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 учебный вопрос

Правовые основы воинской 
обязанности и воинский учёт 

граждан 





В Федеральном законе «Об обороне» указано, что в 
целях обороны создаются 
Вооруженные Силы Российской Федерации и 
устанавливается воинская обязанность граждан. 
Содержание воинской обязанности граждан Российской 
Федерации определено Федеральным законом «О 
воинской обязанности и военной службе».

Воинская обязанность - это установленный законом 
долг граждан нести службу в рядах Вооруженных сил и 
выполнять другие обязанности, связанные с обороной 
страны. 

(Ожегов С. И. Словарь русского языка) 
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Мобилизация - комплекс мероприятий по переводу на 
военное положение Вооруженных сил, экономики 
государства и органов государственной власти страны.
Военное положение - особый правовой режим в стране 
или отдельной ее части, устанавливаемый решением 
высшего органа власти, выражается в расширении 
полномочий военных властей, возложении на граждан ряда 
дополнительных обязанностей и определенных 
ограничений.
Военное время - период фактического нахождения 
государства в состоянии войны. Характеризуется 
существенными изменениями во всех сферах жизни 
государства и межгосударственных отношений, введением 
законов военного времени.
Военно-учетная специальность - категория воинского 
учета, указывающая военную специальность, полученную 
при окончании определенного образовательного 
учреждения.



История воинской обязанности
История нашего Отечества свидетельствует, что необходимость 

обороны государства, защита интересов России постоянно 
выдвигали требования по совершенствованию системы 
комплектования Вооруженных Сил личным составом с учетом 
возможностей страны по народонаселению. 

Система комплектования войск складывалась постепенно. Так, 
например, в 1705 г указом Петра I в России была введена рекрутская 
воинская повинность, в соответствии с которой в армию ежегодно 
набирали физически годных к военной службе мужчин от 20 до 30 
лет. Первоначально в рекруты брали одного человека с 20 дворов, а 
с 1724 г. по 5-7 человек с 1000 мужских душ. Такая организация 
воинского учета и воинской повинности позволила Петру I к 1725 г. 
иметь 220-тысячную регулярную армию.
Дальнейшее значительное совершенствование системы 
комплектования войск произошло в 1874 г. в результате проведения 
военных реформ, автором которых был военный министр 
вооруженных сил России Д. А. Милютин.
В 1874 г. в русской армии была введена всеобщая воинская 
повинность, заменившая рекрутские наборы. Всеобщая воинская 
повинность распространялась на мужское население страны, 
достигшее возраста 21 года. Призывники тянули жребий и этим 
определяли, кто должен идти служить в этом году.
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История создания воинского учёта
Общий срок службы устанавливался в 15 лет, из них 6 лет 

приходилось на действительную военную службу, а 9 лет - на 
пребывание в запасе.

Такая система комплектования русской армии позволила в 
период русско-турецкой войны (1877-1878) чрезвычайно быстро  за 
четыре недели - провести мобилизацию русской армии. На 42-й 
день войска были сосредоточены на Дунайском театре военных 
действий.

Комплектование русской армии в период 1897-1917 гг. 
осуществлялось в соответствии с Уставом о военной повинности. В 
нем определено, что мужское население, без различия состояний, 
подлежит военной повинности. К исполнению повинности ежегодно 
призывался только один возраст населения, а именно молодые 
люди, которым исполнилось 20 лет от роду к 1 января того года, 
когда проводится призыв.

Служба в постоянных войсках разделилась на службу 
действительную и службу в запасе. Общий срок службы для 
состоящих в частях пехоты и артиллерии определялся в 18 лет, из 
них 3 года действительной военной службы и 15 лет в запасе; для 
состоящих в частях всех прочих родов войск  в 17 лет, из них 4 года 
действительной военной службы и 13 лет в запасе.
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В соответствии с Федеральным законом «Об обороне» 
Президент Российской Федерации, являясь Верховным 
Главнокомандующим Вооруженными силами РФ, в случае 
агрессии или непосредственной угрозы агрессии против 
Российской Федерации, возникновения вооруженных 
конфликтов, направленных против РФ, объявляет общую или 
частичную мобилизацию, вводит на территории страны или в 
отдельных ее местностях военное положение, отдает приказ 
о ведении военных действий.

В период мобилизации, в период военного положения и в 
военное время воинская обязанность определяется 
соответствующими законами и нормативно-правовыми 
актами и 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.

-

   



Воинский учет призван определить возможности 
государства по обеспечению комплектования 
Вооруженных сил личным составом.
Воинскому учету подлежат все граждане мужского 
пола, достигшие призывного возраста, а также 
военнообязанные по месту жительства. Все граждане 
Российской Федерации обязаны состоять на воинском 
учете.

