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• Вооруженные силы — это вооруженная организация государства, одно из 
важнейших орудий политической власти. До начала XX в. вооруженные силы 
большинства стран состояли из сухопутной армии и флота. Современные 
вооруженные силы государств состоят из различных их видов, органов 
военного управления, тыла и других военных организаций.

Вооруженные Силы 
Российской 
Федерации включают в себя 
три вида: Сухопутные войска, 
Воздушно - космические 
силы (ВКС), Военно - 
Морской Флот (ВМФ), два 
рода войск: Ракетные войска 
стратегического назначения 
и Воздушно - десантные 
войска (схема 27). Кроме того, 
в них входят Тыл 
Вооруженных Сил и 
специальные войска. Каждый 
из видов Вооруженных Сил 
состоит из родов войск, 
специальных войск и тыла.



Сухопутные войска 
(СВ)

Сухопутные войска — древнейший вид войск. В эпоху 
рабовладельческого строя они состояли из двух родов войск 
(пехота и конница) или только одного из них. Значительное 
развитие организация и тактика этих войск получили в Древнем 
Риме, где была создана стройная система их комплектования, 
подготовки и применения. В XIV в. применение ручного 
огнестрельного оружия и артиллерийских орудий резко 
увеличило боевую мощь сухопутных войск, вызвало изменения в 
тактике их действий и организации. В XVII—XVIII вв. сухопутные 
войска в различных странах, в том числе в России, получили 
стройную постоянную организацию, включавшую взводы, роты 
(эскадроны), батальоны, полки, бригады, дивизии и армейские 
корпуса. К началу Первой мировой войны сухопутные войска 
составляли основную массу вооруженных сил большинства 
стран. К этому времени они получили магазинные винтовки со 
штыками, станковые и ручные пулеметы, скорострельные орудия, 
минометы, бронеавтомобили, а в конце войны и танки. Войска 
были объединены в армии, состоявшие из корпусов и дивизий. 
Дальнейшее создание и внедрение в войска новых видов оружия 
вызвало изменение структуры сухопутных войск. В их составе 
появились бронетанковые, химические, автомобильные войска и 
войска ПВО.Сухопутные войска — это вид войск, предназначенный преимущественно для ведения 
боевых действий на суше. В большинстве государств они наиболее многочисленны, 
разнообразны по вооружению и способам ведения боевых действий и обладают большой 
огневой и ударной силой.
Они способны вести наступление в целях разгрома войск противника и овладения его 
территорией, наносить огневые удары на большую глубину, отражать вторжение 
противника, прочно удерживать занимаемые территории и рубежи. В состав этих войск 
входят: мотострелковые войска, танковые войска, ракетные войска и артиллерия, войска 
ПВО, а также части и подразделения специальных войск, части и учреждения тыла.



• Мотострелковые войска — самый многочисленный род войск. Они состоят из мотострелковых 
соединений, частей и подразделений и предназначены для ведения военных действий самостоятельно или 
совместно с другими родами войск и специальными войсками. Они оснащены мощным вооружением для 
поражения наземных и воздушных целей, имеют эффективные средства разведки и управления.

• Танковые войска предназначены для ведения боевых действий самостоятельно и во взаимодействии 
с другими родами войск и специальными войсками. Они оснащены танками различных типов (гусеничными 
боевыми машинами высокой проходимости, полностью бронированными, с вооружением для поражения 
различных целей на поле боя).
 Танковые войска составляют главную ударную силу сухопутных войск. Применяют их преимущественно на 
главных
 направлениях для нанесения по противнику мощных и глубоких ударов. Обладая большой огневой 
мощностью,
 надежной защитой, большой подвижностью и маневренностью, они способны в короткие сроки достичь 
конечных
  целей боя и операции.

