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• Воинская обязанность — обязанность (повинность) мужчин (в некоторых государствах и женщин) 
нести военную или национальную (альтернативную, гражданскую) службу.

• ϶ᴛᴏ установленный законом долг граждан нести службу в рядах Вооруженных Сил и выполнять 
другие обязанности, связанные с обороной страны.

• Из воинской обязанности необходимо 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



• Воинская обязанность граждан регулируется Федеральными законами, федеральными 
конституционными законами и иными правовыми актами РФ и обязует военнообязанных 
во время мобилизации, в период введения военного положения и в военное время 
призываться в ряды российской армии, проходить службу и военное обучение.



• Каждый юноша в возрасте 16-17 лет 
обязан встать на воинский учёт, что 
является одной из основной частей 
воинской обязанности. Ведение 
воинского учёта производится с целью 
специального подсчёта всех граждан, 
которые не только подлежат призыву, 
но и находятся в запасе Вооружённых 
Сил РФ.

• Существует районный или городской 
орган военного комиссариата, который 
занимается персональным воинским 
учётом всех граждан, прописанных на 
территории района. 



• Военнообязанный — это граждане мужского или 
женского пола, которые состоят или обязаны состоять на 
воинском учёте в районном военкомате, то есть это те 
лица, что обязаны нести военную службу в рядах 
Вооружённых Сил.

В число обязанных граждан нести военную службу не 
входят:
• лица, получившие во время призыва категорию годности Г, 

то есть полное освобождение от армии по причине 
здоровья;

• лица, чей возраст не является военнообязанным.



• Согласно законодательству на воинском 
учёте должны состоять все граждане, 
кроме:

• людей, находящихся в местах лишения 
свободы;

• женщин без военного образования;
• военнослужащих;
• тех, кто больше полугода живёт за 

пределами Российской Федерации.



• Получение повестки — не всегда значит, что в ближайшее время призывник отправиться в 
армию. При наличии законных оснований он имеет право получить отсрочку на период:

• обучения в образовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию;
• работы в государственных структурах;
• наличии семейных обстоятельств;
• лечения или проведение дополнительного обследования.



•Категории годности:
•А — годен к военной службе;
•Б — годен, но с ограничениями;
•В — освобождается от службы в мирное время, зачисляется 
в запас;
•Г — отсрочка на 6 месяцев или 1 год;
•Д — полное освобождение от службы по причине 
здоровья.
•Призыв срочников проходит два раза в год: весной и 
осенью.



В ИСТОРИИ МИРА 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.



ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ В РОССИИ

•Русь
•В XVII начались попытки организовать 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
• 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 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.

• 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[21][22], возвращено — в 1989 году



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
•В 1998 году был введён новый 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



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 28.03.1998 N 53-ФЗ (РЕД. ОТ 13.07.2020) "О 
ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ" (С ИЗМ. И ДОП., ВСТУП. В 
СИЛУ С 31.07.2020)
СТАТЬЯ 1. ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ

• 1. Воинская обязанность граждан Российской Федерации (далее - граждане) 
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 в период пребывания в 

запасе.



•2. В период мобилизации, в период военного положения и в 
военное время воинская обязанность граждан определяется 
федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и также предусматривает:
•призыв на военную службу по мобилизации, в период военного 
положения и в военное время;
•прохождение военной службы в период мобилизации, в период 
военного положения и в военное время;
• военное обучение в период военного положения и в военное 
время.



• 3. Граждане освобождаются от исполнения воинской обязанности только по основаниям, 
предусмотренным настоящим Федеральным законом.

• 4. Граждане вправе исполнять конституционный долг по защите Отечества путем 
добровольного поступления на военную службу в порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом.

• 5. Граждане имеют право на замену военной службы альтернативной гражданской службой 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законом.

• 6. Исполнение гражданами воинской обязанности обеспечивают в пределах своей 
компетенции органы государственной власти, иные государственные органы, органы 
местного самоуправления и организации независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности (далее - организации) и их должностные лица.

• (в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ)
• (см. текст в предыдущей редакции)
• 7. Компенсация расходов, понесенных организациями и гражданами в связи с исполнением 

настоящего Федерального закона, является расходным обязательством Российской 
Федерации и осуществляется в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации.

• (п. 7 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
• (см. текст в предыдущей редакции)




