивать их причины и 

масштабы, определять силы и средства, финансовые, временные и другие ресурсы, необходимые для их ликвидации. 

 

3. Чрезвычайные ситуации военного характера 
 

При возникновении локальных вооруженных конфликтов и развертывании широкомасштабных войн 

источниками чрезвычайных ситуаций военного характера будут являться опасности, возникающие при ведении военных 

действий или вследствие этих действий. Характеристика этих опасностей приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1. Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий 

 
 

Опасности военного времени имеют характерные, присущие только им особенности: 



 во–первых, они планируются, готовятся и проводятся людьми, поэтому имеют более сложный характер, чем природные 

и техногенные; 

 во–вторых, средства поражения применяются тоже людьми, поэтому в реализации этих опасностей меньше стихийного 

и случайного, оружие применяется, как правило, в самый неподходящий момент для жертвы агрессии и в самом 

уязвимом для нее месте; 

 в–третьих, развитие средств нападения всегда опережает развитие адекватных средств защиты от их воздействия, 

поэтому в течение какого–то промежутка времени они имеют превосходство; 

  в–четвертых, для создания средств нападения применяются самые последние научные достижения, привлекаются 

лучшие специалисты и самая передовая научно–производственная база; это приводит к тому, что от некоторых средств 
поражения фактически невозможно защититься (ракетно–ядерное оружие); 

 в–пятых, анализ тенденций эволюции военных опасностей свидетельствует о том, что будущие войны все больше будут 

приобретать террористический, антигуманный характер, а мирное население воюющих стран будет служить объектом 

вооруженного воздействия с целью подрыва воли и способности противника к сопротивлению. 

 Опасности военного характера будут возникать при применении ядерного, химического, биологического и 

обычных средств поражения. 

К обычным средствам поражения относят огневые и ударные средства, применяющие артиллерийские, 

зенитные, авиационные, стрелковые и инженерные боеприпасы, снаряженные обычным взрывчатым веществом, 

высокоточное оружие, боеприпасы объемного взрыва, зажигательные смеси и вещества, а также некоторые новейшие 

виды оружия (инфразвуковое, радиологическое, лазерное). 

  

 

4. Мероприятия по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций 

 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения вероятности 

возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим 

направлениям: 

 мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 

 рациональное размещение производительных сил и поселений на территории страны с учетом природной и техногенной 

безопасности; 

 предотвращение в возможных пределах некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем 

систематического снижения накапливающегося разрушительного потенциала; 

 предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных 

процессов и эксплуатационной надежности оборудования; 

 разработка и осуществление инженерно–технических мероприятий, направленных на предотвращение возникновения 

источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств; 

 обучение производственного персонала и повышение технологической и трудовой дисциплины; 

 подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций; 

 декларирование промышленной безопасности; 

 лицензирование деятельности опасных производственных объектов; 

 проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций; 

 государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности; 

 страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта; 

 информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания; 

 подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Под мониторингом понимается система постоянного наблюдения за явлениями и процессами, происходящими 

в природе и техносфере, для предвидения нарастающих угроз для человека и среды его обитания. Главной целью 

мониторинга является предоставление данных для точного и достоверного прогноза чрезвычайных ситуаций на основе 

объединения интеллектуальных, информационных и технологических возможностей различных ведомств и 

организаций, занимающихся наблюдением за отдельными видами опасностей. Мониторинговая информация служит 

основой для прогнозирования, в результате которого получают гипотетические данные о будущем состоянии какого–

либо объекта, явления, процесса. 

Прогнозирование чрезвычайной ситуации – это опережающее предположение о вероятности возникновения и 

развития чрезвычайной ситуации на основе анализа причин ее возникновения и ее источника в прошлом и настоящем. 

Главным в этом процессе является информация об объекте прогнозирования, раскрывающая его поведение в прошлом и 

настоящем, а также закономерности этого поведения. Прогнозирование в большинстве случаев является основой 

предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

Одним из направлений эффективного уменьшения масштабов чрезвычайных ситуаций является строительство 

и использование защитных сооружений различного назначения. К ним следует отнести гидротехнические защитные 

сооружения, предохраняющие водотоки и водоемы от распространения радиоактивного загрязнения, а также 

сооружения, защищающие сушу и гидросферу от некоторых других поверхностных загрязнений. Плотины, шлюзы, 

насыпи, дамбы и укрепление берегов используют для защиты от наводнений. Одним из направлений уменьшения 

масштабов чрезвычайных ситуаций является проведение мероприятий по повышению физической стойкости объектов 

во время стихийных бедствий, аварий, природных и техногенных катастроф. К этим мероприятиям, прежде всего, 



следует отнести сейсмостойкое строительство в сейсмоопасных районах и сейсмоукрепление на этих территориях 

зданий и сооружений, построенных ранее без учета сейсмичности, а также повышение физической стойкости особо 

важных объектов, защита уникального оборудования, культурных, исторических, государственных ценностей, резервов 

наиболее важных ресурсов. 

Эффективно содействует уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций (особенно в части потерь) создание 

и применение систем оповещения населения, персонала и органов управления, прежде всего системы 

централизованного оповещения на федеральном, региональном, территориальном, местном и объектовом уровнях. 

Одним из важнейших мероприятий по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, 

прежде всего техногенного характера, является обучение производственного персонала и повышение технологической и 

трудовой дисциплины. 

К мерам, уменьшающим масштабы чрезвычайных ситуаций, следует отнести также поддержание в готовности 

убежищ и укрытий, санитарно–эпидемические мероприятия, эвакуацию населения из неблагоприятных или 

потенциально опасных зон, обучение населения, поддержание в готовности органов управления и сил и многое другое, а 

также декларирование промышленной безопасности объекта. 

В настоящее время особое значение приобретает борьба с терроризмом. В связи с этим разрабатывается и 

осуществляется комплекс следующих мероприятий: 

 уточнение перечня объектов и систем жизнеобеспечения, наиболее вероятных для проведения на них террористических 

актов; 

 разработка на объектах экономики мероприятий по предотвращению несанкционированного проникновения 

посторонних лиц и прогнозирование возможных чрезвычайных ситуаций на них в случае террористических актов; 

 внедрение системы страхования ответственности за причинение вреда гражданам, в том числе и от аварий в результате 

террористических актов; 

 осуществление лицензирования деятельности опасных производств, декларирование безопасности и повышение 

готовности к локализации и ликвидации аварий, в том числе в результате террористических актов; 

 подготовка специальных разведывательных групп для обнаружения и идентификации опасных веществ, использование 

которых возможно при совершении террористических актов; 

 определение перечня и разработка специальных мероприятий по обнаружению и обезвреживанию средств совершения 

технологических террористических актов. 

 В качестве профилактических мер на объектах целесообразно использовать следующее: 

 ужесточение пропускного режима при входе и въезде на территорию; 

 установка систем сигнализации, аудио–и видеозаписи; 

 тщательный подбор и проверка кадров; 

 использование специальных средств и приборов обнаружения взрывчатых веществ; 

 организация и проведение совместно с сотрудниками правоохранительных органов инструктажей и практических 

занятий с работающим персоналом; 

 регулярный осмотр территорий и помещений. 

Все указанные выше мероприятия по предупреждению возникновения и развития ЧС имеют общий характер. 

На каждом отдельном объекте экономики с учетом его специфики специалисты разрабатывают и осуществляют 

конкретные мероприятия. 

   

 

Тема 3. Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на производственных объектах 

Промышленная безопасность производственных объектов - состояние защищённости жизненно важных 

интересов личности и общества от аварий и их последствий на опасных производственных объектах. Основная цель 

промышленной безопасности - предотвращение и (или) минимизация последствий аварий на опасных производственных 

объектах. 

Опасный производственный объект - это производственный объект, при эксплуатации которого могут 

возникнуть аварии или инциденты (аварийные ситуации). Авария - это разрушение зданий, сооружений и (или) 

технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс 

опасных веществ. Инцидент - отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном 

производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса, нарушение законодательства Российской 

Федерации. 

Наиболее опасные последствия аварий - пожары, взрывы, обрушения и аварии на энергоносителях - 

энергоисточниках, на атомных электростанциях, на химических предприятиях, приводящих к разрушению средств 

производства. Причиной большинства аварий является человеческий фактор. Наиболее частыми последствиями аварий 

являются пожары и взрывы. 

Основными причинами производственных аварий и катастроф являются: 

· просчеты при проектировании и недостаточный уровень современных знаний; 

· некачественное строительство или отступление от проекта; 

· несоблюдение правил по технике безопасности; 

· отсутствие постоянного контроля за состоянием производства и особенно при использовании 

легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ; 

· нарушение технологии производства, правил эксплуатации оборудования, машин и механизмов; 

· низкая трудовая и производственная дисциплина; 

· возникновение аварии на соседних предприятиях или на энергетических и газовых сетях; 



· стихийные бедствия, вызывающие аварии. 

В зависимости от вида производства аварии и катастрофы на промышленных объектах и транспорте могут 

сопровождаться взрывами, выходом опасных (отравляющих) химических веществ, выбросом радиоактивных веществ, 

возникновением пожаров и т.п. 

Главные меры по борьбе с авариями должны быть направлены на их профилактику и предупреждение. 

Принятые меры либо полностью исключают, либо локализуют техногенные аварии и катастрофы. В основе таких мер 

лежит обеспечение надежности технологического процесса. 

1. Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных объектах 

Пожароопасные объекты (ПОО) - это объекты, на которых производятся (хранятся, транспортируются) 

продукты, приобретающие при некоторых условиях (авариях, инициировании) способность к возгоранию. 

Возгорание - возникновение горения под действием источника зажигания. В случае неконтролируемого 

процесса горения, сопровождающегося уничтожением материальных ценностей и создающем опасность для жизни 

людей, говорят о пожаре. 

Возникновение пожаров, прежде всего, зависит от характера производства и степени возгораемости или 

огнестойкости зданий и материалов, из которых они изготовлены. 

Последствия пожаров обусловлены воздействием их поражающих факторов. Основными поражающими 

факторами пожара являются непосредственное действие огня на горящий предмет (горение) и дистанционное 

воздействие на предметы и объекты высоких температур за счет излучения. 

В результате воздействия поражающих факторов пожара происходит сгорание предметов и объектов, их 

обугливание, разрушение, выход из строя. Уничтожаются элементы зданий и конструкций, выполненных из сгораемых 

материалов. Действие высоких температур вызывает пережог, деформацию и обрушение металлических ферм, балок 

перекрытий, других конструктивных деталей сооружений. При пожарах полностью или частично уничтожается 

технологическое оборудование и транспортные средства. Гибнут или получают ожоги различной тяжести люди. 

Вторичными последствиями пожаров могут быть взрывы, утечка ядовитых или загрязняющих веществ в 

окружающую среду. Большой ущерб не затронутым пожаром помещениям может принести вода, примененная для 

тушения пожара. Тяжелым социальным и экономическим последствием пожара является прекращение объектом 

выполнения своих хозяйственных и иных функций. 

Анализ пожаров на производственных объектах показал, что во время пожара на этих объектах создается 

сложная обстановка для пожаротушения, поэтому, прежде всего, необходим комплекс мер по предотвращению пожаров. 

Меры предотвращения пожаров могут быть: 

? организационные (правильная эксплуатация машин и внутризаводского транспорта, правильное содержание 

зданий и территорий, противопожарный инструктаж работников, организация добровольной пожарной охраны, издание 

приказов и директив по вопросам пожарной безопасности); 

? технические (соблюдение противопожарных правил, норм при проектировании, при устройстве 

электропроводов и оборудования, отопления, вентиляции, освещения, правильное размещение оборудования); 

? режимные (запрещение курения в неустановленных местах, производства сварочных и других огневых работ 

в пожароопасных помещениях и т.д.); 

? эксплуатационные - своевременные профилактические осмотры, ремонты и испытания технологического 

оборудования. 

К числу мероприятий по предотвращению пожаров на производственных объектах относятся: 

? повышение огнестойкости зданий и сооружений путем облицовки или оштукатуривания металлических 

конструкций, оштукатуриванием или пропитыванием антипиренами или огнезащитными красками деревянных 

конструкций; 

? устройство противопожарных разрывов между зданиями. Величины противопожарных разрывов между 

основными и вспомогательными зданиями определяют с учетом их огнестойкости и могут находиться в пределах от 9 до 

18 метров; 

? устройство внутризаводских дорог, которые должны обеспечивать беспрепятственный удобный проезд 

пожарных автомобилей к любому зданию объекта; 

? выбор мест расположения пожарных депо; 

? замена сгораемых перекрытий на несгораемые; 

? установка электрооборудования в пылевлагонепроницаемом исполнении; 

? систематизация хранения горючих материалов, создание дополнительных складов, исключающих накопление 

горючих материалов на рабочих местах; 

? отделение особо опасных технологических участков производства противопожарными преградами 

(противопожарные стены, перекрытия, люки, двери, ворота и др.); 

? поддержание в чистоте и исправности путей эвакуации людей при пожаре. При возникновении пожара люди 

должны покинуть здание в минимальное время, которое определяется кратчайшим расстоянием от их место нахождения 

в здании до наружного выхода. Число эвакуационных выходов из зданий, помещений и каждого этажа здания 

определяется расчетом, но должно составлять не менее двух. Выходы должны располагаться рассредоточено. Лифты и 

другие механические средства транспортирования людей в расчет не берутся; 

? устройство специальных конструктивных элементов в здании для удаления из помещений дыма при пожаре и 

стравливания избыточного давления при взрыве (оконные проемы, аэрационные фонари, специальные дымовые люки и 

легко сбрасываемые конструкции); 

Успешная борьба с возникшим пожаром зависит от быстрой и точной передачи сообщения о пожаре и месте 

его возникновения местной пожарной команде. Для этого могут быть использованы электрические, автоматические, 

звуковые системы пожарной сигнализации, к которым относят гудок, сирену и др. Как средство пожарной сигнализации 

используется телефон и радиосвязь. 



Основными элементами электрической и автоматической пожарной сигнализации являются извещатели, 

устанавливаемые на объектах, приемные станции, регистрирующие начавшийся пожар, и линейные сооружения, 

соединяющие извещатели с приемными станциями. В приемных станциях, расположенных в специальных помещениях 

пожарной охраны, должно вестись круглосуточное дежурство. 

Для своевременного обнаружения возгорания применяются тепловые, дымовые, световые, ультразвуковые и 

комбинированные датчики (извещатели). 

В помещениях с некруглосуточным пребыванием людей устанавливают автоматические пожарные извещатели. 

Срабатывающим фактором у этих извещателей являются дым, теплота, свет или те и другие факторы, вместе взятые. 

Надежная пожарная связь и сигнализация играет важную роль в своевременном обнаружении пожаров и 

вызове пожарных подразделений к месту пожара. 

2. Защита при авариях (катастрофах) на взрывоопасных объектах 

Взрывоопасные объекты - объекты, на которых хранятся, производятся и транспортируются вещества 

(продукты), имеющие или приобретающие при определенных условиях, способность к взрыву. 

Взрыв - это освобождение большого количества энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток 

времени. Он приводит к образованию сильно нагретого газа (плазмы) с очень высоким давлением, который при 

моментальном расширении оказывает ударное механическое воздействие (давление, разрушение) на окружающие тела. 

Взрыв в твердой среде вызывает ее разрушение и дробление, в воздушной или водной - образует воздушную или 

гидравлическую ударную волну, которая и оказывает разрушающее воздействие на объекты. 

К взрывоопасным объектам относятся: предприятия оборонной, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, 

нефтехимической, химической, газовой, хлебопродуктовой, текстильной и фармацевтической промышленности, склады 

боеприпасов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, сжиженных газов. Особую опасность представляют 

объекты, непосредственно связанные с производством, транспортировкой и хранением взрывчатых веществ. 

Известны три принципа предотвращения взрывов на производственных объектах. К ним относятся: 

? исключение образования горючих систем; 

? предотвращение инициирования горения; 

? локализация очага горения в пределах определенного устройства, способного выдержать последствия 

горения. 

Исключение образования горючих систем можно осуществлять следующими методами: 

1) поддержанием концентрации горючего вещества в смеси менее нижнего концентрационного предела 

воспламенения; 

2) добавление присадок к взрывчатым смесям, уменьшающих чувствительность взрывчатых смесей к внешним 

импульсам (ударным или электрическим) и увеличивающих их химическую стабильность; 

3) обезжириванием устройств и установок жидкого кислорода. Смазочные масла при перегреве подвергаются 

термическому разложению с выделением легкокипящих углеводородных фракций. При смешении указанных фракций с 

кислородом они взрываются под влиянием различных импульсов (искры ударной волны и т.д.). 

Предотвращение инициирования горения осуществляется за счет: 

? ограничения скорости движения диэлектрических жидкостей по трубопроводам; 

? предотвращения образования дисперсных частиц в газах; 

? нейтрализации электрозарядов путем заземления аппаратуры и оборудования; 

? применения вместо искрообразующих материалов (железо, сталь) алюминия, меди и их сплавов. 

Локализация очага горения предусматривает такое выполнение технологического процесса, при котором 

возможный очаг горения был бы локализован в пределах определенного аппарата или газопровода, способного 

выдерживать последствия горения. Локализация очага горения предусматривает наличие специальных устройств 

(обратных клапанов, гидрозатворов, автоматических задвижек и т.д.) предотвращающих дальнейшее распространение 

пламени. В этой связи широкое распространение нашли огневзрывопреградители, принцип работы которых основан на 

том, что струя горящей смеси разбивается на множество струек с малым диаметром, при котором из-за тепловых потерь 

пламя взрыва (пожара) не может распространяться. Пламегасящие каналы огневзрывопреградителей могут быть 

образованы пучками трубок, отверстиями в диафрагмах, плоскими щелями, металлическими сетками и т.п. 

Способы защиты персонала и оборудования от поражения и разрушения при взрывах следующие: 

? проектирование прочных ограждений конструкций, способных выдержать нагрузку, равную максимальному 

давлению при взрыве; 

? создание во взрывоопасных зонах инертной среды, в которой содержание кислорода было бы меньше 

необходимого для поддержания горения; 

? изоляция взрывоопасной зоны прочными стенами; 

? расположение взрывоопасного производства в местах, где при взрыве не будет причинен вред окружающей 

среде; 

? установка специальных предохранительных клапанов для сброса давления взрыва; 

? подавление взрыва (предотвращение распространения пламени); 

? строительство для персонала защитных сооружений (убежищ). 

При ликвидации последствий взрывов проводят: спасательные работы, включая поиск пострадавших, 

извлечение из-под завалов, поврежденных сооружений, тушение пожаров, обеззараживание территории, сооружений и 

техники, санитарную обработку людей; аварийно-восстановительные работы, обрушение конструкций зданий и 

сооружений, не подлежащих восстановлению и представляющих угрозу для окружающих. 

 

 



3. Защита при авариях (катастрофах) на гидродинамически опасных объектах 

Гидродинамически опасные объекты (ГДОО) - это гидротехнические сооружения или естественные 

образования, создающее разницу уровней воды до и после этого объекта. 

Гидротехническое сооружение - народно-хозяйственный объект, находящийся на или вблизи водной 

поверхности, предназначенный для: 

? использования кинетической энергии движения воды с целью преобразования в другие виды энергии; 

? охлаждения отработавших паров ТЭС и АЭС; 

? мелиорации; 

? защиты прибрежной территории воды; 

? забора воды для орошения и водоснабжения; 

? осушения; 

? рыбозащиты; 

? регулирования уровня воды; 

? обеспечения деятельности речных и морских портов, судостроительных и судоремонтных предприятий, 

судоходства; 

? подводной добычи, хранения и транспортировки (трубопроводы) полезных ископаемых (нефти и газа). 

К основным гидротехническим сооружениям относятся: плотины, водохранилища, запруды. 

Плотины - гидротехнические сооружения (искусственные плотины) или природные образования 

(естественные плотины), ограничивающие сток, создающие водохранилища и разницу уровней воды по руслу реки. 

Водохранилища - водоем, в котором скапливается и сохраняется вода. Водохранилища могут быть 

долговременными (как правило, образованными гидротехническими сооружениями; временными и постоянными) и 

кратковременными (за счет действия сил природы; оползней, селей, лавин, обвалов, землетрясений и т.п.). 

Запруда - простейшая плотина, обычно в виде насыпи. 

Гидродинамическая авария - это чрезвычайное событие, связанное с выводом из строя (разрушением) 

гидротехнического сооружения или его части и неуправляемым перемещением больших масс воды, несущих 

разрушения и затопление обширных территорий. 

Разрушение (прорыв) гидротехнических сооружений происходит в результате действия сил природы 

(землетрясения, ураганы, размывы плотин) или воздействия человека, а также из-за конструктивных дефектов или 

ошибок проектирования. 

Особенно опасно повреждение в теле плотины (проран), образующееся вследствие ее размыва. 

Катастрофическое затопление характеризуется: 

? максимально возможными высотой и скоростью волны прорыва; 

? расчетным временем прихода гребня и фронта волны прорыва в соответствующий створ; 

? границами зоны возможного затопления; 

? максимальной глубиной затопления конкретного участка местности; 

? длительностью затопления территории. 

Основным средством защиты населения от катастрофического затопления является их эвакуация. 

Эвакуация населения из населенных пунктов, расположенных в зоне возможного катастрофического населения 

в пределах 4-часового добегания волны прорыва плотин гидротехнических сооружений, проводится заблаговременно 

при объявлении общей эвакуации, а за этими пределами - при непосредственной угрозе затопления. Эвакуируемое из 

зон возможного катастрофического затопления население расселяется на незатапливаемой территории. 