• Ракетные войска и артиллерия — род войск, созданный в начале 60-х гг. на основе артиллерии 
Сухопутных войск и внедрения в войска ракетного оружия. Служат главным средством ядерного и огневого 
поражения противника и могут уничтожать средства ядерного нападения, группировки войск противника, 
авиацию на аэродромах, объекты ПВО; поражать резервы, пункты управления, разрушать склады, узлы 
коммуникаций и другие важные объекты. Боевые задачи выполняют огнем всех видов и нанесением 
ракетных ударов.
 Кроме ракетных комплексов, имеют на вооружении артиллерийские системы, которые по боевым 
свойствам
 подразделяют на пушечные, гаубичные, реактивные, противотанковые и минометные, по способам 
передвижения  —на самоходные, буксируемые, самодвижущиеся, возимые и стационарные, а по 
особенностям конструкции — на   
 ствольные, нарезные, гладкоствольные, безоткатные, реактивные и др.

• Войска противовоздушной обороны выполняют задачи по отражению нападения воздушного 
противника, прикрытию войск и объектов тыла от ударов с воздуха. Противовоздушную оборону организуют 
во всех видах боя при передвижениях войск и расположении на месте. Она включает в себя разведку 
воздушного противника, оповещение о нем войск, боевые действия зенитных ракетных частей и зенитной 
артиллерии, авиации, а также организованный огонь зенитных средств и стрелкового оружия 
мотострелковых и танковых подразделений.

• Специальные войска — это воинские формирования, учреждения и организации, предназначенные 
для обеспечения боевой деятельности Сухопутных войск и решения специальных задач. К ним относятся 
инженерные войска, войска радиационной, химической и биологической защиты, войска связи и другие, а 
также службы вооружения и тыла. 



Воздушно - космические силы 
(ВКС)
Первые шаги авиация делала, не имея достаточной научной 
базы, только благодаря энтузиастам. Однако в конце XIX — 
начале XX в. появились теоретические и экспериментальные 
изыскания в этой области. Ведущая роль в развитии авиации 
принадлежит русским ученым Н. Е. Жуковскому и С. А. 
Чаплыгину. Первый успешный полет самолета был проведен 
17 декабря 1903 г. американскими механиками братьями У. и 
О. Райт.
В последующем в России и некоторых других странах были 
созданы различные типы самолетов. Их скорость достигала 
тогда 90—120 км/ч. Применение авиации в годы Первой 
мировой войны определило значение самолета как нового 
боевого средства, вызвало разделение авиации на 
истребительную, бомбардировочную и разведывательную. В 
воюющих странах за годы войны расширился парк 
самолетов, улучшились их характеристики. Скорость 
истребителей достигла 200—220 км/ч, а потолок возрос с 2 
до 7 км. С середины 20-х гг. XX в. в самолетостроении начали 
широко применять дюралюминий. В 30-е гг. в конструкции 
самолетов перешли от биплана к моноплану, что позволило 
повысить скорость истребителей до 560—580 км/ч.
Мощным толчком в развитии авиации стала Вторая мировая 
война. После нее стали ускоренно развиваться реактивная 
авиация и вертолетостроение. В ВВС появились 
сверхзвуковые самолеты. В 80-е гг. уделялось много 
внимания созданию самолетов укороченного взлета и 
посадки, большой грузоподъемности, совершенствованию 
вертолетов. В настоящее время в некоторых странах ведут 
работы по созданию и совершенствованию орбитальных и 
воздушно-космических самолетов. 

С 1-го августа 2015 года к выполнению поставленных задач 
приступил новый вид Вооружённых Сил – Воздушно-
космические силы (ВКС).



