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Военная служба - важнейший вид деятельности граждан 
Российской Федерации по вооруженной защите Отечества. 
«Защита Отечества, - записано в статье 59 Конституции, - 
является долгом и обязанностью гражданина Российской 
Федерации». В соответствии с Конституцией в целях 
обеспечения надежной защиты Отечества, обороны страны 
Федеральным законом «Об обороне» установлена воинская 
обязанность граждан.

Непосредственным предназначением воинской 
обязанности является обеспечение Вооруженных Сил 
необходимым количеством личного состава всех категорий, 
отвечающего предусмотренных законодательством 
требованиям.



В настоящее время основным актом законодательства, 
предусматривающим содержание, формы, порядок 
исполнения воинской обязанности в России, является 
Федеральный закон Российской Федерации от 28.03.1998 г. 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». От 
воинской обязанности освобождаются граждане только на 
указанных в нем основаниях, в том числе граждане, не 
годные к военной службе по состоянию здоровья. Воинская 
обязанность не распространяется на проживающих в России 
иностранцев и лиц без гражданства. Как записано в статье 1 
Закона «О воинской обязанности и военной службе», 
воинская обязанность граждан Российской Федерации 
предусматривает: воинский учет; обязательную подготовку к 
военной службе; призыв на военную службу; прохождение 
военной службы по призыву; пребывание в запасе; призыв 
на военные сборы и прохождение военных сборов.



Воинский учет - общегосударственная система учета и 
анализа в стране призывных и мобилизационных ресурсов; 
один из элементов исполнения гражданами воинской 
обязанности.

Воинский учет граждан осуществляется по месту их 
жительства военными комиссариатами. Воинскому учету 
подлежат все граждане, кроме освобожденных от воинской 
обязанности. Порядок воинского учета граждан определяется 
Законом о воинской обязанности и военной службе и 
Положением о воинском учете, которое утверждается 
постановлением Правительства Российской Федерации. 
Первоначальная постановка на воинский учет граждан 
мужского пола проводится в период с 1 января по 31 марта в 
год достижения гражданином 17-летнего возраста. 
Первоначальная постановка на воинский учет граждан 
женского пола осуществляется районным или городским 
военкоматом после приобретения этими лицами военно-
учетной специальности. 



На граждан, поставленных на воинский учет, возлагается 
ряд обязанностей по воинскому учету. Они обязаны, 
например, являться по вызову военкома по вопросам 
воинского учета, сообщать в орган, осуществляющий 
воинский учет, об изменении своего места жительства, 
семейного положения, образования, места работы и 
должности.

Подготовка граждан к военной службе - это совокупность 
мероприятий, проводимых органами государственной 
власти, предприятиями, учреждениями и организациями 
независимо от ведомственной подчиненности и форм 
собственности, должностными лицами, отвечающими за 
подготовку граждан к военной службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации.



Существует два вида подготовки юношей к военной 
службе: обязательная и добровольная. 

Обязательная предусматривает получение необходимых 
знаний в области обороны, медицинские обследования и 
освидетельствования, а при необходимости - проведение 
лечебно-оздоровительных мероприятий, подготовку по 
основам военной службы, военно-патриотическое 
воспитание. 

Добровольная подготовка к военной службе 
предусматривает занятия военно-прикладными видами 
спорта, обучение по дополнительным образовательным 
программам в образовательных учреждениях среднего 
(полного) общего образования, обучение студентов по 
программе офицеров запаса на военных кафедрах при 
образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования.



Законодательство о воинской обязанности служит 
правовой основой комплектования Вооруженных Сил 
Российской Федерации личным составом.

Комплектование Вооружённых Сил личным составом 
является составной частью военного строительства 
Российской Федерации и представляет собой установленную 
государством и регулируемую нормами военного права 
систему обеспечения армии и флота военнослужащими и 
гражданским персоналом в мирное и военное время, а также 
создания запаса военно-обученных людских ресурсов.

Основные способы комплектования Вооружённых Сил 
Российской Федерации определены в статье 12 ФЗ «Об 
обороне».

К личному составу Вооружённых Сил Российской 
Федерации отнесены все военнослужащие (т.е. лица, 
проходящие военную службу), а также лица гражданского 
персонала (т.е. лица, работающие по трудовому договору). 



Под комплектованием понимается установленная 
государством и регулируемая законодательными актами 
система обеспечения потребности соответствующей 
организации в личном составе, а также в оружии, военной и 
специальной технике и материальных средствах. 

Цель комплектования – обеспечить военную 
организацию государства военнослужащими, 
поступающими в добровольном порядке на военную 
службу на контрактной основе, в количестве, 
необходимом для укомплектования вакантных 
должностей, замещаемых солдатами, сержантами 
(старшинами), прапорщиками (мичманами) и 
офицерами.



Задачами комплектования военной организации 
государства личным составом являются:
– в мирное время – пополнение воинских частей 
(кораблей), соединений, учреждений и заведений личным 
составом до установленных штатами норм и накопление 
военно-обученного запаса (резерва) личного состава;
– в военное время – восполнение потерь и обеспечение 
людскими ресурсами новых воинских формирований.

Комплектование Вооружённых Сил Российской 
Федерации гражданами, призываемыми на военную 
службу, осуществляется по экстерриториальному 
принципу. 

На граждан, добровольно поступающих на военную 
службу по контракту, не распространяется требование о 
призыве на военную службу по экстерриториальному 
принципу. 