4. Защита при авариях (катастрофах) на химически опасных объектах 

Химически опасные объекты (ХОО) - это объекты, при аварии на которых или разрушении которых может 

произойти поражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, либо химическое заражение окружающей 

природной среды опасными химическими веществами в концентрациях или количествах, превышающий естественный 

уровень их содержания в среде. 

Главный поражающий фактор при аварии на ХОО - химическое заражение приземного слоя атмосферы; вместе 

с тем возможно заражение водных источников, почвы, растительности. Эти аварии нередко сопровождаются пожарами 

и взрывами. 

Аварийные ситуации с выбросом (угрозой выброса) опасных химических веществ возможны в процессе 

производства, транспортировки, хранения, переработки, а также при преднамеренном разрушении (повреждении) 

объектов с химической технологией, складов, мощных холодильников и водоочистных сооружений, газопроводов 

(продуктопроводов) и транспортных средств, обслуживающих эти объекты и отрасли промышленности. 

Наиболее опасны аварии на предприятиях, производящих, использующих или хранящих ядовитые вещества и 

взрывоопасные материалы. К ним относятся заводы и комбинаты химической, нефтехимической, 

нефтеперерабатывающей промышленности. Особую опасность представляют собой аварии на железнодорожном 

транспорте, сопровождающиеся разливом перевозимых сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ). 

Среди многочисленных ядовитых веществ, используемых в промышленном производстве и экономике, 

наибольшее распространение получили хлор и аммиак. 

Помимо хлора и аммиака в производстве используются также синильная кислота, фосген, окись углерода, 

ртуть и другие ядовитые вещества. 

Аварии на предприятиях, производящих или использующих ядовитые вещества, могут сопровождаться 

выбросом в атмосферу этих веществ. Попадая в атмосферу, ядовитые вещества в газообразном или парообразном 

состоянии образуют зоны химического заражения, площадь которых порой достигает нескольких десятков километров и 

более. 



В случае возникновения аварии на химическом предприятии и появлении в воздухе и на местности ядовитых 

веществ подается сигнал гражданской обороны «Внимание всем!» - сирены, прерывистые гудки предприятий и 

специальных транспортных средств, а по радио и телевидению передаются сообщения местных органов власти или 

гражданской обороны. 

Основными мерами защиты персонала и населения при авариях на ХОО являются: 

? использование индивидуальных средств защиты и убежищ с режимом изоляции; 

? применение антидотов и средств обработки кожных покровов; 

? соблюдение режимов поведения (защиты) на зараженной территории; 

? эвакуация людей из зоны заражения, возникшей при аварии; 

? санитарная обработка людей, дегазация одежды, территории, сооружений, транспорта, техники и имущества. 

5. Защита при авариях (катастрофах) на радиационно-опасных объектах 

Радиационно-опасные объекты (РОО) - это объекты, при аварии на которых или при разрушении которых 

может произойти выход радиоактивных продуктов или ионизирующего излучения за предусмотренные проектом для 

нормальной эксплуатации значения, что может привести к массовому облучению людей, сельскохозяйственных 

животных и растений, а так же радиоактивному загрязнению природной среды выше допустимых норм. 

К типовым РОО относятся: 

? атомные станции; 

? предприятия по переработке отработанного ядерного топлива и захоронению радиоактивных отходов; 

? предприятия по изготовлению ядерного топлива; 

? научно-исследовательские и проектные организации, имеющие ядерные установки и стенды; 

? транспортные ядерные энергетические установки; 

? военные объекты. 

Потенциальная опасность РОО определяется количеством радиоактивных веществ, которое может поступить в 

окружающую среду в результате аварии на РОО. А это в свою очередь зависит от мощности ядерной установки. 

Радиационная авария - потеря управления источником ионизирующего излучения, вызванная 

неисправностью оборудования, неправильными действиями работников (персонала), стихийными бедствиями или 

иными причинами, которые могли привести или привели к облучению людей выше установленных норм или к 

радиоактивному загрязнению окружающей среды. 

Особую опасность для людей представляют аварии на атомных электростанциях (АЭС). Вся опасность и 

тяжесть таких аварий состоит в том, что из ядерных реакторов выбрасываются в атмосферу радиоактивные вещества в 

виде мельчайших пылинок и аэрозолей. Под воздействием ветра радиоактивные вещества могут распространяться на 

значительные расстояния от места аварии. Выпадая из облаков на землю, эти вещества образуют зону радиоактивного 

загрязнения. 

Обнаружить радиоактивные вещества человек не может, так как они лишены каких-либо внешних признаков. 

Они не обладают ни цветом, ни запахом, ни вкусом. Только специальными приборами (рентгенметрами и дозиметрами) 

можно определить уровень и мощность радиационного загрязнения местности, воды, продуктов питания, зданий, 

сооружений, транспорта, организма. Уровень радиационного загрязнения измеряется в рентгенах (Р) - доза гамма 

излучения, под действием которого в 1 м3 сухого воздуха при температуре 00 С и давления 760 мм рт. ст. создаются 

ионы, несущие одну электростатическую единицу электричества. Мощность экспозиционной дозы (Р) измеряется в 

рентгенах в час (Р/ч). 

Радиоактивные излучения обладают способностью проникать через различные толщи материала и вызывать 

нарушения некоторых жизненных процессов в организме человека. Человек в момент воздействия радиоактивных 

излучений не получает телесных повреждений и не испытывает болевых ощущений. Однако в результате воздействия 

радиоактивных излучений у пораженных людей может развиться лучевая болезнь, приводящая к смертельному исходу. 

При радиоактивном заражении живой организм в течение нескольких секунд получает дозу проникающей 

радиации, а доза внешнего облучения накапливается им в течение всего времени пребывания на зараженной территории. 

Накопление дозы внешнего облучения в организме происходит неравномерно. Большая ее часть накапливается 

в первые часы и дни после выпадения радионуклидов, когда уровень радиации наиболее высокий. В первые сутки 

накапливаются 50% суммарной дозы до полного распада радиоактивных веществ, за четверо суток - 60%. Поэтому 

особенно важно обеспечить защиту от радиации в первые четверо суток. 

В случае аварии на АЭС и угрозе радиоактивного заражения местности подается предупредительный сигнал 

гражданской обороны «Внимание всем!» в виде сирен, прерывистых гудков предприятий и специальных транспортных 

средств. По радио и телевидению передается сообщение местных органов власти или гражданской обороны. 

Противорадиационная защита включает в себя использование коллективных и индивидуальных средств 

защиты, соблюдение режима поведения на зараженной радиоактивными веществами территории, защиту продуктов 

питания и воды от радиоактивного заражения, использование медицинских средств индивидуальной защиты, 

определение уровней заражения территории, дозиметрический контроль и экспертизу заражения радиоактивными 

веществами продуктов питания и воды. 

При сообщении о радиационной опасности необходимо выполнить следующие мероприятия: 

1. Укрыться в жилом доме или служебном помещении. Важно знать, что стены деревянного дома ослабляют 

ионизирующее излучение в 2 раза, кирпичного - в 10 раз, заглубленные укрытия (подвалы) с деревянным покрытием - в 

7 раз, а с кирпичным или бетонным покрытием - в 40-100 раз. 

2. Принять меры от проникновения в помещение (дом) радиоактивных веществ с воздухом, для чего закрыть 

форточки, вентиляционные люки, отдушины, уплотнить рамы и дверные проемы. 

3. Создать запас питьевой воды и перекрыть краны. Накрыть колодцы пленкой или крышкой. 

4. Провести профилактический прием препаратов стабильного йода: таблеток йодистого калия или водно-

спиртового раствора йода. Йодистый калий следует принимать после еды вместе с чаем или водой 1 раз в день в течение 



7 суток по одной таблетке (0,125 г.) на один прием. Водно-спиртовой раствор йода нужно принимать после еды 3 раза в 

день в течение 7 суток по 3-5 капель на стакан воды. Важно знать, что прием стабильного йода за 6 и менее часов до 

подхода радиоактивного облака или выпадания веществ обеспечивает полную защиту. Если принять его в начале 

облучения, то эффективность несколько уменьшается, а через 6 часов снижается наполовину. 

5. Подготовиться к возможной эвакуации. 

6. Постараться соблюдать следующие правила радиационной безопасности и личной гигиены: 

? использовать в пищу только консервированное молоко и пищевые продукты, хранившиеся в закрытых 

помещениях и не подвергшиеся радиоактивному загрязнению; 

? не пить молоко от коров, которые продолжают пастись на загрязненных полях, и не употреблять овощи, 

которые росли в открытом грунте и были сорваны после начала поступления радиоактивных веществ в окружающую 

среду; 

? не пить воду из открытых источников и водопровода; 

? принимать пищу только в закрытых помещениях, при этом тщательно мыть руки с мылом перед едой и 

полоскать рот 0,5%-ным раствором питьевой соды; 

? избегать длительных передвижений по загрязненной территории, не ходить в лес и воздержаться от купания в 

открытом водоеме; 

? входя в помещение с улицы, оставлять «грязную» обувь на лестничной площадке или на крыльце. 

7. При передвижении по открытой местности защищать органы дыхания противогазом, респиратором, носовым 

платком, бумажной салфеткой или марлевой повязкой (фильтрующая способность носового платка, бумажной салфетки 

и марлевой повязки значительно повышается при смачивании водой). Для защиты кожи и волосяного покрова следует 

использовать защитные костюмы (рис. 31), а если их нет - любые предметы одежды (головные уборы, косынки, накидки, 

перчатки, резиновые сапоги). 

8. При оказании первой медицинской помощи на территории радиоактивного заражения в первую очередь 

следует выполнять те мероприятия, от которых зависит сохранение жизни пораженного. Затем необходимо устранить 

или уменьшить внешнее гамма-облучение, для чего используются защитные сооружения: убежища, заглубленные 

помещения, кирпичные, бетонные и другие здания. Чтобы предотвратить дальнейшее воздействие радиоактивных 

веществ на кожу и слизистые оболочку, проводят частичную санитарную обработку. Частичная санитарная обработка 

проводится путем обмывания чистой водой или обтирания влажными тампонами открытых участков кожи. 

Пораженному промывают глаза, дают прополоскать рот. Затем, надев на пораженного респиратор, ватно-марлевую 

повязку или закрыв его рот и нос полотенцем, платком, шарфом, проводят частичную дезактивацию его одежды. При 

этом учитывают направление ветра, чтобы обметываемая с одежды пыль не попадала на других. При попадании 

радиоактивных веществ внутрь организма промывают желудок, дают адсорбирующие вещества (активированный 

уголь). При появлении тошноты принимают противорвотное средство. В целях профилактики инфекционных 

заболеваний рекомендуется принимать противобактериальные средства. 

9. При эвакуации после прибытия в безопасный район необходимо пройти полную санитарную обработку и 

дозиметрический контроль. Санитарная обработка заключается в тщательном обмывании всего тела водой с мылом. 

Обычно она проводится в местных банях, душевых павильонах, санитарных пропускниках, на специально 

организованных для этого санитарно-обмывочных пунктах, а в теплое время года и в незараженных проточных 

водоемах. Дозиметрический контроль осуществляется как перед началом санитарной обработки, так и после нее. Если 

результат оказался неудовлетворительным, санитарную обработку повторяют. Одежда и обувь при этом подвергается 

частичной или полной дезактивации. Частичная дезактивация заключается в вытряхивании и выколачивании одежды и 

обуви с использованием щеток, веников, палок. Полная дезактивация одежды и обуви проводится на пунктах 

специальной обработки, оснащенных специальными установками и приборами. После дезактивации каждую вещь 

подвергают дозиметрическому контролю, и если окажется, что уровень загрязнения выше допустимых норм, работа 

проводится вторично. Следует отметить, что работа по дезактивации одежды и обуви проводится в надетых средствах 

защиты кожи и органов дыхания (противогазах, респираторах, ватно-марлевых повязках, защитных костюмах). 

10. Продовольствие и вода также подлежат дезактивации. При этом в зависимости от степени заражения и 

характера радиоактивных веществ, применяется тот или иной метод дезактивации - отстаивание, фильтрование и 

перегонка. Воду лучше всего пропустить через фильтры, изготавливаемые из подручных материалов - почвы различных 

видов, песка, мелкого гравия, угля. Продовольствие дезактивируется путем обработки или замены зараженной тары. 

Жидкие продукты дезактивируют путем длительного отстаивания, после чего верхний незараженный слой сливают в 

чистую посуду. Готовая пища (суп, щи, каша и др.) дезактивации не подлежит. Ее следует закопать в землю. 

Конечно, эти рекомендации не исчерпывают всех мер противорадиационной защиты. Однако соблюдение 

перечисленных правил или хотя бы части из них позволяет значительно уменьшить риск неблагоприятных последствий 

аварий на объектах с выбросом радиоактивных веществ. 

 

Тема 4. Организационные основы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

1. Определение, задачи, принципы построения РСЧС. 

2  Организация РСЧС. Территориальные и функциональные подсистемы. 

3. Уровни управления РСЧС. 

4. Состав сил и средств РСЧС. 

5. Силы и средства постоянной готовности МЧС России. 

6. Режимы функционирования РСЧС. 

 

 

1. Определение, задачи, принципы построения РСЧС. 
 



Для предупреждения ЧС, обеспечения безопасности жизнедеятельности населе-ния, уменьшения ущерба 

народному хозяйству, а в случае возникновения ЧС, для ликви-дации её последствий в России в 1992 году была создана 

Российская система предупре-ждения и действий в чрезвычайных ситуациях (РСЧС).  
В соответствии с Федеральным законом № 68-Ф3 от 1994 года «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-рактера» РСЧС объединяет органы управления, силы и 

средства федеральных органов власти, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организа-

ций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от ЧС.  

На основании Постановления Правительства Российской Федерации № 1113 от 5 ноября 1995 г. 

Российская система предупреждения и действий в чрезвычайных си-туациях преобразована в Единую 

государственную систему предупреждения и ликви-дации чрезвычайных ситуаций (сохранилась сокращенное 

название - РСЧС).  

РСЧС предназначена для предупреждения ЧС, обеспечения безопасности жиз-недеятельности населения, уменьшения 

ущерба народному хозяйству, а в случае возник-новения ЧС, для ликвидации её последствий.  

РСЧС объединяет органы управления, силы и средства федеральных органов власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, организаций, в полномочия которых входит решение защита населения и 

территорий от ЧС.  

Основными задачами РСЧС являются:  
1. разработка и реализация правовых и экономических норм по обеспечению защиты населения от ЧС;  

2. предупреждение ЧС;  

3. создание и обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств;  

4. сбор, обработка и выдача информации в области защиты населения;  

5. подготовка населения;  

6. прогнозирование и оценка последствий ЧС;  

7. создание резервов;  

8. осуществление экспертизы, надзора и контроля защиты населения от ЧС;  

9. ликвидация ЧС;  

10. социальная защита пострадавшего населения;  

11. реализация прав и обязанностей населения в области защиты от ЧС;  

12. международное сотрудничество в области защиты населения от ЧС.  

 

В основе построения и функционирования РСЧС лежат следующие принципы:  
1. принцип защиты всего населения России, без исключения, а также территории, объектов экономики, материальные 

и культурные ценности;  

2. принцип обязательности выполнения мероприятий по предупреждению и ликвида-ции ЧС всеми органами власти, 

предприятиями, учреждениями независимо от формы собственности;  

3. принцип разделения полномочий и ответственности между федеральными, терри-ториальными, местными 

органами исполнительной власти;  

4. принцип заблаговременного и дифференцированного планирования мероприятий по защите населения;  

5. принцип согласованного и комплексного подхода к проведению мероприятий по защите населения;  

6. принцип соответствия организационной структуры РСЧС государственному устрой-ству Российской Федерации.  

 

2  Организация РСЧС. Территориальные и функциональные подсистемы. 

 

Общее руководство РСЧС осуществляется Правительством Российской Федера-ции. Непосредственное 

руководство функционированием РСЧС возлагается на МЧС России. РСЧС состоит из территориальных и 

функциональных подсистем.  

Территориальные подсистемы РСЧС созданы в субъектах Российской Федерации для предупреждения и 

ликвидации ЧС в пределах их территорий и состоят из звеньев, со-ответствующих административно-территориальному 

делению этих территорий (респуб-ликанские, краевые, областные, городские, районные).  

Задачи, организация состав сил и средств, порядок функционирования территори-альных подсистем 

определяются положениями, утверждаемыми руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации.  

Функциональные подсистемы РСЧС (службы) создаются федеральными органами исполнительной власти в 

министерствах, ведомствах и организациях Российской Федера-ции (независимо от форм собственности), имеющих в 

своем составе органы управления, силы и средства для решения специальных задач по защите населения и территорий 

от ЧС в сфере их деятельности и порученных им отраслях экономики.  

В целях решения комплекса специальных задач по защите населения и территорий от опасностей различного 

характера федеральными органами исполнительной власти орга-низуются соответствующие федеральные службы 

предупреждения и ликвидации ЧС:  
• служба медицины катастроф (Минздрав России);  

• служба охраны общественного порядка (МВД России);  

• противопожарная служба (МВД России);  

• служба защиты сельскохозяйственных животных и растений (Минсельхозпрод России);  

• государственная спасательная служба (МЧС России);  

• служба надзора за санитарно-эпидемиологической обстановкой (Минздрав России);  

• служба мониторинга окружающей среды (Росгидромет);  

• служба экологической безопасности (Госкомэкология России);  

• противопаводковая служба (Минприроды России);  

• служба резерва материальных ресурсов (Госкомрезерв России);  

• служба поиска и спасения на море (Минтранс России);  



• транспортная служба (Минтранс России);  

• служба защиты лесов от пожаров, болезней и вредителей лесной растительности (Рос-лесхоз);  

• служба мониторинга чрезвычайных ситуаций (МЧС России).  

 

3. Уровни управления РСЧС. 
 

РСЧС имеет четыре уровня управления:  

 федеральный,  

 территориальный,  

 местный,  

 объектовый.  

 

Все уровни управления имеют в своём составе:  

1. постоянно действующие органы повседневного управления;  

2. органы обеспечения оперативного управления;  

3. силы и средства;  

4. резервы финансовых и материальных ресурсов.  

 

Постоянно действующими органами повседневного управления РСЧС являют-ся:  
• на федеральном уровне - МЧС России;  

 

• на территориальном уровне - органы управления по делам ГОЧС при органах испол-нительной власти субъектов 

Российской Федерации;  

• на местом уровне - органы управления по делам ГОЧС при органах местного само-управления;  

• па объектовом уровне) - отделы, секторы по делам ГОЧС.  

 

В целях обеспечения непрерывного оперативного управления РСЧС имеются дежурно-диспетчерские 

службы, включающие:  

• оперативно-дежурные службы органов управления по делам ГОЧС субъектов Рос-сийской Федерации, городов и 

населенных пунктов;  

• дежурно-диспетчерские службы федеральных органов исполнительной власти, орга-низаций.   

Органы обеспечения непрерывного оперативного управления размещаются на пунк-тах повседневного 

управления, оснащаемых соответствующими средствами связи, опове-щения, сбора, обработки и передачи информации 

и поддерживаемых в состоянии посто-янной готовности к использованию.  

В целях координации деятельности территориальных и функциональных под-систем на всех уровнях 

управления РСЧС создаются комиссии по чрезвычайным си-туациям, которые являются коллегиальными 

(совещательными) органами:  

• на федеральном уровне – Межведомственная (Правительственная) комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и 

ведомственные в федеральных органах исполни-тельной власти;  

• на территориальном уровне - комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации;  

• на местном уровне - комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС органов местного самоуправления;  

• на объектовом уровне (в организациях) - объектовая комиссия по предупрежде-нию и ликвидации ЧС, создаваемая в 

зависимости от объема решаемых задач.  

 

4. Состав сил и средств РСЧС. 
 

Силы и средства РСЧС подразделяются на две группы: первая - силы и средства ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, вторая - силы и средства наблюдения и контроля за ЧС.  

1. В состав сил и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций входят:  

1. военизировавные и невоенизированные противопожарные, поисковые, аварийно-спасательные 

формирования федеральных органов исполнительной власти;  

2. формирования и учреждения Всероссийской Службы Медицины Катастроф;  

3. формирования ветеринарной службы и службы защиты растений;  

4. военизированные службы по активному воздействию на гидрометеорологические процессы;  

5. формирования ГО Российской Федерации;  

6. специально подготовленные силы других войск и воинских формирований, предна-значенные для 

ликвидации ЧС;  

7. аварийно-технические центры Министерства по атомной энергетике;  

8. службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов авиационной службы России;  

9. восстановительные и пожарные поезда МПС России;  

10. аварийно-спасательные службы и формирования Федеральной службы морского фло-та и речного флота 

России.  

 

2. К силам и средствам наблюдения и контроля относятся:  
1. службы и организации наблюдения и контроля федеральных органов исполнительной власти;  

2. формирования санитарного надзора Минздрава России;  

3. ветеринарная служба Минсельхозпрода России;  

4. службы наблюдения и лабораторного контроля за качеством пищевого сырья;  

5. геофизическая служба Российской академии наук;  



6. служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;  

7. подразделения Министерства по атомной энергетике;  

8. космические средства наблюдения;  

9. учреждения сети наблюдения и лабораторного контроля ГО.  

 

5. Силы и средства постоянной готовности МЧС России. 
 

Для приведения в готовность вышеназванных сил и средств РСЧС необходимо затратить определённое время.  