Воздушно-космические силы решают широкий спектр 
задач:
☛  отражение агрессии в воздушно-космической сфере и защита от 
ударов средств воздушно-космического нападения противника пунктов 
управления высших звеньев государственного и военного управления, 
группировок войск (сил), административно-политических центров, 
промышленно-экономических районов, важнейших объектов экономики и 
инфраструктуры страны;
☛  поражения объектов и войск противника с применением как обычных, 
так и ядерных средств поражения;
☛  авиационного обеспечения боевых действий войск (сил) других видов и 
родов войск;
☛  поражение головных частей баллистических ракет вероятного 
противника, атакующих важные государственные объекты;
☛  обеспечение высших звеньев управления достоверной информацией 
об обнаружении стартов баллистических ракет и предупреждение о 
ракетном нападении;
☛  наблюдение за космическими объектами и выявление угроз России в 
космосе и из космоса, а при необходимости - парирование таких угроз;
☛  осуществление запусков космических аппаратов на орбиты, 
управление спутниковыми системами военного и двойного назначения в 
полете и применение отдельных из них в интересах обеспечения войск 
необходимой информацией;
☛  поддержание в установленном составе и готовности к применению 
спутниковых систем военного и двойного назначения, средств их запуска и 
управления и ряд других задач. 



Военно-Морской Флот 
(ВМФ)
В 1695 г. молодой царь Петр I предпринял попытку овладеть 
занятой турками крепостью Азов. Осада закончилась неудачей, 
так как гарнизону крепости оказывал большую помощь и 
поддержку господствовавший на Азовском море турецкий флот.
После анализа причин неудачной осады в России было 
учреждено Адмиралтейство, а на р. Воронеже заложены 
судостроительные верфи. В результате предпринятых 
энергичных мер в 1696 г. удалось создать первое в истории 
России соединение боевых и транспортных судов, так 
называемый морской воинский караван. В его составе было 2 
фрегата, 23 галеры, 4 брандера и около 1000 мелких гребных 
судов. В мае 1696 г. сухопутное войско (около 75 тыс. человек) и 
морской воинский караван достигли Азова и блокировали его с 
суши и с моря, а 20 мая отряд из 40 казачьих лодок напал на 
турецкую эскадру. Турки потеряли 2 корабля и 10 грузовых судов. 
В это же время основная часть воинского каравана заняла 
позицию в устье р. Дона и не дала возможности прибывшему 
для помощи азовскому гарнизону турецкому флоту подойти к 
берегу и высадить подкрепление осажденным. В результате этих 
действий 19 июля 1696 г. Азов сдался. В связи с этими 
событиями 1696 г. по праву считают годом основания Военно-
Морского Флота России.
Военно-Морской Флот — вид Вооруженных Сил, предназначенный для нанесения ударов по промышленно-
экономическим районам (центрам), важным военным объектам противника и разгрома его военно-морских сил. ВМФ 
способен наносить ядерные удары по наземным объектам врага, уничтожать его корабли на море и в базах, нарушать 
его океанские и морские коммуникации и защищать свои, содействовать сухопутным войскам в проведении операций, 
высаживать морские десанты и отражать высадку морских десантов противника, перевозить войска, материальные 
средства и выполнять другие задачи.
ВМФ состоит из нескольких родов сил: подводных, надводных, морской авиации, береговых войск. В его состав входят также 
корабли и суда вспомогательного флота, части специального назначения и различные службы. Главные рода сил — подводные 
силы и морская авиация.
В организационном отношении ВМФ России включает в себя Северный, Тихоокеанский, Черноморский, Балтийский флоты и 
Каспийскую флотилию.