Следовательно, граждане, поступающие на военную 
службу по контракту, вправе проходить военную службу, как 
по месту их постоянного жительства, так и за его пределами.

Призывную систему Россия, как и многие другие страны, 
не может отбросить по объективным причинам – 
содержание дорогостоящей полностью профессиональной 
армии большая нагрузка для экономики.  

Также необходимо учитывать, что у России самая 
большая в мире территория и наиболее протяжённые 
границы. Отечественный военный опыт свидетельствует, что 
в случае войны будут нужны людские ресурсы, значительно 
превышающие численность армии мирного времени. 
Полный отказ от призыва невозможен без потери её 
обороноспособности.

 Даже в мирное время для гарантированного 
обеспечения своей военной безопасности, Российская 
Федерации должна постоянно иметь Вооружённые Силы 
численностью порядка одного миллиона человек.



Призыву подлежат только военнообязанные граждане в 
возрасте 18-27 лет, годные по состоянию здоровья для 
прохождения военной службы.

В первую очередь призыву подлежат граждане старших 
призывных возрастов, которые не имеют права на отсрочку от 
призыва и по различным причинам ранее не были призваны на 
военную службу.

 Гражданин, подлежащий призыву на военную службу, 
проходит медицинское освидетельствование врачами-
специалистами. Врачи по результатам медицинского 
освидетельствования гражданина дают заключение о его 
годности к военной службе по следующим категориям: 
А - годен к военной службе; 
Б - годен к военной службе с незначительными ограничениями; 
В - ограниченно годен к военной службе; 
Г - временно не годен к военной службе; 
Д - не годен к военной службе.



На военную службу не призываются граждане, которые 
в соответствии с ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» 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.

В статье 24 Федерального закона дан полный перечень 
случаев предоставления отсрочек.

С 2008 года законодательно закрепленный период 
срочной службы составляет 12 месяцев. 

Гражданин Российской Федерации, впервые 
поступивший (призванный) на военную службу, или 
гражданин, не проходивший военной службы и впервые 
призванный на военные сборы принимает Военную 
присягу. Военная присяга - документ большой 
государственной важности, имеющий силу закона.



Приведение к Военной присяге проводится:
∙ по прибытии военнослужащего к первому месту 

прохождения военной службы после прохождения начальной 
военной подготовки, срок которой не должен превышать двух 
месяцев;

∙ по прибытии гражданина к первому месту прохождения 
военных сборов - не позднее пяти дней со дня прибытия в 
воинскую часть.
Принятие присяги проводится в торжественной обстановке, 

при Государственном флаге Российской Федерации и Боевом 
Знамени воинской части. День присяги является для части 
нерабочим днем и проводится как праздник.



В назначенное время воинская часть при 
Государственном флаге Российской Федерации, Боевом 
Знамени и с оркестром выстраивается в пешем строю в 
парадной, а в военное время - в полевой форме одежды с 
оружием. Военнослужащие, приводящиеся к Военной 
присяге, находятся в первых шеренгах. Командир воинской 
части в краткой речи напоминает им значение Военной 
присяги и той почетной и ответственной обязанности, 
которая возлагается на военнослужащих, приведенных к 
Военной присяге на верность Российской Федерации.

Командиры рот и других подразделений поочередно 
вызывают из строя военнослужащих, приводимых к Военной 
присяге.

После исполнения Государственного гимна Российской 
Федерации воинская часть проходит торжественным маршем.



Каждый военнослужащий, 
приводимый к Военной 
присяге, читает вслух перед 
строем подразделения текст 
Военной присяги:
"Я (фамилия, имя, отчество), 
торжественно присягаю на 
верность Родине - 
Российской Федерации.
Клянусь свято соблюдать 
Конституцию Российской 
Федерации, строго 
выполнять требования 
воинских уставов, приказы 
командиров и начальников.
Клянусь достойно выполнять 
воинский долг, мужественно 
защищать свободу, 
независимость и 
конституционный строй 
России, народ и Отечество".



Произнеся Военную присягу, военнослужащий 
собственноручно расписывается в специальном списке в 
графе против своей фамилии и становится на свое место в 
строю.

По окончании церемонии приведения к Военной присяге 
списки с личными подписями военнослужащих, 
приведенных к Военной присяге, вручаются командирами 
подразделений командиру воинской части. Командир 
воинской части поздравляет военнослужащих с 
приведением к Военной присяге, а всю часть - с новым 
пополнением, после чего оркестр исполняет 
Государственный гимн Российской Федерации.

Приведение к Военной присяге может проводиться в 
исторических местах, местах боевой и трудовой славы, а 
также у братских могил воинов, павших в боях за свободу и 
независимость Российского государства. В этих случаях к 
месту церемонии приведения к Военной присяге обычно 
выводятся только военнослужащие, приводящиеся к ней.



Списки приведенных к Военной присяге хранятся в 
штабе воинской части в отдельной папке 
пронумерованными, прошнурованными и опечатанными 
гербовой печатью. По истечении установленного срока 
списки сдаются в архив.

В военном билете и учетно-послужной карточке 
военнослужащего делается отметка начальника штаба 
воинской части: «К Военной присяге приведен (число, месяц, 
год)».

Произнеся Военную присягу и скрепив ее 
собственноручной подписью, военнослужащий становится 
лично ответственным за судьбу Отечества, его безопасность 
и территориальную целостность. Отныне служба воина 
полностью определяется требованиями принятой им 
присяги, центральное место в которой принадлежит 
воинскому долгу - мужественно защищать Отечество.