Поэтому особое место в ликвидации последствий ЧС занимают силы и средства постоянной готовности 

МЧС России, которые организуют и проводят работу по ликви-дации последствий ЧС первыми.  

В их состав входят:  

1. Войска гражданской обороны;  

2. Центр управления в кризисных ситуациях (Москва);  

3. Государственный Центральный аэромобильный спасательный отряд,  

4. Поисково-спасательные службы (ПСС);  

5. Центр специального назначения (Москва);  

6. Авиация МЧС России;  

7. Специально подготовленные силы и средства Вооруженных сил Российской Федера-ции, других войск и 

воинских формирований;  

8. Силы и средства органов внутренних дел;  

9. Нештатные аварийно-спасательные формирования организаций создаваемые решени-ями их руководителей.  

 

Остановимся на самых оперативных формированиях.  

Государственный Центральный аэромобильный спасательный отряд (Центро-спас) является основным 

подразделением экстренного реагирования на ЧС, пред-назначенным для оперативного выполнения первоочередных 

поисково-спасательных ра-бот, как в России, так и за рубежом, оказания пораженным медицинской помощи, их эва-

куации из района ЧС и для доставки гуманитарных грузов.  

Отряд располагает разнообразной специальной техникой и оборудованием. На его оснащении имеются 

малогабаритные спасательные вертолеты БО-105, позволяющие опе-ративно добираться в труднодоступные районы и 

эвакуировать оттуда пораженных и больных в места базирования «большой» авиации для дальнейшей их отправки на 

стацио-нарное лечение. В составе отряда имеется свой госпиталь - аэромобильный, оперативно доставляемый в районы 

ЧС и развертываемый там для нуждающихся в немедленной по-мощи.  

В Центроспасе организовано круглосуточное дежурство спасателей и необходимых специалистов, что 

обеспечивает постоянную готовность отряда, его авиационных и авто-мобильных средств к экстренному выдвижению в 

район ЧС практически в любой точке Российской Федерации. Время готовности к вылету подразделений Центроспаса 

не пре-вышает 30 минут с момента их оповещения. Отряд эффективно реагирует на ЧС самого различного характера.  

Поисково-спасательная служба (ПСС) объединяет несколько десятков регио-нальных поисково-

спасательных служб и поисково-спасательные отряды общей числен-ностью около 2 тысяч человек. При возникновении 

крупномасштабных ЧС к ним могут присоединиться около 2 тысяч спасателей-общественников. 5  

Поисково-спасательная служба предназначена для проведения поисково-спаса-тельных работ в ЧС, оказания 

пораженным первой медицинской помощи и их эвакуации в лечебные учреждения, проведения профилактических 

мероприятий, направленных на снижение или устранение опасности для жизни и здоровья граждан.  

Поисково-спасательные службы и отряды оснащены современным оборудованием: высокоэффективный 

гидравлический спасательный инструмент, легко режущий стальную арматуру; пневмодомкраты, способные поднимать 

железобетонные плиты весом до 20-50 т; акустические приборы для поиска живых людей в завалах и радиолокационные 

- для поиска в снежных лавинах; телевизионные системы поиска пострадавших и другое осна-щение. С учетом опыта 

ликвидации ЧС и оснащения аналогичных служб развитых зару-бежных стран проводится работа по созданию 

новейших, в том числе уникальных образ-цов техники для проведения спасательных работ.  

Формирования поисково-спасательных служб способны в сроки от 15 минут до 2 ча-сов после получения 

сигнала о ЧС выдвинуться в район бедствия с необходимым инстру-ментом и оборудованием, а по прибытии туда - 

немедленно приступить к работам.  

Центр специального назначения («Лидер») создан и предназначен для работы в особых условиях, когда ЧС 

отличаются особой спецификой, а их ликвидация связана с работой в труднодоступной местности, в условиях, 

сопряженных с повышенным риском для жизни спасателей, необходимостью выполнения пиротехнических работ. На 

Центр возложены следующие задачи:  
• проведение первоочередных аварийно-спасательных и других неотложных работ особой сложности в 

труднодоступной местности;  

• проведение первоочередных спасательных работ на воде и под водой с ис-пользованием легководолазного 

снаряжения;  

• оказание пораженным медицинской помощи;  

• выполнение подрывных и пиротехнических работ;  

• осуществление мероприятий по защите людей, материальных и культурных цен-ностей, объектов экономики 

в районах ЧС;  

• обеспечение сохранности грузов, перевозимых в качестве гуманитарной помощи, безопасности граждан, 

материальных и культурных ценностей при ЧС.  

В состав Центра входят подразделения: горноспасательных работ; аварийно-спасательных водолазных 

работ; специальных работ (подрывных и пиротехнических); де-сантников-спасателей; медико-спасательные; спасения и 

эвакуации населения; сопровож-дения грузов; радиационной, химической и биологической разведки.  



Авиация МЧС России является одной из важнейших составляющих сил РСЧС, ре-шающим образом 

влияющих на мобильность и эффективность действий ее структур при возникновении ЧС, и выполняет следующие 

задачи:  

• проведение авиационно-спасательных операций: поиск и обнаружение постра-давших при возникновении 

ЧС; наведение наземных поисково-спасательных сил на объ-екты поиска; десантирование парашютным и посадочным 

способами спасательных групп; эвакуация пострадавших из зон бедствия на суше и водной поверхности;  

• осуществление специальных авиационных работ: тушение пожаров; ведение воздушной, инженерной, 

радиационной, химической и пожарной разведки и мониторинга местности; обработка объектов химическими и 

биологическими препаратами; монтажные и демонтажные работы; обеспечение управления и связи: управление силами 

и средства-ми с воздушных пунктов управления; ретрансляция связи между наземными пунктами управления и 

спасательными формированиями;  

• осуществление воздушных перевозок: доставка в зоны ЧС сил и средств, необ-ходимых для проведения 

поисковых, аварийно-спасательных работ, оказания медицин-ской помощи, оперативных групп специалистов 

министерств и ведомств, а также грузов гуманитарной помощи и материально-технических ресурсов; эвакуация 

пострадавшего населения, вывоз уникального оборудования и ценностей из зон бедствия.  

Авиация МЧС России включает Государственное унитарное авиапредприятие, рас-положенное в 

подмосковном г. Жуковском, и отдельные вертолетные отряды, на-ходящиеся в подчинении региональных центров 

МЧС России.  

В настоящее время авиация МЧС России располагает разнообразной по своим воз-можностям и 

предназначению авиационной техникой: транспортные самолеты Ил-76ТД и Ан-74п; пассажирский самолет Ил-62м, 

оснащенный специальной связью; командный пункт управления на базе самолета Як-42; различные модификации 

легких, средних и тя-желых вертолетов.  

 

 

 

6. Режимы функционирования РСЧС. 
 

В зависимости от обстановки, масштабов прогнозируемой или возникшей ЧС, решением соответствующего 

руководителя органа исполнительной власти в пределах со-ответствующей территории, устанавливаются следующие 

режимы функционирования РСЧС:  
1. режим повседневной деятельности — при нормальной производственно про-мышленной, радиационной, 

химической, биологической и другой обстановке;  

2. режим повышенной готовности — при ухудшении обстановки или при получе-нии прогноза о 

возможности возникновения ЧС;  

3. режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и во время ликвидации ЧС.  

 

В зависимости от режима функционирования РСЧС проводит следующие мероприя-тия.  

В режиме повседневной деятельности осуществляются:  
• наблюдение и контроль за состоянием окружающей природной среды, обстанов-кой на потенциально 

опасных объектах и на прилегающих к ним территориях;  

• планирование и выполнение целевых и научно-технических программ и мер по предотвращению ЧС 

природного и техногенного характера, обеспечению безопасности и защиты населения, сокращению возможных потерь 

и ущерба, а также по повышению устойчивости функционирования промышленных объектов и отраслей экономики в 

ЧС природного и техногенного характера;  

• создание и поддержание в готовности сил и средств ликвидации последствий ЧС;  

• совершенствование подготовки органов управления по делам ГОЧС, сил и средств к действиям в ЧС 

природного и техногенного характера, организация обучения населения способам защиты и действиям при этих 

ситуациях;  

• создание и пополнение резервов финансовых и материально-технических ре-сурсов для ликвидации ЧС 

природного и техногенного характера;  

• осуществление целевых видов страхования;  

• участие в проведении заблаговременных мероприятий по подготовке к ведению ГО.  

 

В режиме повседневной деятельности управление РСЧС осуществляется из пунктов постоянного 

расположения органов повседневного управления.  

В режиме повышенной готовности осуществляются:  
• формирование при необходимости оперативных групп для выявления причин ухудшения обстановки 

непосредственно в районе возможной ЧС, выработка предложений по ее нормализации;  

• усиление дежурно-диспетчерских служб;  

• усиление наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды, обстановкой на 

потенциально опасных объектах и прилегающих к ним территориях, про-гнозирование возможности возникновения ЧС 

природного и техногенного характера и их масштабов;  

• принятие мер по защите населения и окружающей природной среды, по обес- 

печению устойчивости функционирования промышленных объектов в ЧС;  

• приведение в состояние готовности сил и средств, уточнение планов их действий и выдвижение при 

необходимости в предполагаемый район действий.  

В режиме повышенной готовности управление РСЧС осуществляется из пунктов по-стоянного расположения 

органов повседневного управления и (при необходимости) из вспомогательных пунктов управления (подвижных и 

стационарных).  

В режиме чрезвычайной ситуации осуществляются:  



• выдвижение оперативных групп в район ЧС;  

• разведка зоны ЧС;  

• уточнение решения по ликвидации ЧС;  

• организация ликвидации ЧС, защиты населения и территорий, проведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ, эвакуация населения;  

• организация работ по обеспечению устойчивого функционирования отраслей экономики и промышленных 

объектов, первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего населения, оказанию экстренной медицинской помощи, 

проведению других неотложных мероприятий;  

• непрерывный контроль за состоянием окружающей природной среды в районе ЧС, за обстановкой на 

аварийных объектах и прилегающих к ним территориях.  

В режиме чрезвычайной ситуации управление РСЧС осуществляется из пунктов повседневного управления и 

вспомогательных пунктов управления (подвижных и стационарных) в зависимости от развития ЧС. 

 

Тема 5. Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

1 Защита населения от ЧС: необходимость осуществления и основные мероприятия 

2 Защита населения от ЧС террористического характера 

1 Защита населения от ЧС: необходимость осуществления и основные мероприятия 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций — это совокупность взаимоувязанных по времени, ресурсам 

и месту проведения мероприятий РСЧС, направленных на предотвращение или предельное снижение потерь населения 

и угрозы его жизни и здоровью от поражающих факторов и воздействий источников чрезвычайных ситуаций. 

Необходимость подготовки и осуществления мероприятий по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера обусловливается: 
риском для человека подвергнуться воздействию поражающих факторов стихийных бедствий, аварий, 

природных и техногенных катастроф; 

предоставленным законодательством правом людей на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Мероприятия защиты населения являются составной частью предупредительных мер и мер по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и, следовательно, выполняются как в превентивном (предупредительном), так и оперативном 

порядке с учетом возможных опасностей и угроз. При этом учитываются особенности расселения людей, природно-

климатические и другие местные условия, а также экономические возможности по подготовке и реализации защитных 

мероприятий. 

Мероприятия по подготовке страны к защите населения проводятся по территориально-производственному 

принципу. Они осуществляются не только в связи с возможными чрезвычайными ситуациями природного и 

техногенного характера, но и в предвидении опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

их, поскольку значительная часть этих мероприятий эффективна как в мирное, так и военное время. 

Меры по защите населения от чрезвычайных ситуаций осуществляются силами и средствами предприятий, 

учреждений, организаций, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых 

возможна или сложилась чрезвычайная ситуация. 

Комплекс мероприятий по защите населения включает: 
оповещение населения об опасности, его информирование о порядке действий в сложившихся чрезвычайных 

условиях; 

эвакуационные мероприятия; 

меры по инженерной защите населения; 

меры радиационной и химической защиты; 

медицинские мероприятия; 

подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Одно из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера — его своевременное оповещение и информирование о возникновении или угрозе возникновения 

какой-либо опасности. Оповестить население означает своевременно предупредить его о надвигающейся опасности и 

создавшейся обстановке, а также проинформировать о порядке поведения в этих условиях. Заранее установленные 

сигналы, распоряжения и информация относительно возникающих угроз и порядка поведения в создавшихся условиях 

доводятся в сжатые сроки до органов управления, должностных лиц и сил Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Ответственность за организацию и практическое 

осуществление оповещения несут руководители органов исполнительной власти соответствующего уровня. 

В системе РСЧС порядок оповещения населения предусматривает сначала при любом характере опасности 

включение электрических сирен, прерывистый (завывающий) звук которых означает единый сигнал опасности — 

“Внимание всем!”. Услышав этот звук (сигнал), люди должны немедленно включить имеющиеся у них средства приема 

речевой информации — радиоточки, радиоприемники и телевизоры, чтобы прослушать информационные сообщения, а 

также рекомендации по поведению в сложившихся условиях. Речевая информация должна быть краткой, понятной и 

достаточно содержательной, позволяющей понять, что случилось и что следует делать. 

Для решения задач оповещения на всех уровнях РСЧС создаются специальные системы централизованного 

оповещения (СЦО). В РСЧС системы оповещения имеют несколько уровней — федеральный, региональный, 

территориальный, местный и объектовый. Основными уровнями, связанными непосредственно с оповещением 

населения, являются территориальный, местный и объектовый. Система оповещения любого уровня РСЧС представляет 

http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/klassifikaciya-chrezvychaynyh-situaciy.html
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собой организационно-техническое объединение оперативно-дежурных служб органов управления ГОЧС данного 

уровня, специальной аппаратуры и средств оповещения, а также каналов (линий) связи, обеспечивающих передачу 

команд управления и речевой информации в чрезвычайных ситуациях. Основной способ оповещения и информирования 

населения — передача речевых сообщений по сетям вещания. При этом используются радиотрансляционные сети, 

радиовещательные и телевизионные станции (независимо от форм собственности). Речевая информация передается 

населению с перерывом программ вещания длительностью не более 5 минут. Менее чем за 30 минут можно обеспечить 

оповещение 90,8% населения Российской Федерации, менее чем за 5 минут — 78,5%. До 2010 г. на территории 

Российской Федерации предусмотрена поэтапная реконструкция систем оповещения, что позволит повысить уровень 

защиты населения в чрезвычайных ситуациях. 

Система оповещения города. Верхнее звено системы оповещения крупного города, как правило, 

устанавливается в органе управления ГОЧС города, где организовано постоянное дежурство ответственных лиц. 

Основным средством доведения до населения условного сигнала об опасности на территории Российской 

Федерации являются электрические сирены. Они устанавливаются по территории городов и населенных пунктов с 

таким расчетом, чтобы обеспечить, по возможности, их сплошное звукопокрытие. Сирены наружной установки 

обеспечивают радиус эффективного звукопокрытия в городе порядка 300–400 м. При однократном включении 

аппаратуры управления электросирена отрабатывает 11 циклов (165 с), после чего автоматически отключается питание 

электродвигателя. Как правило, сети электросирен, созданные на определенной территории, управляются 

централизованно из одного пункта оповещения. 

Другим эффективным элементом систем оповещения населения служат сети уличных громкоговорителей. 

Один громкоговоритель в условиях города при установке на уровне второго этажа (наиболее типичный вариант 

установки) обеспечивает надежное доведение информации в пределах порядка 40–50 м вдоль улицы. Таким образом, 

чтобы озвучить только одну улицу, необходимо установить значительное количество громкоговорителей. Поэтому 

постоянно действующие сети уличных громкоговорителей развернуты, как правило, лишь в центре городов и на 

главных улицах. В отличие от электросирен, передающих лишь условный сигнал опасности, с помощью уличных 

громкоговорителей можно транслировать звук электросирен и осуществлять затем передачу речевых информационных 

сообщений. Тем не менее учитывается, что эффективная площадь озвучивания одного громкоговорителя в 1 000 раз 

меньше площади озвучивания от одной сирены. 

В чрезвычайных ситуациях используются все виды вещания на основе перехвата программ вещания, который 

осуществляется соответствующими органами управления ГОЧС с помощью специальной аппаратуры. Для оповещения 

населения и объектов в городе Москве создана система централизованного оповещения для всех зон города (Москва 

разбита на 46 зон), установлено 1 240 электросирен и 840 уличных громкоговорителей. Для оповещения и 

информирования населения Москвы в чрезвычайных ситуациях будут использоваться Первый и Третий канал 

телевидения, радио УКВ, программы “Маяк”, “Европа+”, “Авторадио”, “Эхо Москвы”, “Москва и москвичи”. 

Московская система оповещения управляется оперативным дежурным Центра управления кризисными ситуациями. 

ЭВАКУАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Эвакуация относится к основным способам защиты населения от чрезвычайных ситуаций, а в отдельных 

ситуациях (катастрофическое затопление, радиоактивное загрязнение местности) этот способ защиты является наиболее 

эффективным. Сущность эвакуации заключается в организованном перемещении населения и материальных ценностей 

в безопасные районы. 

Виды эвакуации могут классифицироваться по разным признакам: 
видам опасности — эвакуация из зон возможного и реального химического, радиоактивного, биологического 

заражения (загрязнения), возможных сильных разрушений, возможного катастрофического затопления и других; 

способам эвакуации – различными видами транспорта, пешим порядком, комбинированным способом; 

удаленности — локальная (в пределах города, населенного пункта, района); местная (в границах субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования); региональная (в границах федерального округа); 

государственная (в пределах Российской Федерации); 

временным показателям — временная (с возвращением на постоянное местожительство в течение 

нескольких суток); среднесрочная (до 1 месяца); продолжительная (более 1 месяца).  

В зависимости от времени и сроков проведения выделяются следующие варианты эвакуации населения: 

упреждающая (заблаговременная) и экстренная (безотлагательная). 

Заблаговременная эвакуация населения опасных районов проводится в случае краткосрочного прогноза 

возможности возникновения запроектной аварии на потенциально опасных объектах или стихийного бедствия. 

Экстренная эвакуация населения из опасного района — при возникновении чрезвычайной ситуации. 

Необходимость эвакуации и сроки ее осуществления определяются комиссиями по чрезвычайным ситуациям. 

Основанием для принятия решения на проведение эвакуации является наличие угрозы жизни и здоровью людей, 

оцениваемой по заранее установленным для каждого вида опасностям критериям. Для кратковременного размещения 

эвакуированного населения предусмотрено использование служебно-бытовых помещений, клубов, пансионатов, 

лечебно-оздоровительных учреждений, туристических баз, домов отдыха, санаториев, а также садово-огороднических 

товариществ. В летнее время возможно кратковременное размещение в палатках. 

Эвакуация осуществляется по производственно-территориаль-ному принципу. Планирование, организация и 

проведение эвакуации населения возложены на эвакуационные органы и органы управления ГОЧС. Планы эвакуации 

являются частью планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

На все население, подлежащее эвакуации, по месту жительства, на предприятиях, в учреждениях и 

организациях составляются эвакуационные списки. Не занятые в производстве члены семей включаются в списки по 

месту работы главы семьи. Эвакуационные списки составляются заблаговременно. 

 

 

УКРЫТИЕ НАСЕЛЕНИЯ В ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ 



Укрытие населения в защитных сооружениях при возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени имеет важное значение, особенно при возникновении трудностей и невозможности полной эвакуации 

населения из больших городов, а в сочетании с другими способами защиты обеспечивает снижение степени его 

поражения от всех возможных поражающих воздействий чрезвычайных ситуаций различного характера. 

Защитное сооружение — это инженерное сооружение, предназначенное для укрытия людей, техники и 

имущества от опасностей, возникающих в результате аварий и катастроф на потенциально опасных объектах, опасных 

природных явлений в районах размещения этих объектов, а также от воздействия современных средств поражения. 

Защитные сооружения классифицируются по: 
назначению — для укрытия техники и имущества; для защиты людей (убежища, противорадиационные 

укрытия, простейшие укрытия); 

конструкции – открытого типа (щели, траншеи); закрытого типа (убежища, противорадиационные укрытия). 

Надежным способом защиты людей в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени являются 

убежища. 

Убежища — это защитные сооружения, в которых в течение определенного времени обеспечиваются условия 

для укрытия людей с целью защиты от воздействия современных средств поражения, поражающих факторов природных 

и техногенных катастроф. 

Для защиты населения от чрезвычайных ситуаций могут использоваться защитные сооружения гражданской 

обороны, которые создают необходимые условия для сохранения жизни и здоровья людей не только в условиях 

военного времени, но и чрезвычайных ситуациях различного характера. Они обеспечивают защиту при радиационных и 

химических авариях, задымлениях, катастрофических затоплениях, смерчах, ураганах и т. п. 

В убежищах могут быть развернуты пункты жизнеобеспечения аварийно-спасательных формирований и 

населения: питания, обогрева, оказания медицинской помощи, сбора пострадавших и другие. 

Наращивание фонда защитных сооружений осуществляется путем: 
освоения подземного пространства городов для размещения объектов социально-бытового, производственного 

и хозяйственного назначения с учетом возможности приспособления их для укрытия населения; 

постановки на учет и в случае необходимости дооборудования имеющихся подвальных и других заглубленных 

сооружений и помещений наземных зданий и сооружений, метрополитенов, приспособления горных выработок и 

естественных полостей для защиты населения и материальных средств; 

возведения в угрожаемый период недостающих защитных сооружений с упрощенным внутренним 

оборудованием и укрытий простейшего типа. 