Рода войск Вооруженных 
Сил РФ

1) Ракетные войска стратегического 
назначения (РВСН)
Начало применения пороховых ракет в военном деле в Индии 
и Китае относится к X—XII вв., а в Западной Европе — к концу 
XIII в. В России в XVIII—XIX вв. состояли на вооружении 
зажигательные и фугасные ракеты. В середине XIX в. в связи с 
распространением нарезной артиллерии интерес к ракетному 
оружию упал. Работы по его созданию возобновили лишь 
после Первой мировой войны на новом научно-техническом 
уровне, что привело к принятию на вооружение армий 
некоторых стран (СССР, Великобритания, Германия) и 
использованию во Второй мировой войне реактивных систем. 
В 1944 г. фашистская Германия применила ракеты «Фау-1» и 
«Фау-2». Особенно интенсивно ракетное вооружение 
разрабатывают после
Второй мировой войны, в результате чего на вооружение 
многих армий поступили ракетные комплексы различного 
назначения.
В нашей стране Ракетные войска стратегического назначения 
созданы в 1960 г. Они оснащены ракетно-ядерным оружием и 
предназначены для выполнения стратегических задач.
Для Ракетных войск стратегического назначения 
характерны: 
• огромная поражающая мощь; 
• высокая боевая готовность и точность нанесения ракетно-
ядерных ударов; 
• практически неограниченная дальность действия; 
• способность наносить удары одновременно по многим 
объектам, успешно преодолевать противодействие ПВО и 
ПРО; 
• возможность широкого маневра ракетно- ядерными 
ударами; 
• независимость боевого применения от условий погоды, 
времени года и суток.
На вооружении этих войск состоят стационарные и мобильные 
ракетные комплексы. 



2) Воздушно-десантные войска (ВДВ)
Воздушно-десантные войска — род 
войск, предназначенный для боевых 
действий в тылу противника. ВДВ 
состоят из парашютно-десантных, 
танковых, артиллерийских, самоходно-
артиллерийских и других частей и 
подразделений, а также из частей и 
подразделений специальных войск и тыла. 
Личный состав ВДВ десантируется вместе с 
личным оружием. Танки, ракетные 
установки, артиллерийские орудия, 
самоходные установки, боеприпасы и 
другие материальные средства сбрасывают 
с самолетов при помощи воздушно-
десантной техники (парашюты, парашютные 
и парашютно-реактивные системы, 
грузовые контейнеры, платформы для 
установки и сбрасывания оружия и техники) 
или доставляют авиацией в тыл противника 
на захваченные аэродромы.
Основные боевые свойства ВДВ: 
способность быстро достигать удаленных 
районов, наносить внезапные удары, 
успешно вести общевойсковой бой. 



3) Космические войска (KB)
Космические части появились в СССР в 1957 г. 
Днем рождения принято считать 4 октября - день 
запуска первого искусственного спутника Земли. 
Более двух лет они входили в состав сухопутных 
войск. В декабре 1959 г. космические части 
переподчинили РВСН. Выглядело это совершенно 
логично: первые ракеты-носители для вывода на 
орбиту космических аппаратов создавались на базе 
межконтинентальных баллистических ракет.
В 1964 г. в составе РВСН было учреждено 
Центральное управление космических средств 
Минобороны (ЦУКОС). В 1970 г. его статус был 
повышен до Главного управления (ГУКОС) и принято 
решение о его выводе из состава РВСН в течение 
двух лет. Но только в ноябре 1981 г., т.е. через 
десять с лишним лет, ГУКОС стал самостоятельной 
структурой Минобороны. В июле 1992 г. 
Президентом Российской Федерации был подписан 
указ о создании Военно-космических сил РФ как 
самостоятельного рода войск. С 1 ноября 1997 г. 
Военно-космические силы подчиняются 
главнокомандующему РВСН в виде отдельного 
управления и называются Силами запуска и 
управления КА РВСН.
Космические войска становятся родом вооруженных 
сил 1 июня 2001 г.
Основными задачами KB являются:
• - ведение информационно-разведывательных 

действий в космическом пространстве;
• - выявление угроз национальной безопасности, 

исходящих из космоса (через космос);
• - уничтожение боевых блоков баллистических 

ракет вероятного противника.