В последнее время установлен также порядок использования защитных сооружений гражданской обороны. В 

мирное время они могут использоваться для нужд предприятий, учреждений, организаций и обслуживания населения. 

Предприятия, учреждения и организации, независимо от форм собственности, на балансе которых находятся защитные 

сооружения гражданской обороны, обеспечивают сохранность конструкций и оборудования, а также поддержание их в 

состоянии, необходимом для приведения в готовность к приему укрываемых в сроки до 12 часов. 

В Москве на сегодняшний день имеется 7 057 защитных сооружений гражданской обороны. Из них в интересах 

экономики и обслуживания населения используется 77%. 

Учитывая, что защитные сооружения являются эффективной защитой населения от чрезвычайных ситуаций 

различного характера, федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, местного самоуправления, органы управления ГОЧС на всех уровнях, руководители 

предприятий должны планировать и осуществлять мероприятия по поддержанию в исправном состоянии имеющиеся 

защитные сооружения, готовности к использованию в установленные сроки, по дальнейшему накоплению защитных 

сооружений до требуемых объемов. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) – это предмет или группы предметов, предназначенные для 

защиты (обеспечения безопасности) одного человека от радиоактивных, опасных химических и биологических веществ, 

а также светового излучения ядерного взрыва. 

По предназначению СИЗ подразделяется на средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) и 

средства защиты кожи (СЗК), принципу защитного действия — на средства индивидуальной защиты фильтрующего и 

изолирующего типов. 

К средствам индивидуальной защиты органов дыхания относятся противогазы, респираторы и простейшие 

средства защиты типа противопыльных тканевых масок и ватно-марлевых повязок. 

К средствам защиты кожи — специальная защитная одежда, изготавливаемая из прорезиненных и других 

тканей изолирующего типа, а также бытовая одежда из полиэтиленовых и других влаго- и пыленепроницаемых 

материалов. 

Фильтрующие средства индивидуальной защиты обеспечивают защиту органов дыхания и кожи либо за счет 

поглощения вредных примесей, содержащихся в атмосфере окружающего воздуха, специальными химическими 

поглотителями, либо за счет осаждения крупных аэрозолей и твердых вредных примесей в атмосфере на мелкопористых 

тканевых материалах. 

Средства защиты изолирующего типа производят защиту органов дыхания за счет подачи в организм человека 

чистого воздуха, получаемого с помощью автономных систем без использования для этих целей наружного воздуха. 

Защита кожи в данном случае обеспечивается полной ее изоляцией от окружающей среды. 

Доступными для населения являются гражданские противогазы, которые накапливались и хранились на 

специальных складах для обеспечения защиты населения в военное время. Главное их предназначение — защита 

органов дыхания от отравляющих веществ и радиоактивной пыли. Это противогазы ГП-5 и ГП-7. Но они не 

обеспечивают защиту от ряда АХОВ, поэтому изготавливаются специальные патроны ДПГ-1 ДПГ-3 для защиты от 

аммиака, хлора, фосгена и других. Патрон защитный универсальный ПЗУ-К обеспечивает защиту органов дыхания как 

от окиси углерода, так и ряда АХОВ. Но выпуск дополнительных патронов в настоящее время крайне ограничен по 

причине отсутствия средств на их производство. 

http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/klassifikaciya-chrezvychaynyh-situaciy.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/grazhdanskaya-oborona.html


Задача федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, местного самоуправления, органов управления ГОЧС — обеспечение накопления необходимого количества 

средств индивидуальной защиты и своевременность их выдачи населению при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

МЕДИЦИНСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ 

Медицинские мероприятия по защите населения представляют собой комплекс мероприятий 

(организационных, лечебно-профилактических, санитарно-гигиенических и др.), направленных на предотвращение или 

ослабление поражающих воздействий чрезвычайных ситуаций на людей, оказание пострадавшим медицинской помощи, 

а также на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в районах чрезвычайных ситуаций и местах 

размещения эвакуированного населения. 

Объем и характер проводимых мероприятий зависят от конкретных условий обстановки, особенностей 

поражающих факторов источника и самой чрезвычайной ситуации и включают в себя применение соответствующих 

профилактических и лечебных средств (радиозащитных препаратов, снижающих степень лучевого поражения; 

антидотов (противоядий) от химически опасных веществ; противобактериальных средств; дегазирующих, 

дезактивирующих и дезинфицирующих растворов; перевязочных и обезболивающих средств). 

В состав медицинских средств индивидуальной защиты включены химические, химиотерапевтические, 

биологические препараты и перевязочные средства, предназначенные для предотвращения или ослабления воздействия 

на человека поражающих факторов источников и самих чрезвычайных ситуаций. Эти средства могут использоваться 

самостоятельно, либо в порядке взаимопомощи. 

К табельным медицинским средствам индивидуальной защиты относятся аптечка индивидуальная АИ–2; 

индивидуальный противохимический пакет (ИПП–8, ИПП–10, ИПП–11); пакет перевязочный медицинский (ППМ). 

 

2 Защита населения от ЧС террористического характера 

В последнее время значительную угрозу для России приобретает международный и государственный 

терроризм, превращающий мирное население в объект силового воздействия с целью дестабилизации обстановки, 

запугивания людей, лишения их способности оказывать организованное противодействие. 

Совершенно ясно, что терроризм – явление не новое, но еще не изученное до конца. 

В Федеральном законе «О борьбе с терроризмом», принятом Государственной Думой 3 июля 1998 г. 

определены основные понятия, что такое терроризм и террористическая акция: 

Терроризм – насилие или угроза его применения в отношении физических лиц или организаций, а также 

уничтожение (повреждение) или угроза уничтожения (повреждения) имущества и других материальных объектов, 

содержащие опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступление иных 

общественно опасных последствий, осуществляемых в целях нарушения общественной безопасности, устрашения 

населения, или оказания воздействия на принятие органами власти решений, выгодных террористам, или 

удовлетворения их неправомерных имущественных и (или) иных интересов; посягательство на жизнь государственного 

или общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной или иной политической 

деятельности либо из мести за такую деятельность; нападение на представителя иностранного государства или 

сотрудника международной организации, пользующихся международной защитой, а равно на служебные помещения 

либо транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, если это деяние совершено в целях 

провокации войны или осложнения международных отношений; 

Террористическая акция – непосредственное совершение преступления террористического характера в форме 

взрыва, поджога, применения или угрозы применения ядерных взрывных устройств, радиоактивных, химических, 

биологических, взрывчатых, токсических, отравляющих, сильнодействующих, ядовитых веществ; уничтожения, 

повреждения или захвата транспортных средств или других объектов; посягательства на жизнь государственного или 

общественного деятеля, представителя национальных, этнических, религиозных или иных групп населения; захвата 

заложников, похищения человека; создания опасности причинения вреда жизни, здоровью или имуществу 

неопределенного круга лиц путем создания такой опасности; распространения угроз в любой форме и любыми 

средствами; иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба 

либо наступления иных общественно опасных последствий. 

К основным особенностям терроризма в России, отражающим сущность  как социально-политического 

явления, относится: 

применение насилия и устрашения, которое достигается использованием особо острых форм и методов; 

направленность на достижение политических или социальных целей;  

повышенная общественная опасность, связанная с непосредственной угрозой жизни людей, нелигитивность; 

использование конспирации как необходимого условия существования террористических структур и 

результативности их действий. 

Как социально-политическое явление терроризм представляет собой единство таких элементов, как: 

- социально-политические концепции и установки (национал экстремистские, неофашистские, 

левоэкстремистские, религиозно-экстремистские, криминальные и др.), предусматривающие использование насилия или 

угрозы его применения в целях устрашения и вынуждения объектов терроризма (властных структур, общественных и 

частных организаций, граждан) к принятию решений и совершению определенных действий, невыгодных и даже 

неприемлемых для них в интересах субъектов терроризма; 

- военизированные, боевые и собственно террористические организации, формирования, иные структуры (как 

правило, нелегальные или полулегальные),существующие автономно или в составе партий, иных общественно-

политических организаций, коммерческих структур, преступных сообществ и т.д. 

Террористическая деятельность — насильственные и демонстративные действия террористического характера 

(взрывы, поджоги, захват заложников, убийства политических и общественных деятелей, должностных лиц, 

предпринимателей и других объектов террористических устремлений, акции психологического давления, техногенного 

терроризма и др.). 



Выявление и изучение указанных элементов терроризма как сложного явления представляет собой 

необходимую предпосылку для осуществления системного противодействия ему, требующего обязательного 

воздействия на каждый из упомянутых элементов, и определения комплекса мер, адекватного характеру, содержанию и 

опасности конкретной террористической угрозы. Игнорирование этого требования влечет за собой значительное 

снижение эффективности борьбы с терроризмом. 

Основными разновидностями современного терроризма, проявления которых к настоящему времени 

фиксируются правоохранительными органами России, являются политический терроризм (неофашистский, левацкий и 

др.), националистический, религиозный, уголовный терроризм, которые различаются главным образом по 

пропагандируемым субъектами терроризма целям. Эти цели нередко не совпадают с реальными устремлениями лидеров 

терроризма, заключающимися в стремлениях к противоправному переделу политической власти, собственности, 

национального богатства. 

Таким образом, исходя из основных сущностей терроризма, защита населения от чрезвычайных ситуаций 

террористического характера, уменьшение их социально-экономических и экологических последствий возможно только 

с проведением комплекса социальных мероприятий направленных на снижение материальных и людских потерь. 

Особенности защиты населения от терроризма с применением средств массового поражения. 

Особую опасность представляет терроризм с применением средств массового поражения. Сегодня компоненты 

ядерного, химического и биологического оружия стали более доступными, чем это было несколько лет назад. 

Реально существует опасность использования средств электромагнитного терроризма, а также 

кибернетического терроризма. Применение этих средств может вывести из строя системы управления транспортом и 

энергоснабжением потенциально опасных объектов, а также нарушение нормального функционирования 

информационных и телекоммуникационных систем с соответствующими последствиями. 

Проблема ядерного терроризма особенно актуальна для многих стран с развитой ядерной энергетикой, где уже 

имелись отдельные весьма настораживающие факты диверсий и угроз. Так, во Франции в ходе волны промышленных 

протестов (1995 г.) саботажниками была засыпана соль во второй охлаждающий контур третьего энергоблока АЭС 

Блэйс. Высказывались угрозы взрыва на Игналинской АЭС после вынесения судом Литвы смертного приговора одному 

из лидеров преступной группировки в ноябре 1994 г. 

Проблема химического терроризма также является основной. 

В современных условиях наиболее распространенными и доступными химическими веществами и 

биологическими агентами для проведения терактов являются: 

- токсичные гербициды и инсектициды; 

- сильнодействующие ядовитые вещества: хлор, фосген, синильная кислота и другие; 

- отравляющие вещества: зарин, зоман, иприт, люизит; 

- психогенные и наркотические вещества; 

- возбудители опасных инфекций: сибирской язвы, натуральной оспы, туляремии и других; 

- природные яды и токсины: стрихнин, рицин, бутулотоксин, нейротоксины. 

Перечисленные высокотоксичные химические вещества и биологические агенты могут попасть в руки 

террористов различными путями: 

- отравляющие вещества могут похитить с военных складов и арсеналов, где хранится химическое оружие, а 

также из организаций и предприятий, занятых разработкой и производством средств противохимической защиты; 

- биологические агенты могут похитить из учреждений, осуществляющих производство вакцинных препаратов 

от особо опасных инфекций; 

- высокотоксичные вещества: инсектициды, гербициды, фармацевтические препараты, полупродукты 

органического синтеза могут быть приобретены в сфере производства, хранения, торговли; 

- раздражающие химические вещества для индивидуальной защиты (газовые баллончики с хлорацофеноном, 

Си-эс, капсаицином и т.д.) могут быть приобретены в торговой сети в больших количествах. 

Кроме того, отравляющие вещества и биологические агенты могут быть изготовлены нелегально в 

лабораторных условиях. Так, специалистами «Аум Сенрике» для газовой атаки в Токио и Мацумото было наработано 

около 6 литров зарина. Планировалось также получение отравляющих веществ нервнопаралитического действия 

(зомана и Ви-икс) и ряда биологических агентов. 

Таким образом, положение высокотоксичных химических веществ и особо опасных биологических агентов для 

использования в террористических целях в настоящее время не является неразрешимой задачей. Наиболее сложную 

техническую задачу представляет создание эффективных и  надежных устройств для совершения террористических 

актов с применением отравляющих веществ или биологических агентов. 

Объектами применения химического и биологического оружия с помощью террористических актов могут быть 

крупные объекты инфраструктуры с большим скоплением людей: станции метрополитена, аэропорты и 

железнодорожные вокзалы, крупные офисные здания, магазины и супермаркеты, закрытые спортивные и концертные 

залы, выставочные павильоны, а также системы водоснабжения больших городов, партии продуктов питания. 

Особую опасность представляет применение быстродействующих фосфорорганических отравляющих веществ 

в замкнутом объеме помещений с приточно-вытяжной вентиляцией. Большие скорости распространения воздушных 

потоков с отравляющими веществами в местах скопления больших масс людей могут привести к колоссальному числу 

жертв. Если бы террористы «Аум Сенрике» в помещениях станции метро создали облако зарина с концентрациями 0,02-

0,01 мг/л, то все находящиеся на станции пассажиры получили смертельное поражение в течение нескольких минут. 

Очаги напряженности как внутри России, так и вблизи ее границ будут способствовать возрастанию угрозы 

крупномасштабных террористических актов с применением средств массового поражения. Стране необходима 

всеобъемлющая системная стратегия противодействия данной угрозе, которая должна быть нацелена на все этапы 

возможных террористических действий от их предотвращения, своевременного предупреждения до смягчения 

возможных последствий и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Особое внимание следует уделять терроризму с применением взрывчатых веществ (ВВ) и взрывчатых 

устройств (ВУ). 



Нарушения порядка хранения и использования взрывчатых материалов факты незаконного их приобретения 

выявлены во всех без исключения регионах Российской Федерации. 

Сегодня существует большая опасность, что похищенные взрывчатые материалы могут быть использованы 

преступниками в период проведения выборной кампании, крупных общественно-политических, спортивных и 

культурно-зрелищных мероприятий. 

В последнее время на объектах участились случаи обнаружения подозрительных предметов, которые могут 

оказаться взрывными устройствами. Что предпринимать для уменьшения вероятности нахождения их на территории, 

как вести себя при их обнаружении? 

В качестве мер предупредительного характера рекомендуется: 

- ужесточение пропускного режима при входе и въезде на территорию объекта, установку систем 

сигнализации, аудио- и видеозаписи; 

- ежедневные обходы территории предприятия и осмотр мест сосредоточения опасных веществ на предмет 

своевременного выявления взрывных устройств или подозрительных предметов; 

- периодическую комиссионную проверку складских помещений; 

- более тщательный подбор и проверку кадров; 

-организацию и проведение совместно с сотрудниками правоохранительных органов инструктажей и 

практических занятий по действиям при чрезвычайных происшествиях; 

- при заключении договоров на сдачу складских помещений в аренду в обязательном порядке включать 

пункты, дающие право администрации предприятия при необходимости осуществлять проверку сдаваемых помещений 

по своему усмотрению. 

В случае обнаружения подозрительного предмета необходимо незамедлительно сообщить о случившемся в 

правоохранительные органы!  

Терроризм, к сожалению, стал одной из примет нашего времени. Современные террористы хорошо 

вооружены, обучены, осведомлены, поэтому им должны быть противопоставлены высокоэффективные меры. 

Сложность борьбы с терроризмом состоит в том, что целью  террористической акции могут стать различные 

объекты, например, экологически опасные промышленные, в том числе военные и военнопромышленные,    

транспортные    средства, перевозящие опасные грузы и т.п., вплоть до объектов социального назначения и жилых 

зданий. 

Опыт показывает, что в наибольшей степени террористическим актам подвержены объекты компактного 

пребывания людей (стадионы, вокзалы средства пассажирского транспорта, многоэтажные жилые дома и т.п.) 

Наряду с этим объектами терроризма могут быть объекты экономики повышенной опасности и объекты 

коммунального хозяйства, на которых повреждения технологического оборудования приводят к возникновению 

вторичных поражающих факторов, значительно превышающих по своим масштабам и тяжести последствий 

поражающие факторы, являющие следствием первичного воздействия на объект. К таким объектам, прежде всего, 

следует отнести объекты ядерной энергетики и ядернотопливного цикла, химически опасные объекты, предприятия 

нефтедобычи и нефтепереработки, магистральные нефтепроводы и газопроводы, склады боеприпасов и взрывчатых 

веществ, гидротехнические сооружения. 

В связи с этим разработан и применяется широкий спектр антитеррористических мероприятий, в которые 

вовлечены не только силовые ведомства, администрации регионов, но и организации промышленности и население. 

Можно выделить основные группы этих мероприятий: 

-  превентивные или профилактические меры; 

- меры   противодействия   при   попытке,  реализации террористического акта; 

- ликвидация последствий, если этот акт все таки был  совершен. 

Основные положения по защите населения от терроризма. 

Практика показывает, что наиболее  уязвимыми местами в плане терроризма являются стадионы, концертные 

залы, школы, вузы, крупные госучреждения с массовым пребыванием людей. 

Поэтому в  связи с террористической угрозой, принимаются дополнительные меры по охране общественного 

порядка и безопасности массового скопления людей. 

При подготовке решения на обеспечение общественного порядка по массовому мероприятию, тщательно 

изучаются программа проведения мероприятия, информация о количестве участников, маршруты движения, 

расположение торговых точек, предприятий общественного питания, стоянок автотранспорта и другое, в т.ч. прогноз 

погодных условий. 

По каждому факту группового выезда участников массовых мероприятий в другие города органами 

внутренних дел незамедлительно информируются территориальные и транспортные органы внутренних дел по 

маршруту следования указанных лиц для своевременного принятия мер по обеспечению общественного порядка. 

Также проводится предупредительно-профилактическая работа с устроителями и активными участниками 

массовых мероприятий, с целью использования их возможностей в интересах правопорядка. 

Организуется   проведение  специальных  оперативно-профилактических операций по предупреждению и 

пресечению правонарушений и борьбе с преступностью, уделяется особое внимание лицам склонным к совершению 

тяжких преступлений. Усиливается охрана общественного порядка за счет интенсификации работы и увеличения 

плотности сил патрульно-постовых нарядов на улицах и других общественных местах. Ужесточается проверка 

паспортно-регистрационного режима. 

Особое внимание уделяется охране объектов особой важности и жизнеобеспечения, административных зданий 

органов власти и управления. 

С целью защиты населения проверяются подъезды и чердачные помещения, обследуется техническое и 

пожарно-техническое состояние объектов, где проводятся культурно-массовые и спортивно  зрелищные мероприятия. 

Проводятся мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения, разрабатываются запасные 

маршруты и берутся под контроль места стоянки транспорта. Устанавливаются средства теле- и видео- наблюдения для 

контроля за обстановкой в местах проведения массовые мероприятий и на прилегающей территории для визуальной 

фиксации возможных противоправных действий. 



В целях недопущения провокаций, совершения террористических актов в других тяжких преступлений 

проводится: 

- тщательная отработка жилого сектора, в том числе в районах расположения зданий силовых ведомств, 

конкретно под рапорта о проделанной работе и выявленных нарушениях; 

- усиливается охрана метрополитена, организуется проверка аэропортов, железнодорожных вокзалов, мест 

отстоя поездов, автовокзалов, рынков и других мест концентрации антиобщественного элемента; 

- развертывается деятельность  оперативных заслонов на узловых железнодорожных станциях и в аэропортах; 

- осуществляется проверка функционирования  объектов разрешительной системы. 

Непосредственные насильственные посягательства на жизнь и здоровье, имущество граждан, материальные 

объекты различного назначения, влекущие за собой наступление тяжкого ущерба для безопасности населения и 

экономики страны, одновременно подрывают устойчивость политической системы общества, стабильность 

политического курса, в ряде случаев парализуют действия властей, способствуют подрыву их авторитета среди 

населения. При определенных условиях акции терроризма могут привести к возникновению крупномасштабных 

экологических, экономических катастроф и массовой гибели людей, резким международным осложнениям. 

Анализ практики терроризма свидетельствует, прежде всего, о том, что он является одной из основных угроз 

для национальной безопасности России, борьба с ним должна рассматриваться как одно из приоритетных направлений в 

рамках общей борьбы с преступностью и обеспечения национальной безопасности в целом, а само противодействие 

терроризму должно строиться на началах сочетания активного наступательного воздействия на основные его субъекты с 

созданием высокоэффективной системы защиты объектов террористических устремлений, прежде всего объектов 

ядерного техногенного терроризма. 

Задачи МЧС России по борьбе с терроризмом и защите населения. 

Борьба с терроризмом, проявлением его в различных формах стали насущной задачей, проблемой для всех 

органов  МЧС России. 

Главными задачами этих органов и формирований являются: 

- разработка и осуществление мероприятий в области противодействия терроризму, политическому, 

национальному и религиозному экстремизму; 

- несение предложений по формированию системы мер по антитеррористической защите населения; 

- осуществление контроля за выполнением органами исполнительной власти и местного самоуправления 

существующего законодательства по вопросам борьбы с терроризмом, политическим, национальным и религиозным 

экстремизмом; 

- организация безопасности и бесперебойного функционирования потенциально опасных объектов, систем 

жизнеобеспечения; 

- оказание помощи представителям органов местного самоуправления, органам внутренних дел, ФСБ, органам 

управления ГОЧС в предупреждении террористических актов, поддержании общественного порядка при угрозе или 

возникновении ЧС, обеспечение их взаимодействия при проведении эвакуационных мероприятий, ликвидации 

последствий терактов с минимальными потерями, организации жизнеобеспечения в районах временного отселения; 

- координация органов исполнительной власти по разработке проектов нормативно-правовых актов по 

вопросам, отнесенным к их компетенции; 

- привлечение для этой работы широких масс населения. 