Тыл Вооружённых Сил 
РФ
Первыми элементами тыла войск были постоянные военные обозы, появившиеся в 70-е гг. XVI в. С созданием 
регулярных армий, ростом масштабов военных действий и изменением способов их ведения в XVIII—XIX вв. в 
составе частей, соединений, объединений стали создавать штатные подразделения (части) и учреждения, 
предназначенные для тылового обеспечения. Дальнейшее развитие военного дела, особенно применение в 
войнах XX в. танков и авиации, потребовали создания сил и средств технического, дорожного, аэродромного 
обеспечения, снабжения горючим и другим имуществом. Оснащение армий ядерным оружием, ракетной 
техникой, большим количеством радиоэлектронных средств и другим современным вооружением обусловило 
внесение новых изменений в систему тылового обеспечения.Тыл Вооруженных Сил — это силы и средства, 

осуществляющие тыловое и техническое обеспечение 
армии и флота в мирное и военное время. В состав тыла 
входят различные части, учреждения и подразделения, 
необходимые для выполнения следующих основных задач: 
постоянно содержать запасы материальных средств и 
обеспечивать ими войска; осуществлять подготовку, 
эксплуатацию, техническое прикрытие и восстановление путей 
сообщения и транспортных средств; обеспечивать воинские 
перевозки всех видов; восстанавливать военную технику и 
имущество; создавать условия для базирования авиации и сил 
флота; оказывать медицинскую помощь раненым и больным; 
осуществлять противоэпидемические, лечебно-
профилактические, санитарно-гигиенические и ветеринарные 
меры; осуществлять торгово-бытовое, квартирно-
эксплуатационное и финансовое обеспечение; оказывать 
помощь войскам в восстановлении их боеспособности и 
ликвидации последствий ударов противника. Для выполнения 
этих задач он располагает базами и складами с запасами 
материальных средств различного назначения, специальными 
войсками (автомобильные, дорожные, трубопроводные и др.), 
вспомогательным флотом, инженерно-аэродромными, 
авиационно-техническими, ремонтными, медицинскими, 
ветеринарными и другими частями, подразделениями и 
учреждениями. 



Специальные 
войска

• Они состоят из воинских частей и подразделений, предназначенных 
для выполнения специальных задач по обеспечению боевой и 
повседневной деятельности Вооруженных Сил. Имеются специальные 
войска, непосредственно подчиненные Министерству обороны, а также 
входящие в состав отдельных видов и Тыла Вооруженных Сил. В 
большинстве видов Вооруженных Сил к ним относятся: инженерные 
войска, войска связи, войска радиационной, химической и 
биологической защиты, радиотехнические части и топогеодезические 
подразделения. В состав Тыла Вооруженных Сил входят такие 
специальные войска, как автомобильные, дорожные, трубопроводные 
и др. Некоторые виды Вооруженных Сил имеют свойственные только 
им специальные войска, например ВВС — части инженерно-
авиационной службы.

• Инженерные войска — специальные войска, предназначенные для 
инженерного обеспечения боевых действий. Состоят из соединений, 
частей и подразделений различного назначения: инженерно-саперных, 
заграждений и разграждений, инженерно-дорожных, 
мостостроительных, понтонно-мостовых, переправочно-десантных, 
позиционных, маскировочных, полевого водоснабжения, инженерно-
строительных и др. В бою выполняют сложные задачи инженерного 
обеспечения, требующие специальной подготовки личного состава, 
применения инженерной техники и инженерных боеприпасов.

• Войска связи — специальные войска, предназначенные для 
установления и поддержания устойчивой связи, обеспечивающей 
непрерывное управление войсками. Они входят в состав всех видов и 
родов войск Вооруженных Сил. Могут осуществлять передачу 
информации как открытым текстом, так и предварительно 
закодированную, зашифрованную и засекреченную. Оснащены 
мобильными, обладающими высокими техническими характеристиками 
(надежность, помехозащищенность и др.) средствами различных видов 
связи (радио, радиорелейная, тропосферная, проводная и др.).

• Войска радиационной, химической и биологической 
защиты состоят из подразделений и частей, выполняющих задачи по 
радиационной, химической и биологической разведке, дезактивации, 
дегазации и дезинфекции вооружения, обмундирования, других 
материальных средств, а также дегазации и дезактивации местности. В 
них входят также подразделения, предназначенные для применения 
огнеметно-зажигательных средств и маскирующих дымов. 