Проводится работа по усилению охраны подведомственных объектов, недопущению несанкционированного 

проникновения на территорию и объекты органов управления по делам ГО ЧС посторонних лиц, попадания 

неизвестных предметов, по обеспечению работоспособности охранных систем и автоматической пожарной 

сигнализации. 

Реализуются мероприятия по усилению охраны и обеспечению безопасности объектов энергетики, 

предприятий, использующих в своем производстве радиационные, взрыво н пожароопасные материалы, агрессивные 

химически опасные вещества, других объектов повышенной опасности. 

Разработан и осуществляется комплекс неотложных мер по усилению безопасности жилых микрорайонов, мест 

массового пребывания людей, учреждений образования, здравие хранения, культуры и спорта. 

В целях снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в условиях возможных террористических 

проявлений, главными направлениями являются: 

- уточнение перечня объектов и систем жизнеобеспечения как наиболее вероятные для проведения на них 

террористических актов; 

- на объектах экономики разрабатываются мероприятия по предотвращению несанкционированного 

проникновения посторонних лиц; декларирование опасных производственных объектов и прогнозирование возможных 

ЧС на них в случае террористических актов; 

- внедрение системы обязательного страхования объектов и производств от возможных аварий в результате 

террористических актов; 

- осуществление лицензирования опасных производств с учетом их готовности к локализации и ликвидации 

ЧС, защите при возникновении аварий в результате террористических актов; 

- подготовка специальных разведывательных групп для обнаружения и идентификации опасных веществ, 

применяемых террористическими группами; 

- определение перечня и подготовка специальных мероприятий для обнаружения и обезвреживания средств 

совершения технологических террористических актов. 

Безопасность человека очень емкое понятие. По этому вопросу проведена масса исследований и научных 

разработок. 

В МЧС России подходят к этой проблеме со своих позиций: безопасность человека рассматривается с одной 

стороны, как обеспечение защиты от природных и техногенных угроз, вследствие которых могут возникать 

чрезвычайные ситуации, влияющие на социальную сферу, нарушающие жизнедеятельность людей, угрожающие их 

жизни и т.д., с другой стороны - в процессе вооруженной борьбы, когда люди также подвергаются угрозам, рискам и 

лишениям, обусловленными военными действиями. 



 

Тема 6. История создания Вооруженных Сил России. 

В первой половине XIII в. военные дружины отдельных феодальных Руси не смогли оказать достойного и 

действенного сопротивления организованным и многочисленным полчищам монголо-татар. Несмотря на это, еще и в 

XIV в. основу ратных сил русских земель по-прежнему составляли княжеские конные дружины.  

Городские ополчения номинально сохранились, но практически потеряли значение. С образованием 

централизованного Московского государства возникла и новая военная организация. В XV в. главной воинской силой 

стало служилое дворянство. Дворянская конница, постепенно заменив княжеские дружины, заняла ведущее место в 

русском войске. 

Вооружение воинов Московского государства до XV в. в основном составляли мечи, боевые топоры, копья, 

сабли, палицы, луки, щиты и пр. При осаде и обороне городов широко применяли осадные и метательные орудия. В 

конце XIV в. появились первые пищали и пушки. 

Исключительно важную роль в укреплении нашего государства и его армии имели военные реформы. 

Наиболее известны военные реформы Ивана IV, Петра I, 1860—1870 гг. и 1905— 1912 гг. 

Военные реформы Ивана IV были проведены в середине XVI в. В их ходе были упорядочены системы 

комплектования и военной службы в поместном войске, организовано централизованное управление армией, создано 

постоянное стрелецкое войско, артиллерия выделена в самостоятельный род войск, была централизована система 

снабжения, создана постоянная сторожевая служба на южной границе страны и т. д. 

В первой четверти XVIII в. Петр I провел военные реформы, в результате которых были: созданы регулярная 

армия и флот, упразднены существовавшие ранее разнородные воинские формирования и введены однотипные 

организация и вооружение в пехоте, коннице и артиллерии; введена единая система воинского обучения и воспитания, 

централизовано военное управление; открыты военные школы для подготовки офицеров; проведены военно-судебные 

реформы. Эти реформы выдвинули русские армию и флот на одно из первых мест в Европе по организации, 

вооружению и боевой подготовке. 

Проведенные в России под руководством военного министра Д. А. Милютина военные реформы 1860—1870 

гг. имели целью создать массовую армию и ликвидировать военную отсталость страны, выявившуюся в Крымской 

войне 1853— 1856 гг. Рекрутская повинность была заменена всесословной воинской повинностью. Была создана 

военно-окружная система управления (15 округов). Было введено новое «Положение о полевом управлении войсками в 

военное время». Армия была вооружена нарезным стрелковым оружием и артиллерией. Были разработаны и введены в 

войска новые воинские уставы. Была реорганизована система подготовки офицерских кадров. Были проведены также 

военно-судебные реформы. Все это способствовало усилению русской армии. 

Военные реформы 1905—1912 гг. были проведены после поражения России в русско-японской войне 1904—

1905 гг. В их результате были: усилена централизация военного управления; сокращены сроки военной службы; 

приняты новые программы для военных училищ; приняты новые уставы; внедрены в армию новые образцы 

артиллерийских орудий; создана корпусная и полевая тяжелая артиллерия, усилены инженерные войска; улучшено 

материальное положение офицерского состава. Все это подняло боеспособность русских армии и флота, хотя и не 

устранило многих недостатков. 

В 1918 г. была создана Рабоче-крестьянская Красная Армия. Поначалу она комплектовались на добровольных 

началах. С расширением масштабов Гражданской войны военная служба стала обязательной. В 1946 г. термин «Красная 

Армия» был заменен на другой— «Советская Армия». В это понятие входили все виды вооруженных сил, кроме 

Военно-Морского Флота. Перед распадом Советского Союза его Вооруженные Силы состояли из Ракетных войск 

стратегического назначения, Сухопутных войск, войск ПВО, Военно-Воздушных Сил, Военно-Морского Флота, а также 

включали в себя тыл Вооруженных Сил, штабы и войска гражданской обороны, пограничные и внутренние войска и 

предназначались для выполнения задач, определяемых руководством коммунистической партии, которое осуществляло 

тогда реальную государственную власть в стране. 

Вооруженные Силы Российской Федерации были образованы 7 мая 1992 г. указом Президента Российской 

Федерации. 

В настоящее время в рамках военной реформы проводится их структурная реорганизация, обусловленная 

изменением политических задач и экономических условий. 

 

Тема 7 Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Вооружённые силы РФ - государственная военная организация, составляющая основу обороны РФ. Российские 

Вооружённые Силы созданы на основании Указа Президента РФ № 466 от 7.05.92г. В соответствии с Конституцией 

Верховным Главнокомандующим  Вооружёнными силами является Президент РФ. Непосредственное руководство 

Вооружёнными силами осуществляет Министр обороны. Основным органом оперативного управления войсками и 

силами флота является Генеральный штаб. 

Вооружённые Силы РФ применяются для защиты суверенитета, территориальной целостности и других 

жизненно важных интересов России в случае совершения агрессии против неё или её союзников, а также для пресечения 

вооружённых конфликтов и любого противоправного вооружённого насилия на государственной границе РФ в 

соответствии с договорными обязательствами. Вооружённые Силы РФ состоят из органов управления, объединений, 

соединений, воинских частей, военно-учебных заведений, которые организационно входят в виды вооружённых сил, 

рода войск и специальные войска. 

Видами Вооружённых Сил РФ являются: 



1 Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) – предназначены для решения стратегических задач в 

ядерной войне. Основой вооружения Ракетных войск стратегического назначения России являются стационарные и 

мобильные ракетные комплексы. Основной боевой единицей является ракетный полк. 

2 Сухопутные войска обладают большой огневой и ударной силой, высокой маневренностью и 

самостоятельностью. Основными родами войск являются мотострелковые, танковые, ракетные войска и артиллерия, 

войска противовоздушной обороны, армейская авиация. 

3 Мотострелковые войска – наиболее массовый род Сухопутных войск. Они оснащены мощным вооружением 

для поражения наземных и воздушных целей  автоматическим стрелковым оружием (автоматы, пулемёты), артиллерией, 

танками, боевыми машинами пехоты, бронетраспотёрами, зенитными и артиллерийскими комплексами. 

Армейская авиация оснащена вертолётами и частично самолётами. 

4 Войска противовоздушной обороны являются средством прикрытия группировок Сухопутных войск от 

ударов с воздуха. Свои задачи выполняют путём уничтожения средств воздушного нападения в полёте на ближних и 

защитных подступах и обороняемых объектах. Основными родами войск являются: зенитные ракетные войска, авиация 

ПВО и радиотехнические войска. 

5 Военно-Воздушные силы (ВВС) состоят из дальней, фронтовой и военно-транспортной  авиации. Обладая 

высокой мобильностью, маневренностью и боевой мощью, ВВС способны осуществлять быстрый перенос усилий с 

одних направлений на другие, проникать в глубокий тыл противника и воздействовать на его объекты с воздуха, 

применяя различные средства поражения в любых условиях погоды, времени суток и года. 

6 Военно-транспортная авиация (ВТА) выполняет задачи по переброске воздушных десантов, перевозке войск, 

техники и материальных средств, в том числе  и в мирное время. 

7 Фронтовая авиация подразделяется на бомбардировочную, истребительно-бомбардировочную, 

истребительную, разведывательную. В ВВС используют стратегические самолёты-ракетоносцы Ту-160, Ту-95 мс, Ту-22, 

Су-24, Су-25, МиГ-25, МиГ-29,Су-27,Ил-76,Ан-22. 

8 Военно-Морской флот (ВМФ) состоит из надводных сил флота, подводных сил флота, авиации ВМФ, 

береговых ракетно-артиллерийских войск и морской пехоты. 

9 Воздушно-десантные войска (ВДВ) предназначены для действия в тылу противника, уничтожения средств 

ядерного нападения, пунктов управления, захвата и удерживания важных районов и объектов, содействия Сухопутным 

войскам в развитии наступления. Оснащены авиатранспортабельными самоходными артиллерийскими, ракетными 

противотанковыми средствами, бронетранспортёрами, боевыми машинами, автоматическим стрелковым оружием, 

средствами связи и управления. 

10 Тыл ВС предназначен для обеспечения армии всеми видами материальных средств, для содержания запасов, 

для подготовки и эксплуатации путей сообщения, обеспечения воинских перевозок, ремонта оружия и военной техники, 

для оказания медицинской помощи раненым и выполнения ряда других задач тылового обеспечения. Тыл ВС имеет 

специальные войска (автомобильные, железнодорожные, дорожные, трубопроводные и другие), а также ремонтные, 

медицинские, охраны тыла и другие. 

 

Тема 8. Общевоинские уставы Вооруженных сил РФ 

Во́инский уста́в — нормативно-правовой акт (устав), регламентирующий функционирование вооружённых 

сил (ВС). 

Дела о серьёзных нарушениях уставов, например, о дезертирстве, предательстве, тяжких уголовных 

преступлениях, иных правонарушений, совершённых военнослужащими, рассматриваются специальным юридическим 

органом, носящим название военный суд. 

Боевые уставы родов войск — официальные  документы,  определяющие цели, задачи, способы и принципы 

применения  подразделений, частей, соединений и  объединений  различных видов ВС, родов войск (сил) видов 

вооружённых сил, спецвойск при ведении самостоятельных и совместных боевых действий. 

Устав в ВС России 

Царский период 

В ВС России воинские уставы появились, начиная с XVI века — в качестве таковых можно рассматривать 

документы: 

«Боярский приговор о станичной и сторожевой службе» (1571 года) 

Воинский Устав царя Василия Шуйского (1607 и 1621 годов) 

«Учение и хитрость ратного строения пехотных людей» (1647 года) 

Воинский устав Алексея Михайловича 1649 года. 

Воинский устав Вейде 1698—1700 гг, составленный А. А. Вейде на основе шведского военного устава Карла 

XI и австрийских воинских уставов[1][2]. 

Имперский период[ 

Выдержки из Устава в Ополченском билете 1903 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%D0%92%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1571_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%8F_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%A8%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1607
https://ru.wikipedia.org/wiki/1621_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D1%85%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1647_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1649_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5,_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_XI
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_XI
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2#cite_note-_329eb35c3eb32ffb-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2#cite_note-_329eb35c3eb32ffb-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F


Создавая регулярную армию и флот (вооружённые силы), Петр Iразработал военные уставы: 

«Военный артикул» (1716 года) 

«Устав воинский сухопутный» (1716 года) 

Книга Устав морский о всем, что касается к доброму управлению, в бытность флота на море… (1720 года). 

После смерти Петра I подготовкой уставов стали заниматься существенно реже: 

Устав военного флота составлен вице-адмиралом Г. Г. Кушелевым, (1795 года)[3]. 

Устав воинский о должности генерал-фельдмаршалов и всего генералитета и прочих чинов, которые при 

войске надлежать быть, и оных воинских делах и повелениях, что каждому чинить должно. Санкт-Петербург, 1804 г. 

Морской устав (1853) 

Полевой устав (1881) 

Строевой кавалерийский устав (1898 года) 

Полевой устав (1904 года) 

Строевой устав конницы (1912 года) 

Полевой устав (для унтер-офицера) (1912 года) 

Советский период 

После Октябрьской революции 1917 года первые советские воинские уставы РСФСР были изданы уже в 1918 

году: 

Устав внутренней службы Рабоче-Крестьянской Красной Армии 

Устав гарнизонной службы Рабоче-Крестьянской Красной Армии 

Полевой устав Рабоче-Крестьянской Красной Армии, ч. 1. Маневренная война 

В 1919 году: 

Строевой устав Рабоче-Крестьянской Красной Армии 

Дисциплинарный устав Рабоче-Крестьянской Красной Армии 

Временный Устав внутренней службы РККА (1924) (отменён приказом НКО СССР от 21.12.1937 г. № 260). 

Временный Дисциплинарный устав РККА (1925) (отменён приказом НКО СССР от 12.10.1940 г. № 356). 

Полевой устав 1936 года (ПУ-36) 

Устав внутренней службы РККА (УВС-37) (введён приказом НКО СССР от 21.12.1937 г. № 260). 

Полевой устав 1939 года (ПУ-39) 

Дисциплинарный устав Красной Армии (1940) (введён приказом НКО СССР от 12.10.1940 г. № 356). 

В СССР Воинские уставы утверждались Президиумом Верховного Совета СССР и имели силу закона для 

военнослужащих: 

Устав внутренней службы Вооружённых Сил СССР (утверждён указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 30.07.1975 г.) 

Дисциплинарный Устав Вооружённых Сил СССР (утверждён указом Президиума Верховного Совета СССР от 

30.07.1975 г.) 

Устав гарнизонной и караульной служб Вооружённых Сил СССР (утверждён указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 30.07.1975 г.) 

Строевой Устав Вооружённых Сил СССР 

Действовавшие ранее уставы 

Общевоинские уставы ВС России. 

Дисциплинарный устав Вооружённых Сил Российской Федерации(введён в действие Указом Президента 

России от 14 декабря 1993 года № 2140. Отменён с 2008 г.) 

Корабельный устав Военно-Морского Флота Российской Федерации(введён в действие приказом 

Главнокомандующего ВМФ 1995 года № 309. Отменён с 2001 г.) 

Строевой устав Вооружённых Сил Российской Федерации (введён в действие приказом Министра обороны 

Российской Федерации 1993 года № 600. Отменён с 2006 г.) 

Устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федерации(введён в действие Указом Президента 

России от 14 декабря 1993 года № 2140. Отменён с 2008 г.) 

Устав гарнизонной и караульной службы Вооружённых Сил Российской Федерации (введён в действие Указом 

Президента России от 14 декабря 1993 года № 2140. Отменён с 2008 г.) 

Система действующих на начало 2017 года уставов Вооружённых сил Российской Федерации 

Устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федерации (введён в действие Указом Президента 

России от 10 ноября 2007 г. № 1495 — с изменениями по 2 января 2017 года) 

Устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ (введён в действие Указом Президента России от 10 ноября 

2007 г. № 1495 — с изменениями по 2 января 2017 года. В период с момента введения до 07.12.2016 г. (Указ Президента 

РФ от 25.03.2015 г. № 161) назывался «Устав гарнизонной, комендантской и караульной служб Вооружённых Сил 

Российской Федерации») 

Дисциплинарный устав Вооружённых Сил Российской Федерации (введён в действие Указом Президента 

России от 10 ноября 2007 г. № 1495 — с изменениями по 2 января 2017 года) 

Устав военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации (введён в действие Указом Президента 

России от 25 марта 2015 г. № 161 — с изменениями по 7 декабря 2016 года) 

Строевой устав Вооружённых Сил Российской Федерации (введён в действие приказом Министра обороны 

РФ от 11 марта 2006 г. № 111) 

Корабельный устав Военно-Морского Флота Российской Федерации (введён в действие 

приказом Главнокомандующего ВМФ от 01 сентября 2001 года № 350) 

Боевые уставы (содержат информацию ограниченного распространения) 

 

Тема 9. Воинская обязанность. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/1716_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1716_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_(1720)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1720_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_(1779)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2#cite_note-3
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_(1853)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_(1881)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_(1898)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_(1904)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B_(1912)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_(1912)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B0(1913)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8,_%D1%87._1._%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90_(1924)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90_(1925)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%9F%D0%A3-36)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90_(1937)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%9F%D0%A3-39)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90_(1940)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_(1975)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%A1_%D0%A0%D0%A4_(1993)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%A4_(1995)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%A1_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%92%D0%A1_%D0%A0%D0%A4_(1993)
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%92%D0%A1_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%92%D0%A1_%D0%A0%D0%A4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1_%D0%92%D0%A1_%D0%A0%D0%A4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%A1_%D0%A0%D0%A4_(2007)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%A1_%D0%A0%D0%A4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%A4_(2001)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%92%D0%A1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


Воинская обязанность — обязанность (повинность) мужчин (в некоторых государствах и женщин) 

нести военную или национальную (альтернативную, гражданскую) службу. 

Также это подразумевает обязанность воевать (в случае военных действий) в рядах вооружённых сил. 

Из воинской обязанностинеобходимо вытекает военная служба граждан во время войны. Но во многих государствах 

существует воинская повинность, предполагающая несение службы как в военное, так и в мирное время. 

Каждая страна имеет возможность определить возраст призыва, а также другие условия, которые определяют 

качество и продолжительность службы. 

Воинская обязанность восходит к древности и продолжается в некоторых странах до настоящего времени под 

разными названиями. Современная система почти полного национального призыва молодых людей на службу 

датируется Французской революцией в 1790-х годах, где она стала основой очень большой и могущественной армии. 

Большинство европейских стран позже скопировали эту систему для мирного времени, так что люди в определённом 

возрасте обычно служат 1-8 лет на действительной службе, а затем переходят в резерв. 

Истории известны различные формы воинской обязанности: 

рекрутская система, при которой из населения тем или другим способом набирается только необходимое 

число рекрутов, а прочая часть населения фактически освобождается от всякой службы. 

милиционная система, составляющая прямую противоположность рекрутской: каждый гражданин, способный 

носить оружие, признается частью вооружённых сил государства, зачисляется в них и обучается военному делу. 

кадровая система, наиболее распространённая в настоящее время и соединяющая преимущества первых 

двух. Действительная служба по призыву приближает её к рекрутской системе, а различные формы запаса и 

ополчения — к милиционной. 

Древний мир 

В периоды расцвета древних государств, которые сопровождались захватническими войнами, 

вводилась рекрутскаяповинность широких слоёв населения, позволявшая набирать и пополнять необходимые для 

военных походов большие армии. В частности, рекрутские наборы существовали в Древнем Египте в эпоху Нового 

Царства (II тысячелетие до н. э.), в Ассирии, ведшей частые войны в I тысячелетии до н. э. 

Античность 

В Древней Греции 

В Древней Греции в результате «гоплитской революции» основную роль в сражениях стали играть не 

аристократические рода войск — конница и колесницы — а тяжеловооруженная пехота. Для войн нового образца 

потребовались многочисленные армии, формируемые путём созыва ополчения. Военная служба становится 

основной обязанностью гражданина полиса. 

В большинстве полисов гражданин проходил военную подготовку с 18 до 20 лет, проводя 2 года 

в отрядахпограничной стражи, в дальнейшем же лишь участвовал в ополчении во время походов. К примеру, в Афинах 

служить в армии были обязаны все граждане в возрасте от 17 до 59 лет. Из них к активным боевым действиям 

привлекалась примерно половина, так как те, кому не исполнилось 19 лет, и ветераны несли гарнизонную службу. 

Из всех древнегреческих полисов, развитие которых шло примерно по одному пути, выделяется Спарта. В 

Спарте граждане (спартиаты) были освобождены от всех занятий, кроме войны. Начиная с 7 лет они получали военную 

подготовку и в течение всей жизни находились под оружием 

После Пелопоннесской войны в обстановке общего упадка и затяжных войн полисов за гегемонию, участие 

граждан в ополчении стало излишне обременительным, поэтому произошло массовое обращение к услугам наёмников. 

Войны зачастую велись исключительно наёмными армиями, ополчение созывалось лишь при вторжении неприятеля на 

территорию полиса. 

В Древнем Риме 

В Древнем Риме военная служба также являлась обязанностью гражданина. 

Со времен Сервия Туллия все граждане — собственники недвижимого имущества были обязаны с 17 лет нести 

военную службу. Пролетарии, в соответствии с конституцией Сервия Туллия, не несли строевой службы, рабы в армию 

вообще не допускались. 

Во II в. до н. э. Гай Марий, дабы собрать войско на Югуртинскую войну, либерализовал набор в армию; в 

результате марианских реформ призыву подлежали граждане, не имеющие недвижимой собственности, срок службы в 

армии составил 25 лет, отслужившим ветеранам полагался земельный надел, в римскую армию могли вступать 

неграждане, которые по окончании срока службы автоматически получали римское гражданство. 

При Цезаре и Помпее, в I в. до н. э. римская армия стала комплектоваться на добровольной основе. 

Средние века 

Средневековые монархи распоряжались королевским остом — ополчением вассалов, созываемым 

исключительно на случай войны. Теоретически каждый вассал и даже каждый подданный был обязан службой в осте 

королю как сюзерену. Но обычай быстро свел эту обязанность до ничтожной малости. Вассалы приводили в 

королевский ост не более десятой части рыцарей, которыми могли располагать в частных войнах, коммуны присылали 

ограниченное число сержантов. Кроме того, служба рыцарей почти по всем обычаям была ограничена сорока 

днями, пехотаслужила не более трех месяцев. Чтобы ост мог вести боевые действия дольше шести недель, ему 

приходилось платить жалованье. 

Новое время 

Новая страница в истории воинской обязанности началась во время Тридцатилетней войны. В начале XVII 

векаШвеция первой из европейских государств приступила к комплектованию вооружённых сил рекрутами и добилась 

значительных успехов в борьбе с наёмными вооружёнными силами других государств. При участии духовенства 

составлялись посемейные списки по всей стране всех мужчин старше 15 лет, и производился набор по усмотрению 

местных властей. Рекрутская повинность явилась предпосылкой дальнейшей агрессивной экспансии Швеции в XVII 

веке. 

Петр I по примеру Швеции ввел рекрутскую повинность в России. В 1699 года накануне войны со Швецией 

Петр I повелел рекрутировать в армию «даточных, охочих, праздных людей» и боярских слуг, окончательно рекрутская 

повинность была введена в 1705 году. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B9
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Специфика воинской обязанности на Руси заключалась в том, что помимо дворян было и другое 

военнообязанное сословие — казаки. 

Современное понятие военной обязанности было изобретено во время Французской Революции. В феврале 

1793 года Конвент объявил принудительный набор 300 тысяч человек, а через полгода — в августе — декретировал 

общую военную обязанность — Levée en masse. В 1798 году был принят закон, в котором говорилось: «Каждый француз 

является солдатом и несёт обязанность защищать нацию». Это позволило создать «Великую армию», которую Наполеон 

назвал «вооружённой нацией» и которая успешно воевала против профессиональных армий Европы. Но эта система не 

удержалась во Франции после падения Наполеона. В период Реставрации Бурбонов французская армия комплектовалась 

добровольцами, а позднее — по жребию с правом заместительства. 

XX век 

В начале XX века индустриально развитые государства планировали военное строительство, предполагая, что 

будущие конфликты будут решены с материальными и человеческими ресурсами, накопленными в мирное время. 

Однако Первая мировая война быстро съела накопленные военные резервы, а увеличившиеся в XX 

векевозможности оборонной промышленности позволили наладить выпуск большого числа военной продукции, в том 

числе используя малоквалифицированный труд. Это привело к массовым мобилизациям в странах-участницах, так 

Германия уже в самом начале войны призвала в ряды вооружённых сил 3,8 млн из 67 млн населения на 1914 год, 

Россия — 5,3 млн из 173 млн общего населения. 

По итогам Версальского мира Германия, как проигравшая страна, не имела права проводить набор в 

вооружённые силы на призывной основе; всеобщая воинская повинность была возобновлена 16 марта 1935 года на 

основе контрактной службы — рейхсвера. 

Вторая мировая война, как и Первая Мировая, отличалась большим размахом, относительной дешевизной 

военной продукции и, следовательно, обширными мобилизациями. После войны Организация Варшавского договора в 

военном планировании придерживалась советского опыта и основную ставку делала на обучение во время срочной 

службы большого числа призывников, дабы мобилизовать большие подразделения на случай войны; европейские 

страны — члены НАТО, имея перспективу войны с массовыми вооружёнными силами на своей территории, 

комплектовали свои вооружённые силы также на основе всеобщей воинской повинности. 

Конец XX века характеризовался распадом СССР и ОВД, окончанием «холодной войны», и, следовательно, 

уменьшением военных расходов и риска полномасштабного военного конфликта. В связи с этим многие страны Европы 

отказались от всеобщей воинской повинности. 

Перспективы 

В современном обществе наметилась тенденция усложнения военных профессий и военного имущества, вместе 

с наличием ядерных сил сдерживания и некоторым затиханием военных конфликтов это понижает вероятность 

масштабных конфликтов. Многие страны (в основном, члены NATO) в военном планировании предполагают в 

основном краткосрочные конфликты, в ходе которых поставленные задачи могут быть решены материальными и 

людскими резервами, накопленными в мирное время. Эти государства отказываются от воинской повинности в мирное 

время, а некоторые и от воинской обязанности. В то же время страны, которые видят перед собой перспективу 

длительного или интенсивного конфликта (Греция, Турция, Израиль, КНДР), намерены сохранять воинскую 

обязанность и комплектование вооружённых сил на призывной основе. В России с 2013 года идет военная реформа, 

предусматривающую переход на контрактную армию (при благоприятном сценарии). В 2016 году впервые в истории 

России сержантский состав стал полностью профессиональным. По некоторым данным, в ВМФ России с 2017 года не 

берут «срочников». 

В последнее время наметилась тенденция возобновления призыва в вооружённые силы, так был возобновлён 

призыв в ВС Украины (отменённый Януковичем), ВС Дании и в других. В 2017 году шведское правительствонамерено 

вновь ввести в стране всеобщую воинскую повинность, отменённую в 2010 году. 

Воинская обязанность в России 

Киевская Русь 

В допетровский период воинской обязанности в современном её понимании практически не существовало. 

Русское население разделялось на сословия тяглые, обязанные государству налогами, и служилые, обязанные службой. 

Основой войска являлись дворянское ополчение (феодальная конница) и стрелецкая пехота. 

В XVII веке стало всё более очевидным отставание подобной военной организации от более передовых 

европейских армий того времени, особенно шведской и польско-литовской (так как эти страны были соседями Киевской 

Руси). Начались попытки организовать на Руси полки иноземного строя, адаптировавшие иностранный военный опыт. 

При наборе этих войск использовались, помимо иностранных военных специалистов, и русских «охочих людей», также 

и «даточные люди» (приходившие в войска по призыву). Однако вплоть до воцарения Петра подобные полки были 

малочисленны, и всё ещё имели невысокую боеготовность. 

Имперский период 

Пётр I впервые основал постоянную армию на обязательной службе дворян и сборе даточных людей, так 

называемых рекрутов. Постепенно от повинности были освобождены сперва дворяне (1762 год), затем купечество, 

почётные граждане, духовное сословие, так что тяжесть её лежала, наконец, исключительно на крестьянах и мещанах. 

Срок службы обычно составлял 25 лет. 

С 1874 года в Российской империи в ходе военной реформы Д. А. Милютина была введена всеобщая личная 

воинская повинность, которой подлежало всё мужское население России. Одновременно были введены довольно 

многочисленные послабления и исключения. Тогда же термин «рекрут» был заменён словом «новобранец». 

Законом от 1874 года «О всеобщей воинской повинности» призыв в русскую армию существовал для 

православных, протестантов, католиков и иудеев, мусульмане не подлежали (с определёнными исключениями) призыву, 

как и кочующие инородцы, буддисты и часть христиан-сектантов, в частности молокане и штундисты. 

 

Советский период 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1798_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82
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https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_(%D0%B2_%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/NATO
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9D%D0%94%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A1_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A1_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1762_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1874_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%87%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%86%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


Первоначально служба в Красной армии была объявлена добровольной. Необходимость сохранить власть в 

ходе разгоравшейся Гражданской войны уже в 1918 году привела большевиков к решению о восстановлении воинской 

обязанности на контролируемой ими территории. 

Всеобщая воинская обязанность, установленная советским законодательством после гражданской войны, 

проистекала из конституционного положения, определяющего, что защита Отечества есть священный долг каждого 

гражданина СССР, а военная служба в рядах ВС СССР — почётная обязанность советских граждан (ст. 62 и 63 

Конституции СССР). Законодательство о всеобщей воинской обязанности прошло в своём развитии несколько этапов. 

Отражая потребности укрепления обороны страны, оно развивалось от добровольчества к обязательной военной службе 

и от неё — ко всеобщей воинской обязанности. 

Всеобщая воинская обязанность характеризовалась следующими основными чертами: 

она распространялась лишь на советских граждан; 

после 1939 года являлась всеобщей: призыву на военную службу подлежали все мужчины — граждане СССР; 

не призывались лишь лица, отбывающие уголовное наказание, и лица, в отношении которых велось следствие или 

уголовное дело рассматривалось судом (в соответствии с принятым в 1925 году Законом об обязательной военной 

службе в армию не призывают детей бывших дворян, купцов, офицеров старой армии, священников, фабрикантов, 

казаков, раскулаченных. Призыв в армию детей казаков был разрешен в 1935 году); 

являлась личной и равной для всех: не допускалась замена призывника другим лицом: за уклонение от призыва 

или от выполнения обязанностей военной службы виновные несли уголовную ответственность; 

имела ограничения во времени: законом точно были установлены сроки действительной военной службы, 

количество и продолжительность учебных сборов и предельный возраст состояния в запасе; 

Воинская обязанность по советскому законодательству осуществлялась в следующих основных формах: 

служба в рядах ВС СССР в течение установленных законом сроков; 

работа и служба в качестве военных строителей; 

прохождение учебных, поверочных сборов и переподготовки в период состояния в запасе ВС СССР; 

Исполнением всеобщей воинской обязанности являлось также предварительная подготовка (военно-

патриотическое воспитание, начальная военная подготовка (НВП), подготовка специалистов для ВС, повышение общей 

грамотности, проведение лечебно-оздоровительных мероприятий и физическая закалка молодёжи) к военной службе: 

прохождение учащимися в средних школах, а другими гражданами — на производстве НВП, включая 

подготовку по гражданской обороне, с учащейся молодёжью в общеобразовательных школах (начиная с 9-го класса), в 

средних специальных учебных заведениях (ССУЗ), и в учебных заведениях системы профессионально-технического 

образования (СПТО) штатными военными руководителями. Юноши, не обучавшиеся в дневных (очных) учебных 

заведениях НВП, проходили на учебных пунктах, создаваемых (при наличии 15 и более юношей, обязанных проходить 

НВП) на предприятиях, в организациях и колхозах; Программа НВП включала в себя ознакомление молодёжи с 

назначением Советских ВС и их характером, с обязанностями военной службы, основными требованиями военной 

присяги и воинских уставов. Руководители предприятий, учреждений, колхозов и учебных заведений несли 

ответственность за то, чтобы НВП были охвачены все юноши допризывных и призывных возрастов. 

приобретение военных специальностей в учебных организациях СПТО — профтехучилищах и в организациях 

Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ), предназначалась для обеспечения постоянной 

и высокой боеготовности ВС, являлась заблаговременной и предусматривала подготовку специалистов (водителей 

автомобилей, электромехаников, связистов, парашютистов и других) из числа юношей, достигших 17-летнего возраста. 

В городах производилась без отрыва от производства. При этом на период сдачи экзаменов обучающимся юношам 

предоставлялся оплачиваемый отпуск на 7—15 рабочих дней. В сельской местности производилась с отрывом от 

производства на сборах в осенне-зимний период. За призывниками в этих случаях сохранялись места работы, 

занимаемая должность и выплачивалось 50 % среднего заработка. Оплачивались также расходы по найму жилого 

помещения и проезду к месту учёбы и обратно; 

изучение военного дела и приобретение офицерской специальности студентами высших учебных заведений 

(ВУЗ) и ССУЗ, занимавшихся по программам подготовки офицеров запаса; 

соблюдение правил воинского учёта и иных воинских обязанностей призывниками и всеми гражданами, 

состоящими в запасе ВС СССР. 

В целях планомерной подготовки и организационного проведения призыва на действительную военную 

службу территория СССР разделялась на районные (городские) призывные участки. К ним ежегодно в течение 

февраля — марта приписывались граждане, которым в год приписки исполнялось 17 лет. Приписка к призывным 

участкамслужила средством выявления и изучения количественного и качественного состава призывных контингентов. 

Она производилась районными (городскими) военными комиссариатами (военкоматами) по месту постоянного или 

временного жительства. Определение состояния здоровья приписываемых производилось врачами, выделяемыми по 

решению исполнительных комитетов (исполкомов) районных (городских) Советов народных депутатов из местных 

лечебных учреждений. Лица, приписанные к призывным участкам, именовались призывниками. Им выдавалось 

специальное свидетельство. Граждане, подлежащие приписке, были обязаны явиться в военкомат в срок, установленный 

на основании Закона. Перемена призывного участка допускалась только с 1 января до 1 апреля и с 1 июля до 1 октября 

года призыва. В другое время года перемена призывного участка в отдельных случаях могла быть разрешена лишь по 

уважительным причинам (например, переезд на новое место жительства в составе семьи). Призыв граждан на 

действительную военную службу проводился ежегодно повсеместно два раза в год (в мае — июне и в ноябре — 

декабре) по приказу Министра обороны СССР. В войска, расположенные в отдалённых и некоторых других местностях, 

призыв начинался на месяц раньше — в апреле и октябре (См.: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 25 

февраля 1977 г. («Ведомости Верховного Совета СССР», 1977, № 9)). Количество граждан, подлежащих призыву, 

устанавливалось Советом Министров СССР. Точные сроки явки граждан на призывные участки определялись в 

соответствии с Законом и на основании приказа Министра обороны СССР, приказом военного комиссара. От явки на 

призывные участки никто из призывников не освобождался (за изъятием случаев, установленных ст. 25 Закона). 

Вопросы, связанные с призывом, решались коллегиальными органами — призывными комиссиями, 

создаваемыми в районах, городах под председательством соответствующих военных комиссаров. В состав комиссии в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9E%D0%A1%D0%90%D0%90%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA


качестве их полноправных членов входили представители местных советских, партийных, комсомольских организаций 

и врачи. Персональный состав призывной комиссии утверждался исполкомами районных (городских) Советов народных 

депутатов. На районные (городские) призывные комиссии возлагались: а) организация медицинского 

освидетельствования призывников; б) принятие решения о призыве на действительную военную службу и 

предназначение призванных по видам ВС и родам войск; в) предоставление отсрочек в соответствии с Законом; г) 

освобождение от воинской обязанности призывников в связи с наличием у них заболеваний или физических 

недостатков. При принятии решения призывные комиссии были обязаны всесторонне обсудить семейное и 

материальное положение призывника, состояние его здоровья, учесть пожелания самого призывника, его специальность, 

рекомендации комсомольских и других общественных организаций. Решения принимались большинством голосов. Для 

руководства районными (городскими) призывными комиссиями и контроля над их деятельностью в союзных и 

автономных республиках, краях, областях и автономных округах создавались соответствующие комиссии под 

председательством военного комиссара союзной или автономной республики, края, области или автономного округа. 

Над деятельностью призывных комиссий осуществлялся контроль со стороны Советов народных депутатов и 

прокурорский надзор. За недобросовестное или пристрастное отношение к делу при решении вопроса призыва, 

предоставление незаконных отсрочек члены призывных комиссий и врачи, участвующие в освидетельствовании 

призывников, а также другие лица, допустившие злоупотребления, привлекались к ответственности в соответствии с 

действующим законодательством. 

В основу распределения призывников по видам ВС и родам войск клался принцип производственной 

квалификации и специальности с учётом состояния здоровья. Этот же принцип применялся при призыве граждан 

в военно-строительные отряды (ВСО), предназначенные для выполнения строительно-монтажных работ, изготовления 

конструкций и деталей на промышленных и лесозаготовительных предприятиях системы Министерства обороны СССР. 

Комплектование ВСО производилось преимущественно из призывников, окончивших строительные учебные заведения 

или имевших строительные или родственные им специальности или опыт работы в строительстве (сантехники, 

бульдозеристы, кабельщики и т. д.). Права, обязанности и ответственность военных строителей (ВСтр) определялись 

военным законодательством, а их трудовая деятельность регулировалась трудовым законодательством (с некоторыми 

особенностями в применении того или другого). Оплата труда ВСтров производилась по действующим нормам. 

Обязательный срок работы в ВСО засчитывался в срок действительной военной службы. 

Законом были определёны: — единый призывной возраст для всех советских граждан — 18 лет; 

Срок действительной военной службы (срочная военная служба солдат и матросов, сержантов и старшин) в 2—

3 года; 

Отсрочка от призыва могла быть предоставлена по трём основаниям: а) по состоянию здоровья — 

предоставлялась призывникам, признанным временно негодными к военной службе по болезни (ст. 36 Закона); б) по 

семейному положению (ст. 34 Закона); в) для продолжения образования (ст. 35 Закона). 

В 1984 году предоставление отсрочки от призыва на действительную военную службу для продолжения 

образования (ст. 35 Закона) было отменено, возвращено — в 1989 году. 

В 1998 году был введён новый закон «О воинской обязанности и военной службе». За уклонение от призыва на 

военную службу предусмотрена уголовная ответственность по части 1 статье 328 УК РФ — штраф до 200 тыс. рублей, 

лишение свободы до 2 лет, арест или принудительные работы. Последние два вида наказания в России на практике не 

применяются. Поскольку лишение свободы не назначается в РФ, если преступление небольшой тяжести совершено 

впервые без отягчающих обстоятельств, то на практике по статье 328 УК РФ выписывают штрафы. В 2014 году по 

официальной судебной статистике по статье 328 УК РФ осуждены всеми судами России 790 человек. Реальное лишение 

свободы в 2014 году по данному составу не назначено никому. Большинство приговоренных (512 человек) получили 

штрафы до 25 тыс. рублей, ещё 248 человек — штрафы от 25 тыс. до 100 тыс. рублей и только 5 лиц — свыше 100 тыс. 

рублей. 

Срочная служба для женщин 

В 2012 году группой депутатов ГД во главе с заместителем председателя комитета по делам СНГ Татьяной 

Москальковой был разработан проект Закона «О срочной военной службе для женщин», однако он не был принят.  

Распространенность воинской обязанности в мире 

Некоторые страны, в которых существует обязательный призыв на военную службу 

Россия 

В Российской Федерации существует Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе». 

Согласно п. 1 ст. 22 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», призыву на военную службу подлежат: 

— граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет— 

Согласно п. 1 ст. 38 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», срок службы устанавливается для: 

— призванных после 01 января 2008 г. — 12 месяцев 

Лица, окончившие учебные военные центры при вузах, будут проходить службу по контракту на три года (п. 3, 

ст. 38). Окончившие обучение на военных кафедрах по программам подготовки офицеров, старшин, сержантов, солдат и 

матросов зачисляются в запас. 

Возможна замена военной службы альтернативной, но срок альтернативной гражданской службы дольше (18 

или 21 месяц), и право на замену надо обосновать. 

Принудительно не призываются в армию представители некоторых народов. 

Фактически, не желающие служить могут не расписываться в получении повестки и тогда они не подпадают 

под уголовную ответственность. 

Призываются около 12 процентов. 

Израиль 

До 3 лет. Призыву подлежат лица как мужского, так и женского пола. Женщины 2 года. Однако существует 

также ряд ограничений для женского призыва в армию по религиозным причинам, которым пользуется более трети всех 

женщин призывного возраста. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D0%B2_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_(1980-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D1%82_28.03.1998_N_53-%D0%A4%D0%97
https://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C


КНР. Призыв на военную службу осуществляется в возрасте 18 лет, при этом — реально вступить в ряды 

вооруженных сил КНР можно, лишь пройдя специальный отбор. Обычно одеться в военную форму стремятся молодые 

люди из бедных сельских районов, поскольку армия обеспечивает их жильём и стабильной зарплатой. 

КНДР — Корейская Народно-Демократическая Республика. Призыву подвергаются граждане по достижении 

17 лет. Срок срочной службы призывника: 

в сухопутных войсках — 5—12 лет. 

в войсках ВВС и ПВО — 3—4 года. 

в ВМФ — 5—10 лет. 

Швейцарская Конфедерация — Призыв в Швейцарии осуществляется в возрасте 20 лет на срок 300 дней, с 

1996 года предусмотрена также альтернативная служба. Призыв является традицией для этой страны; на референдуме 22 

сентября 2013 года 73 % высказались против его отмены. 

Финляндия всё ещё сохраняет призыв, от 165 до 347 дней, в зависимости от звания. По официальным данным 

Вооружённых сил Финляндии, в армии отслужило до 80 % мужчин. От призыва освобождены свидетели Иеговы, а 

также жители демилитаризованных Аландских остров (анклав с преимущественно шведским населением). 

Австрия: граждане этой страны высказались за сохранение призыва на референдуме 2013 года. Предусмотрена 

альтернативная служба. 

Эстония всё ещё сохраняет призыв на срок от 8 до 11 месяцев. Предусмотрена альтернативная 

служба. Неграждане Эстонии в армию не призываются. 

Греция в связи со всё ещё сохраняющейся напряженностью в отношениях с Турцией сохраняет призыв. 

Южная Корея сохраняет призыв при ряде исключений. Предусмотрена альтернативная служба. 

Сингапур: армия этого города-государства традиционно является призывной. 

Украина. Призыв существовал до 2013 года. 14 октября 2013 года был подписан указ Президента Украины 

№ 562/2013, в соответствии с которым с 1 января 2014 года призыв на срочную службу в вооружённые силы был 

приостановлен и дальнейшее комплектование должно было производиться исключительно на контрактной 

основе[30][31]. С 1 мая 2014 года вступил в силу указ исполняющего обязанности президента Украины Александра 

Турчинова о восстановлении обязательной срочной службы. Это было вызвано военными действиями на востоке 

страны. 

Литва. с 1 сентября 2016 года вступил в силу закон о призыве в армию. 

Страны, в которых действует добровольная служба в армии 

В последние десятилетия во многих странах наблюдается тенденция к отказу от воинского призыва (если 

таковой имелся). При этом призывные армии вытесняются полностью профессиональными. Силы Специальных 

Операций и высокоточное оружие становятся основным фактором военной мощи государства и вытесняют 

многочисленные воинские формирования и даже ядерное оружие[источник не указан 392 дня]. В числе стран, 

отказавшихся от воинского призыва: 

США. Военный призыв применялся в разное время, главным образом во время войн, и последний раз был 

применен в 1973 году. Однако все жители США мужского пола (как граждане, так и не граждане) в возрасте от 18 до 25 

лет обязаны вставать на военный учёт. Эта мера существует на тот случай, если Конгресс сочтёт нужным возобновить 

призыв. 

 

Тема 10. Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

В современных условиях подготовка граждан Российской Федерации к военной службе является 

приоритетным направлением государственной политики. 

В рамках реализации Концепции федеральной системы подготовки граждан к военной службе на период до 2020 года, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2010 г. № 134-р, создана 

многоуровневая (федеральная, региональная, муниципальная) система подготовки молодежи к военной службе. 

Расставлены приоритетные направления развития этой системы, намечены цели и пути ее реализации. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и 

военной службе» предусматривает: 

• получение начальных знаний в области обороны; 

• подготовку по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования и 

начального профессионального, среднего профессионального образования, а также в учебных пунктах организаций. 

Кроме того, в обязательную подготовку граждан входят военно-патриотическое воспитание, подготовка их по военно-

учетным специальностям солдат, матросов и сержантов. 

Получение гражданами начальных знаний в области обороны регламентировано федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего (полного) общего образования, федеральными государственными 

образовательными стандартами начального профессионального и среднего профессионального образования и 

предусматривает получение гражданами начальных знаний об обороне государства, о воинской обязанности граждан, а 

также приобретение навыков в области гражданской обороны. 

До призыва на военную службу граждане мужского пола проходят подготовку по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в течение двух последних лет обучения. Данная 

подготовка осуществляется педагогическими работниками указанных образовательных учреждений в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и предусматривает проведение с ними учебных 

сборов. 

Граждане мужского пола, достигшие возраста 16 лет, работающие в организациях и не прошедшие подготовку по 

основам военной службы в образовательных учреждениях, привлекаются к занятиям по основам военной службы в 

учебных пунктах, создаваемых в порядке, устанавливаемом уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти. 
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Важной составляющей является и военно-патриотическое воспитание граждан. Правительством Российской Федерации, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления совместно с 

Министерством обороны Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, в которых 

федеральным законодательством предусмотрена военная служба, и должностными лицами организаций в обязательном 

порядке и систематически проводят работу в этом направлении. 

При этом граждане, прошедшие подготовку в военно-патриотических молодежных и детских объединениях, 

пользуются преимущественным правом на поступление в военные образовательные учреждения профессионального 

образования. А их подготовка учитывается призывными комиссиями при определении вида Вооруженных Сил 

Российской Федерации и рода войск, а также других войск, воинских формирований и органов, в которых они будут 

проходить военную службу по призыву. 

Приоритетным направлением обязательной подготовки является и подготовка граждан по военно-учетным 

специальностям солдат, матросов и сержантов. 

Указанную подготовку получают граждане мужского пола, достигшие возраста 17 лет, в том числе учащиеся 

образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования, в которых 

такая подготовка является составной частью профессиональной образовательной программы. 

Гражданин, овладевший сложной военно-учетной специальностью солдата, матроса или сержанта, включенной 

в перечень, определяемый Правительством Российской Федерации, при призыве на военную службу вправе выбрать вид 

Вооруженных Сил Российской Федерации и род войск, другие войска, воинские формирования и органы с учетом 

реальной потребности в таких специалистах. 

 

Тема 11. Призыв на военную службу. 

 1. Призыву на военную службу подлежат: 

        а) граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учете и не 

пребывающие в запасе (далее - граждане, не пребывающие в запасе); 

        б) утратил силу с 1 января 2008 года.  

        2. На военную службу не призываются граждане, которые в соответствии с настоящим Федеральным законом 

освобождены от исполнения воинской обязанности, призыва на военную службу, граждане, которым предоставлена 

отсрочка от призыва на военную службу, а также граждане, не подлежащие призыву на военную службу. 

        3. Призыв граждан на военную службу осуществляется на основании указов Президента Российской Федерации. 

        4. Решение о призыве граждан на военную службу может быть принято только после достижения ими возраста 18 

лет. 

        5. Граждане мужского пола, зачисленные в запас с присвоением воинского звания офицера, призванные на военную 

службу, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Особенности прохождения ими 

военной службы определяются настоящим Федеральным законом и Положением о порядке прохождения военной 

службы, утверждаемым Президентом Российской Федерации.( С 1 января 2010 года пункт 5 статьи 22 утрачивает 

силу). 

Статья 23. Освобождение от призыва на военную службу. Граждане, не подлежащие призыву на военную службу 

        1. От призыва на военную службу освобождаются граждане: 

        а) признанные не годными или ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья; 

        б) проходящие или прошедшие военную службу в Российской Федерации;  

        в) проходящие или прошедшие альтернативную гражданскую службу; 

        г) прошедшие военную службу в другом государстве; 

        д) - е) исключены.  

        2. Право на освобождение от призыва на военную службу имеют граждане: 

        а) имеющие предусмотренную государственной системой аттестации ученую степень; 

        б) являющиеся сыновьями (родными братьями): 



        военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших (умерших) в связи с исполнением ими 

обязанностей военной службы, и граждан, проходивших военные сборы, погибших (умерших) в связи с исполнением 

ими обязанностей военной службы в период прохождения военных сборов; 

        граждан, умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных в связи с 

исполнением ими обязанностей военной службы в период прохождения военной службы по призыву, после увольнения 

с военной службы либо после отчисления с военных сборов или окончания военных сборов. 

        3. Не подлежат призыву на военную службу граждане: 

        а) отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, ареста или 

лишения свободы; 

        б) имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления; 

        в) в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в отношении 

которых передано в суд. 

Статья 24. Отсрочка от призыва граждан на военную службу 

        1. Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам: 

        а) признанным в установленном настоящим Федеральным законом порядке временно не годными к военной службе 

по состоянию здоровья, - на срок до одного года; 

        б) занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой 

или усыновителем, если отсутствуют другие лица, обязанные по закону содержать указанных граждан, а также при 

условии, что последние не находятся на полном государственном обеспечении и нуждаются по состоянию здоровья в 

соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по месту жительства граждан, 

призываемых на военную службу, в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре); 

        б.1) являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной 

сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан; 

        в) имеющим ребенка и воспитывающим его без матери; 

        г) имеющим двух и более детей; 

        д) имеющим ребенка-инвалида в возрасте до трех лет; 

        е) - ж) утратили силу с 1 января 2008 года. 

        з) поступившим на службу в органы внутренних дел, Государственную противопожарную службу, учреждения и 

органы уголовно-исполнительной системы, органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ и таможенные органы Российской Федерации непосредственно по окончании образовательных учреждений 

высшего профессионального образования указанных органов и учреждений соответственно, при наличии у них 

специальных званий - на время службы в этих органах и учреждениях; 

        и) имеющим ребенка и жену, срок беременности которой составляет не менее 26 недель; 

        к) избранным депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатами 

законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, депутатами 

представительных органов муниципальных образований или главами муниципальных образований и осуществляющим 

свои полномочия на постоянной основе, - на срок полномочий в указанных органах; 

        л) зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах в качестве 

кандидатов на замещаемые посредством прямых выборов должности или на членство в органах (палатах органов) 

государственной власти или органах местного самоуправления, - на срок до дня официального опубликования 

(обнародования) общих результатов выборов включительно, а при досрочном выбытии - до дня выбытия включительно. 

        2. Право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане: 

        а) обучающиеся по очной форме обучения в:(это первый абзац) 



        имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях по образовательным программам 

среднего (полного) общего образования - на время обучения, но до достижения указанными гражданами возраста 20 

лет; (второй абзац) 

        имеющих государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки (специальностям) 

образовательных учреждениях по программам начального профессионального или программам среднего 

профессионального образования, если они до поступления в указанные образовательные учреждения не получили 

среднее (полное) общее образование, - на время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения основных 

образовательных программ и до достижения указанными гражданами возраста 20 лет; (третий абзац) 

        имеющих государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки (специальностям) 

образовательных учреждениях по программам среднего профессионального образования, если они до поступления в 

указанные образовательные учреждения получили среднее (полное) общее образование и достигают призывного 

возраста в последний год обучения, - на время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения основных 

образовательных программ; (четвертый абзац) 

        имеющих государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки (специальностям) 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования по: (пятый абзац) 

        программам бакалавриата, если они не имеют диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра, - на 

время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения основных образовательных программ;   (шестой абзац) 

        программам подготовки специалиста, если они не имеют диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом 

магистра, - на время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения основных образовательных 

программ;   (седьмой абзац) 

        программам магистратуры, если они не имеют диплом специалиста или диплом магистра и поступили в указанные 

образовательные учреждения в год получения квалификации (степени) "бакалавр", - на время обучения, но не свыше 

нормативных сроков освоения основных образовательных программ.(восьмой абзац) 

        Предусмотренная настоящим подпунктом отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданину 

только один раз, за исключением одного из случаев, если: 

        первая отсрочка от призыва на военную службу была предоставлена гражданину в соответствии с абзацем вторым 

настоящего подпункта, гражданин может повторно воспользоваться правом на отсрочку от призыва на военную службу 

в соответствии с абзацами шестым или седьмым настоящего подпункта; 

        первая отсрочка от призыва на военную службу была предоставлена гражданину в соответствии с абзацем шестым 

настоящего подпункта, гражданин может повторно воспользоваться правом на отсрочку от призыва на военную службу 

в соответствии с абзацем восьмым настоящего подпункта. 

        Право на предусмотренную настоящим подпунктом отсрочку от призыва на военную службу сохраняется за 

гражданином: 

        получившим в период обучения академический отпуск или перешедшим в том же образовательном учреждении с 

одной образовательной программы на другую образовательную программу того же уровня либо переведенным в другое 

имеющее государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки (специальностям) 

образовательное учреждение для обучения по образовательной программе того же уровня. Право на отсрочку от 

призыва на военную службу сохраняется за гражданином по основаниям, предусмотренным настоящим абзацем, только 

при условии, если общий срок, на который гражданину была предоставлена отсрочка от призыва на военную службу для 

обучения в данном образовательном учреждении или в образовательном учреждении, из которого осуществлен перевод, 

не увеличивается или увеличивается не более чем на один год; 

        восстановившимся в том же образовательном учреждении (за исключением граждан, восстановившихся в 

образовательных учреждениях после отчисления за нарушение их уставов, правил внутреннего распорядка или по 

другим неуважительным причинам), если срок, на который гражданину была предоставлена отсрочка от призыва на 

военную службу для обучения в данном образовательном учреждении, не увеличивается; 

        б) получающие послевузовское профессиональное образование по очной форме обучения в имеющих 

государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки (специальностям) образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования или научных учреждениях, имеющих лицензию на ведение 

образовательной деятельности по образовательным программам послевузовского профессионального образования, - на 

время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения основных образовательных программ и на время защиты 



квалификационной работы, но не более одного года после завершения обучения по образовательной программе 

послевузовского профессионального образования; 

        в) которым это право дано на основании указов Президента Российской Федерации. 

        3.Утратил силу с 1 января 2008 года. 

Статья 25. Сроки призыва граждан на военную службу 

        1. Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, осуществляется два раза в год с 1 апреля по 15 

июля и с 1 октября по 31 декабря на основании указов Президента Российской Федерации за следующими 

исключениями: 

        а) граждане, проживающие в отдельных районах Крайнего Севера или отдельных местностях, приравненных к 

районам Крайнего Севера, призываются на военную службу с 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря. Перечень 

указанных районов и местностей, а также сроки призыва на военную службу граждан, проживающих в этих районах и 

местностях, определяются Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской Федерации; 

        б) граждане, проживающие в сельской местности и непосредственно занятые на посевных и уборочных работах, 

призываются на военную службу с 15 октября по 31 декабря; 

        в) граждане, являющиеся педагогическими работниками образовательных учреждений, призываются на военную 

службу с 1 мая по 15 июля. 

        2. Утратил силу с 1 января 2008 года. 

Статья 26. Организация призыва граждан на военную службу 

        1. Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, включает: 

        явку на медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии; 

        явку в указанные в повестке военного комиссариата время и место для отправки к месту прохождения военной 

службы и нахождение в военном комиссариате до начала военной службы. 

        Призыв на военную службу указанных граждан организуют военные комиссариаты через свои структурные 

подразделения и осуществляют призывные комиссии, создаваемые в муниципальных районах, городских округах и на 

внутригородских территориях городов федерального значения решением высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) по представлению военного комиссара. 

        2. Утратил силу с 1 января 2008 года.  

        3. На мероприятия, связанные с призывом на военную службу, граждане вызываются повестками военного 

комиссариата. 

        4. Порядок призыва граждан на военную службу определяется настоящим Федеральным законом, другими 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, Положением о призыве на военную службу, 

утверждаемым Правительством Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

 

Статья 27. Состав призывной комиссии 

        1. В состав призывной комиссии включаются: 

        по согласованию глава местной администрации или иной представитель местной администрации - председатель 

призывной комиссии; 

        должностное лицо военного комиссариата - заместитель председателя комиссии; 

        секретарь комиссии; 

        врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 

службу; 

        представитель соответствующего органа внутренних дел; 



        представитель соответствующего органа управления образованием; 

        представитель соответствующего органа службы занятости населения (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы). 

        2. В состав призывной комиссии могут включаться представители других органов и организаций. 

Статья 28. Обязанности призывной комиссии по призыву граждан на военную службу и порядок работы 

призывной комиссии 

        1. При призыве на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, на призывную комиссию возлагаются 

обязанности по организации медицинского освидетельствования указанных граждан и принятию в отношении их одного 

из следующих решений: 

        о призыве на военную службу; 

        о направлении на альтернативную гражданскую службу; 

        о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу; 

        об освобождении от призыва на военную службу; 

        о зачислении в запас; 

        об освобождении от исполнения воинской обязанности. 

        2. В случае уклонения граждан от призыва на военную службу призывная комиссия или военный комиссариат 

направляют соответствующие материалы руководителю следственного органа Следственного комитета при прокуратуре 

Российской Федерации по месту жительства указанных граждан для решения вопроса о привлечении их к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

        3. При принятии решения о призыве на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, призывная комиссия 

определяет вид и род войск Вооруженных Сил Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и 

органы, в которых указанные граждане будут проходить военную службу. 

        4. На призывную комиссию возлагаются также обязанности по организации медицинского освидетельствования 

граждан, изъявивших желание поступить в военные образовательные учреждения профессионального образования, и 

принятию решения о направлении их для сдачи конкурсных вступительных экзаменов или об отказе в таком 

направлении. 

        5. Призывная комиссия принимает соответствующие решения на основании настоящего Федерального закона, 

других федеральных законов, Положения о призыве на военную службу и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации. 

        6. Председатель призывной комиссии объявляет решение гражданину, в отношении которого оно принято, и по 

требованию гражданина выдает ему копию решения. 

        7. Решение призывной комиссии может быть обжаловано гражданином в установленный законодательством 

Российской Федерации срок со дня получения гражданином копии указанного решения в призывную комиссию 

соответствующего субъекта Российской Федерации или в суд. Жалоба гражданина должна быть рассмотрена в 

пятидневный срок со дня ее поступления в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации. В 

этом случае выполнение решения призывной комиссии приостанавливается до вынесения решения призывной 

комиссией соответствующего субъекта Российской Федерации или вступления в законную силу решения суда. 

Статья 29. Призывная комиссия субъекта Российской Федерации 

        1. Решением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) создается призывная комиссия 

субъекта Российской Федерации, в состав которой включаются: 

        высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации - председатель комиссии; 

        военный комиссар - заместитель председателя комиссии; 



        секретарь комиссии; 

        врачи-специалисты, участвующие в проведении медицинского освидетельствования и медицинского осмотра 

граждан; 

        представитель министерства внутренних дел, управления (главного управления) внутренних дел по субъекту 

Российской Федерации; 

        представитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации по образованию; 

        представитель соответствующего органа службы занятости населения (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы). 

        В состав призывной комиссии субъекта Российской Федерации могут включаться представители других органов и 

организаций субъекта Российской Федерации. 

        2. Призывная комиссия субъекта Российской Федерации: 

        организует медицинский осмотр граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную службу, перед 

направлением их к месту прохождения военной службы, а также контрольное медицинское освидетельствование 

граждан, получивших освобождение от призыва на военную службу по состоянию здоровья, и граждан, заявивших о 

несогласии с заключениями о их годности к военной службе по результатам медицинского освидетельствования; 

        осуществляет методическое руководство деятельностью призывных комиссий; 

        проверяет правильность предоставления гражданам отсрочек и освобождений от призыва на военную службу; 

        контролирует обоснованность направления граждан для прохождения военной службы в видах и родах войск 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах; 

        рассматривает жалобы граждан, призываемых на военную службу, на решения призывных комиссий. 

        3. Призывная комиссия субъекта Российской Федерации имеет право отменять решения нижестоящих призывных 

комиссий. При этом одновременно с отменой решения нижестоящей призывной комиссии призывная комиссия субъекта 

Российской Федерации принимает одно из решений, указанных в пункте 1 статьи 28 настоящего Федерального закона. 

При принятии решения о призыве граждан на военную службу призывная комиссия субъекта Российской Федерации 

определяет вид и род войск Вооруженных Сил Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и 

органы, в которых указанные граждане будут проходить военную службу. 

        4. Решение призывной комиссии субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина может быть обжаловано 

им в суд в установленный законодательством Российской Федерации срок со дня получения копии указанного решения. 

Решение призывной комиссии приостанавливается до вступления в законную силу решения суда. 

Статья 30. Утратила силу. 

Статья 31. Обязанности граждан, подлежащих призыву на военную службу 

        1. Граждане, не пребывающие в запасе, подлежащие призыву на военную службу, обязаны явиться в указанные в 

повестке военного комиссариата время и место на медицинское освидетельствование, заседание призывной комиссии 

или для отправки в воинскую часть для прохождения военной службы, а также находиться в военном комиссариате до 

начала военной службы. 

        2. Граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны получать повестки военного комиссариата под 

расписку. Повестки вручаются гражданам работниками военного комиссариата или по месту работы (учебы) 

гражданина руководителями, другими ответственными за военно-учетную работу должностными лицами (работниками) 

организаций. В повестках должны быть указаны правовые последствия невыполнения гражданами изложенных в них 

требований. 

        В случае невозможности вручения повесток гражданам, подлежащим призыву на военную службу, указанными 

работниками, руководителями или должностными лицами обеспечение их прибытия на мероприятия, связанные с 

призывом на военную службу, возлагается на соответствующие органы внутренних дел на основании соответствующего 

письменного обращения военного комиссариата. 

        3. Утратил силу с 1 января 2008 года.  



        4. В случае неявки без уважительных причин гражданина по повестке военного комиссариата на мероприятия, 

связанные с призывом на военную службу, указанный гражданин считается уклоняющимся от военной службы и 

привлекается к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Тема 12. Прохождение военной службы по контракту. 

1. Контракт о прохождении военной службы вправе заключать: 

- военнослужащие, у которых заканчивается предыдущий контракт о прохождении военной службы; 

- военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, прослужившие не менее 12 месяцев; 

- граждане, пребывающие в запасе; 

- граждане мужского пола, не пребывающие в запасе, окончившие государственные, муниципальные или 

имеющие государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки (специальностям) 

негосударственные образовательные учреждения высшего профессионального образования; 

- граждане женского пола, не пребывающие в запасе; 

- другие граждане в соответствии с нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации. 

Граждане, поступившие в военные образовательные учреждения профессионального образования, заключают 

контракт о прохождении военной службы в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Федерального закона "О воинской 

обязанности и военной службе". 

2. Первый контракт о прохождении военной службы вправе заключать граждане в возрасте от 18 до 40 лет. 

3. Отбор кандидатов для поступления на военную службу по контракту из числа граждан, не находящихся на 

военной службе, осуществляется военными комиссариатами, а из числа военнослужащих — воинскими частями в 

порядке, устанавливаемом Положением о порядке прохождения военной службы. 

4. Определение соответствия граждан требованиям, установленным для поступающих на военную службу по 

контракту, возлагается на комиссии военных комиссариатов по отбору кандидатов, поступающих на военную службу по 

контракту. 

Определение соответствия военнослужащих требованиям, установленным для поступающих на военную службу 

по контракту, возлагается на аттестационные комиссии воинских частей. В работе комиссий военных комиссариатов по 

отбору кандидатов, поступающих на военную службу по контракту, могут принимать участие представители воинских 

частей, для которых проводится отбор. Копия решения комиссии должна быть выдана гражданину по его просьбе в 

трехдневный срок со дня принятия решения. 

  

Требования к гражданам, поступающим на военную службу по контракту 

1. Гражданин, поступающий на военную службу по контракту, должен соответствовать медицинским и 

профессионально-психологическим требованиям военной службы к конкретным военно-учетным специальностям. Для 

определения соответствия гражданина установленным требованиям проводятся медицинское освидетельствование и 

мероприятия по профессиональному психологическому отбору. 

2. Медицинское освидетельствование граждан проводится в соответствии с Положением о военно-врачебной 

экспертизе. По результатам медицинского освидетельствования дается заключение о годности гражданина к военной 

службе в соответствии с пунктом 2 статьи 30 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе". На 

военную службу по контракту может быть принят гражданин, признанный годным к военной службе или годным к 

военной службе с незначительными ограничениями. 

3. Мероприятия по профессиональному психологическому отбору проводятся специалистами по 

профессиональному психологическому отбору в порядке, определяемом Положением о порядке прохождения военной 

службы. По результатам профессионального психологического отбора выносится одно из следующих заключений о 

профессиональной пригодности гражданина к военной службе по контракту на конкретных воинских должностях: 

рекомендуется в первую очередь — первая категория; 

рекомендуется — вторая категория; 

рекомендуется условно - третья категория; 

не рекомендуется — четвертая категория. 

На военную службу по контракту не может быть принят гражданин, отнесенный по результатам 

профессионального психологического отбора к четвертой категории профессиональной пригодности. 

4. Гражданин, поступающий на военную службу по контракту, кроме требований, указанных в пункте 1 

настоящей статьи, также должен соответствовать требованиям по уровню: 

образования; 

профессиональной подготовки; 

http://www.admhmao.ru/VK/prod2/Contrakt.htm


физической подготовки. 

5. Требования, предусмотренные пунктами 3 и 4 настоящей статьи, устанавливаются министром обороны 

Российской Федерации или руководителем федерального органа исполнительной власти, в котором Федеральным 

законом "О воинской обязанности и военной службе" предусмотрена военная служба. 

  

Условия контракта о прохождении военной службы 

1. Контракт о прохождении военной службы заключается гражданином с Министерством обороны Российской 

Федерации или федеральным органом исполнительной власти, в котором Федеральным законом "О воинской 

обязанности и военной службе" предусмотрена военная служба, письменно по типовой форме в порядке, 

определяемом Положением о порядке прохождения военной службы. 

2. В контракте о прохождении военной службы закрепляются добровольность поступления гражданина на 

военную службу, срок, в течение которого гражданин обязуется проходить военную службу, и условия контракта. 

3. Условия контракта о прохождении военной службы включают в себя обязанность гражданина проходить 

военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях или органах 

в течение установленного контрактом срока, добросовестно исполнять все общие, должностные и специальные 

обязанности военнослужащих, установленные законодательными и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также право гражданина на соблюдение его прав и прав членов его семьи, включая получение 

льгот, гарантий и компенсаций, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, определяющими статус военнослужащих и порядок прохождения военной службы. 

4. Контракт о прохождении военной службы вступает в силу со дня его подписания соответствующим 

должностным лицом в соответствии с Положением о порядке прохождения военной службы и прекращает свое действие 

со дня заключения военнослужащим иного контракта о прохождении военной службы, исключения военнослужащего из 

списков воинской части в случае, указанном в пункте 6 настоящей статьи, а также в иных случаях, установленных 

федеральными законами. 

5. Заключение контракта о прохождении военной службы, прекращение его действия, а также иные отношения, 

связанные с ним, регулируются Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе", Положением 

о порядке прохождения военной службы, а также законодательными и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, определяющими порядок прохождения военной службы и статус военнослужащих. 

6. Военнослужащие, назначенные на должность министра обороны Российской Федерации, руководителей 

федеральных органов исполнительной власти, в которых настоящим Федеральным законом "О воинской 

обязанности и военной службе", предусмотрена военная служба, проходят военную службу в соответствующей 

должности без заключения контракта о прохождении военной службы. Контракт о прохождении военной службы, 

который был заключен военнослужащими до назначения на указанную должность, прекращает свое действие. За 

указанными военнослужащими сохраняется статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. 

После освобождения указанных военнослужащих от должности они заключают новый контракт о прохождении 

военной службы или увольняются с военной службы по основаниям и в порядке, которые определяются 

настоящим Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе", и Положением о порядке 

прохождения военной службы. 

 

Тема 13. Альтернативная гражданская служба. 

Альтернативная гражданская служба (АГС) в Российской Федерации представляет собой особый вид трудовой 

деятельности в интересах общества и государства, осуществляемой гражданами вместо военной службы. 

Право на отказ от военной службы по убеждениям — общепризнанное на международном уровне, закрепленное 

в Конституции России и федеральном законе «Об альтернативной гражданской службе», является 

неотъемлемым правом каждого гражданина России 

Гражданин может выбрать АГС в случаях, если: 

 несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию; 

 он относится к коренному малочисленному народу, ведет традиционный образ жизни, осуществляет традиционное 

хозяйствование и занимается традиционными промыслами[1]. 

Если верующие могут отказаться от службы в ВС, обосновав это своим вероисповеданием, то другие граждане вправе 

заявлять не о вере, а об убеждениях, несовместимых с военной службой. Убеждения могут быть миротворческие, 

философские, морально-этические, политические, правовые, либо иметь взаимодополняющее, комплексное содержание. 

Право пройти АГС вместо ВС имеет не только верующий, отвергающий для себя военную службу (к какой бы 

конфессии он ни принадлежал), но и любой гражданин, подлежащий призыву и не имеющий оснований для 

освобождения или отсрочки, если он желает защищать Отечество не в военной форме, а мирным трудом. 

Срок АГС — 21 месяц (включая два отпуска), а для проходящих её на гражданских должностях в организациях военной 

сферы (строительные управления Спецстроя, заводы) — 18 месяцев, также с двумя отпусками. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0,_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8_%D0%B8_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D0%B2


АГС — обычная трудовая деятельность в соответствии с Трудовым кодексом, но с некоторыми особенностями. В 

частности, альтернативнослужащий не вправе по собственной инициативе расторгнуть трудовой договор, участвовать в 

забастовках, подрабатывать по совместительству в других организациях. Альтернативнослужащий, в отличие 

от солдата, имеет право на образование — по заочной или вечерней форме. В настоящее время альтернативнослужащие 

работают санитарами в больницах, диспансерах и домах-интернатах, строителями, рабочими на заводах, лесниками, 

библиотекарями, архивистами, рабочими в цирках и театрах, почтальонами, дежурными на метеостанциях, пожарных 

командах. 

Граждане направляются на АГС по закону, как правило, по экстерриториальному принципу. Но отсутствие в 

большинстве организаций общежитий привело к тому, что до 60 % проходят АГС по месту постоянного проживания. 

При прохождении службы в другой местности альтернативнослужащему бесплатно предоставляется общежитие. Место 

прохождения АГС определяет Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), руководствуясь ежегодно 

утверждаемыми перечнями профессий, должностей и организаций. В перечень включаются только государственные 

организации федеральной или региональной подчиненности. При выборе места службыучитываются образование, 

специальность, опыт работы, медицинские противопоказания, семейное положение[2]. 

Ограничение прав и свобод граждан, проходящих АГС 

Прохождение альтернативной гражданской службы предусматривает ряд обязанностей и правовых ограничений. 

Граждане, поступившие на альтернативную гражданскую службу, не имеют права:[3][4] 

 занимать руководящие должности; 

 принимать участие или организовывать забастовки; 

 совмещать службу с работой; 

 уклоняться от исполнения должностных обязанностей; 

 оставлять рабочее место в период рабочего времени. 

Вместе с тем за гражданином сохраняются другие права и свободы, предусмотренные трудовым законодательством и 

другими нормативно-правовыми актами. 

 

Тема 14. Качества личности военнослужащего 

Военнослужащий — это прежде всего вооруженный защитник Отечества. В связи с учетом особых 

обязанностей, возлагаемых на военнослужащего, он должен обладать рядом качеств, необходимых для исполнения 

своего высокого предназначения. 

Истинный патриот сознательно любит свое Отечество, готов к любым жертвам и подвигам во имя него. Вот 

как сказал об этом русский писатель и историк Н. М. Карамзин: «Патриотизм есть любовь ко благу и славе Отечества и 

желание способствовать им во всех отношениях». 

Прежде всего современный военнослужащий должен дорожить честью. Честь — это заслуживающее уважения 

моральное качество, или, как писал создатель «Толкового словаря великорусского языка» В.И.Даль, «внутреннее нрав-

ственное достоинство человека». Достоинство военнослужащего выражается в уважении к себе, в осознании своих че-

ловеческих прав, моральных ценностей, в подобающем образцовом поведении. Образцовое поведение включает в себя 

соблюдение Конституции и законов Российской Федерации, нормативно-правовых актов, регулирующих различные 

аспекты службы в армии. 

Также военнослужащий обязан знать и неукоснительно соблюдать международные правила ведения военных 

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

также с военнопленными. Человеколюбие во все времена являлось неотъемлемым качеством российского воина. В 

суворовской «Науке побеждать» об этом сказано так: «Не менее чем оружием, побеждать противника человеколюбием. 

В поражениях сдающимся в полон давать пощаду. Обывателям ни малейшей обиды и озлобления не чинить». 

Принципы уважения к человеческой личности в условиях военного конфликта закрепляют четыре Женевские 

конвенции 1949 г. В них предусмотрено: 

обеспечение равенства при уходе за ранеными как своей, так и неприятельской стороны, без каких-либо раз-

личий; 

уважение личности человека, его чести, семейных прав, религиозных убеждений, в особенности защита прав 

ребенка; 

запрещение жестокого обращения с пленными, взятия заложников, истребления, пыток, наказания без суда и 

следствия, грабежей и неоправданного уничтожения имущества; 

разрешение делегатам Международного комитета Красного Креста посещать военнопленных и осуществлять 

гуманитарные акции с целью помощи жертвам войны; 

запрещение убивать или наносить увечье противнику, который сдается в плен или прекратил участие в воен-

ных действиях. 

Захваченные в плен участники военных действий и гражданские лица, находящиеся во власти противника, 

включая жителей оккупированных территорий, имеют право на сохранение жизни, уважение достоинства, личных прав 

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

Звание воина всегда было почетно, а ратное дело считается делом настоящих мужчин. Но ведение войны в 

современных условиях требует знаний, и знаний немалых, иначе более подготовленный противник с легкостью одержит 

победу над уступающим ему в подготовке врагом. Поэтому еще одна обязанность современного военнослужащего — 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%83_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


постоянно повышать свой интеллектуальный уровень, оттачивать боевые навыки и умения, повышать уровень 

физической подготовки. Вверенные ему оружие и военную технику он должен знать в совершенстве. 

Чтобы с честью и достоинством нести звание защитника Отечества, каждый военнослужащий должен: 

глубоко осознать личную ответственность за защиту Отечества, добросовестно и честно выполнять свои слу-

жебные обязанности; 

иметь четкие представления о высоком смысле военной службы, о значении боеспособности и боевой 

готовности для защиты Отечества; 

быть морально, психологически и физически готовым к преодолению трудностей при исполнении воинского 

долга в мирное и военное время; 

в любых условиях соблюдать военную присягу, законы Российской Федерации и требования воинских уставов; 

дорожить боевой славой Вооруженных сил России и воинской части, честью боевого знамени, своим званием 

российского солдата, чтить боевые традиции Вооруженных сил, своего соединения, части (корабля) и подразделения 

 

Тема 15. Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Боевые традиции российских Вооруженных сил — это исторически сложившиеся в армии и на флоте, переда-

ющиеся из поколения в поколение правила, обычаи и нормы поведения военнослужащих, связанные с выполнением 

боевых задач и несением воинской службы. 

Вооруженные силы каждого государства мира имеют свои боевые традиции. Их содержание определяется 

историческими условиями формирования, государственным и общественным строем страны, характером и 

предназначением вооруженных сил. 

Воинские традиции далеко не однородны. Одни из них являются общими для всех вооруженных сил, другие 

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

формирование и проявление воинских традиций также влияют условия деятельности воинских коллективов, отношения 

складывающиеся в них. 

В целом воинские традиции подразделяются: 

по степени общности — на общие (характерные для всех Вооруженных сил) и частные (характерные для 

определенного вида Вооруженных сил, рода войск и т.д.); 

по степени устойчивости — на устоявшиеся, отмирающие и возрождающиеся; 

по степени общественной значимости — на боевые, ратно-трудовые и воинского быта. 

Наиболее значимыми среди воинских традиций являются боевые, так как именно они определяют поведение 

воинов и воинских коллективов в ходе боевых действий или в условиях, приближенных к боевым. 

К боевым традициям воинов российских Вооруженных сил относятся: 

беззаветная преданность Родине и постоянная готовность к ее защите; 

верность воинской присяге и воинскому долгу, умение стойко переносить трудности военной службы; 

любовь к своей части, кораблю, воинской специальности; 

верность боевому знамени части, военно-морскому флагу корабля; 

войсковое товарищество и коллективизм; 

уважение к командиру и защита его в бою; 

гуманное отношение к поверженному врагу, населению зарубежных стран и пленным; 

постоянное стремление к овладению военно-профессиональными знаниями, совершенствование своей выучки 

и воинского мастерства, высокая бдительность, поддержание постоянной боевой готовности своей части, корабля. 

В тяжелых испытаниях родилась и крепла основополагающая традиция — любовь к своему Отечеству, 

постоянная готовность выступить на его защиту. 

На Руси исстари ненавидели захватчиков, врагов Отечества, презирали изменников и предателей. «Любить 

Родину — значит быть непримиримым к ее врагам» — эта истина пронесена через века. 

Измена Родине — тяжелое преступление, которое никогда не может быть искуплено. Презрение к предателю в 

людской памяти остается навсегда. Даже его родные и близкие покрываются позором этого преступления; не в силах 

вынести осуждающие взгляды соседей, земляков, они часто меняют место жительства. В настоящее время измена 

Родине (государственная измена) считается уголовным преступлением и карается по закону. 

Патриотизм русских воинов проявлялся и проявляется прежде всего в верности присяге и воинскому долгу, в 

храбрости в бою. 

Начиная с Петровской эпохи принцип наименования полков по месту их формирования или длительной 

дислокации становится твердым правилом Русской армии. Эти наименования, освещенные огнем боев, со временем 

стали символами воинской славы. Позднее появилась еще одна традиция — присваивать воинским единицам имена 

прославивших их полководцев или особо отличившихся бойцов. 

Исключительно важными традициями армии и флота всегда были войсковое товарищество и коллективизм. 

Еще со времен Суворова главной заповедью российского солдата стало крылатое выражение: «Сам погибай, а товарища 

выручай». Трудно переоценить значение фронтовой дружбы — она действительно крепкая. В этом сумело убедиться не 

одно поколение солдат и матросов, в том числе наших современников. 

Защита командира в бою всегда считалась высшим проявлением войскового товарищества. История 

свидетельствует о многих примерах героических действий по спасению командиров в боевой обстановке. 

Не только в российской армии, но и во всех армиях мира присутствует традиция бережно сохранять память о 

павших героях. В пламени Вечного огня, величественных мемориалах и скромных обелисках, в произведениях 

литературы и искусства, но главное — в сердцах потомков навсегда сохранится образ тех, кто первым поднимался в 

атаку, кто стоял насмерть на поле боя, кто не сломился под пытками и не выдал военной тайны. 

Боевые традиции имеют огромное значение для поддержания морально-психологического климата внутри 

каждого коллектива. Поэтому неслучайно, что многие нравственные нормы, лежащие в основе традиций, закреплены в 



военной присяге и воинских уставах. В результате традиции становятся не только морально необходимыми, но и 

юридически обязательными. 

Быть верным боевым традициям для каждого солдата или матроса означает: 

точно соблюдать требования законов, военной присяги, уставов, приказов и распоряжений; 

быть готовым вступить в бой и выполнить свой долг; 

настойчиво совершенствовать боевое мастерство, умело владеть оружием и боевой техникой; 

умело действовать в обстановке, приближенной к боевой, на учениях и маневрах, в полетах, морских и оке-

анских походах; 

строго хранить военную и государственную тайну, проявлять бдительность; 

дорожить дружбой и войсковым товариществом; 

помогать командирам в укреплении воинской дисциплины, поддержании организованности и порядка, в 

сплочении воинского коллектива. 

В развитии традиций большую роль играет преемственность поколений. Без того ценного, что накоплено пред-

шествующими поколениями, новое поколение обойтись не может. Более того, перенимание опыта старших, опора на все 

лучшее, что в нем есть, развитие и обогащение этого опыта — обязательное условие благополучия любого общества. 

 

Тема 16. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

1 Боевые традиции Вооружённых Сил 

2 Символы воинской части 

3  Воинский коллектив 

 

1 Боевые традиции Вооружённых Сил 

Боевые традиции Вооружённых Сил РФ – это исторически сложившиеся в армии и на флоте и передающиеся 

из поколения в поколение правила, обычаи и нормы поведения военнослужащих, связанные с выполнением боевых 

задач и несением воинской службы. Вооружённые Силы любого государства имеют свои боевые традиции. Их 

содержание определяется историческими условиями формирования, государственным строем страны, характером и 

предназначением Вооружённых Сил. 

Важнейшими боевыми традициями Вооружённых Сил РФ являются: 

-         преданность Родине, уверенность в своих силах, постоянная готовность к её защите; 

-         верность присяге, воинскому долгу, массовый  героизм в бою; 

-         верность Боевому Знамени воинской части, Военно-морскому флагу корабля; 

-         войсковое товарищество; 

-         неустанное стремление к овладению военно-профессиональными знаниями, совершенствованию воинского 

мастерства, высокая бдительность, постоянное поддержание боевой готовности своей части, корабля. 

 

2 Символы воинской части 

Воинская честь – это нравственные качества и принципы воина (воинского коллектива), характеризующие его 

поведение, отношение к выполнению воинского долга. Требования воинской чести, относящиеся к выполнению 

воинского долга, закреплены в Воинской присяге и воинских уставах и имеют правовую основу. 

Военнослужащий Вооружённых Сил РФ должен с достоинством нести высокое звание защитника Родины, 

дорожить честью и боевой славой воинской части, в которой он служит, и честью своего воинского звания. 

Военнослужащий обязан быть верным Воинской присяге, беззаветно служить своему народу, мужественно, умело, не 

щадя своей крови и самой жизни, защищать РФ, выполнять воинский долг, стойко переносить трудности военной 

службы, беспрекословно повиноваться командирам, защищать их в бою, оберегать Боевое Знамя воинской части. 

Боевое Знамя воинской части есть особо почётный знак, указывающий на её принадлежность к Вооружённым 

Силам РФ, отличающий особенности боевого предназначения,  историю и заслуги воинской части. 

Боевое Знамя вручается каждой воинской части при формировании от имени Президента РФ представителями 

Министерства обороны РФ. Боевое Знамя сохраняется за воинской частью на всё время независимо от изменения и 

нумерации воинской части. Боевое Знамя всегда находится при своей воинской части, а на поле боя – в районе боевых 

действий части. При утрате Боевого Знамени командир воинской части и военнослужащие, непосредственно виновные  

в таком позоре, подлежат суду, а воинская часть – расформированию. Военно-морской флаг РФ, поднятый на корабле 

Военно-морского Флота, является Боевым  Знаменем корабля и символизирует его государственную принадлежность и 

неприкосновенность 

 

3  Воинский коллектив 

  Воинский коллектив – это относительно компактная социальная группа, объединяющая людей, занятых 

несением воинской службы, выполнением задач, вытекающих из функций Вооружённых Сил. Через первичный 

коллектив воин входит в коллектив части, ощущает свою принадлежность к соответствующему соединению, 

объединению, роду войск и виду Вооружённых Сил. Всем укладом армейской жизни воины подразделения поставлены 

в такие условия, когда на занятиях, в походах, на боевом дежурстве, в казарме и на отдыхе они действуют сообща, 

чувствуют локоть друг друга, пульс своего коллектива. Воинская деятельность порождает высокую моральную 



зависимость каждого воина от товарищей и коллектива. Взаимозависимость коллектива и воина растёт по мере развития 

средств и способов вооружённой борьбы. Современное оружие и военная техника требуют исключительной чёткости 

действий, слаженности, взаимозаменяемости и высокой дисциплинированности. Особенность воинского коллектива 

состоит в том, что все члены должны быть готовы действовать, решая поставленные им задачи в опасных для жизни 

условиях. Поэтому воинам необходимы такие качества, как мужество, самоотверженность, непоколебимая воля и 

готовность к самопожертвованию. Сила воинского коллектива в его моральном воздействии. Оценка коллектив –  

сильный моральный стимул деловой и общественной активности воина, побуждающий к постоянному 

самосовершенствованию, равнению на передовых, развитию коллективизма. Важное средство воспитания 

военнослужащих в коллективе – положительный пример. 

 