Воинский учет граждан Российской Федерации 
осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом «О воинской обязанности и военной службе» 
по месту жительства военными комиссариатами. В 
населенных пунктах, где нет военных комиссариатов, 
первичный воинский учет осуществляется органами 
местного самоуправления.
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Первоначальная постановка на воинский учет граждан мужского 
пола осуществляется с 1 января по 31 марта в год достижения ими 
возраста 17 лет. Первоначальную постановку на воинский учет 
осуществляет специальная комиссия по постановке граждан на во 
инский учет, создаваемая в районе, городе или другом администра 
тивном образовании.

Первоначальная постановка на воинский учет граждан женского 
пола после получения ими военно-учетной специальности, а также 
лиц, получивших гражданство Российской Федерации, 
осуществляется военным комиссариатом в течение всего 
календарного года.

Должностные лица организаций или образовательных 
учреждений обязаны обеспечивать гражданам, работающим или 
обучающимся в указанных организациях или учреждениях, 
возможность своевременной явки по повестке военного 
комиссариата для постановки на воинский учет.

Если граждане, подлежащие постановке на воинский учет, не 
работают и не учатся, они при получении повестки военного 
комиссариата обязаны лично прибыть в военный комиссариат по 
месту жительства для первоначальной постановки на воинский учет.









 В целях обеспечения воинского учета граждане обязаны:
- состоять на воинском учете по месту жительства в военном 
комиссариате, а в населенном пункте, где нет военных комиссариатов, - в 
органах местного самоуправления;

- явиться в установленное время и место по вызову (повестке) в военный 
комиссариат или иной орган, осуществляющий воинский учет, по месту 
жительства или места временного пребывания;

- при увольнении с военной службы в запас Вооруженных Сил РФ явиться 
в двухнедельный срок со дня исключения их из списков личного состава 
воинской части в военный комиссариат или иной орган, осуществляющий 
воинский учет, по месту жительства для постановки на воинский учет;

- сообщить в двухнедельный срок в военный комиссариат или иной орган, 
осуществляющий воинский учет, по месту жительства об изменении 
семейного положения, образования, места работы или должности, места 
жительства в пределах района, города без районного деления;

- сняться с воинского учета при переезде на новое место жительства или 
место временного пребывания (на срок более трех месяцев), а также при 
выезде из страны на срок свыше шести месяцев и встать на воинский 
учет в двухнедельный срок по прибытии на новое место жительства, 
место временного пребывания или при возвращении в РФ;

- бережно хранить военный билет, а также удостоверение гражданина, 
подлежащего призыву на военную службу. 





 учебный вопрос

Подготовка граждан к военной 
службе









   



 учебный вопрос

Виды воинской деятельности



службу»

   







   



Видами воинской деятельности являются:  
- боевая подготовка;  
- внутренняя, караульная службы и боевое 
дежурство;  
- непосредственное участие в боевых действиях.  

Повседневная жизнь и деятельность 
военнослужащего в военной части осуществляются в 
соответствии с требованиями внутренней службы.

Внутренняя служба предназначена для поддержания в 
воинской части внутреннего порядка и воинской 
дисциплины, обеспечивающей постоянную боевую 
готовность и учебу личного состава, организованное 
выполнение им задач в повседневной деятельности. Она 
организуется в соответствии с положениями Устава 
внутренней службы ВС РФ. 

Караульная служба предназначена для охраны и 
обороны Боевых знамён, важных военных объектов, а 
также лиц содержащихся на гауптвахте или в 
дисциплинарной части.



Боевое дежурство, учение, походы кораблей и 
другие мероприятия, перечень которых 
определен министром обороны РФ, проводятся 
без ограничения общей продолжительности 
еженедельного служебного времени.

Срочные мероприятия, непосредственно 
связанные с боевой и мобилизационной 
готовностью воинской части, выполняются по 
приказу ее командира в любое время суток с 
предоставлением военнослужащим отдыха не 
менее 4 ч.
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В процессе боевой подготовки военнослужащий 
обязан постоянно овладевать военными 
профессиональными знаниями, совершенство вать 
свою выучку и воинское мастерство; знать и содержать 
в постоян ной готовности к применению вверенные ему 
вооружение и военную технику, беречь военное 
имущество.
Военнослужащий обязан знать и неукоснительно 

соблюдать международные правила ведения военных 
действий, обращения с ранеными, больными, лицами, 
потерпевшими кораблекрушение, и гражданским 
населением в районе боевых действий, а также с 
военнопленными.
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Окончанием военной службы считается дата исключения 
военнослужащего из списков личного состава части. 
Военнослужащий исключается из списков личного состава 
воинской части в день истечения срока его военной службы. 
Срок военной службы для военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву, составляет 12 месяцев. При 
этом в срок военной службы не засчитывается время 
пребывания в дисциплинарной воинской части и время 
отбывания дисциплинарного взыскания в виде ареста, время 
самовольного оставления воинской части или места военной 
службы независимо от причин оставления 
продолжительностью свыше 10 суток. В то же время один 
день участия в боевых действиях или выполнения задач в 
условиях вооруженных конфликтов, а также один день 
нахождения в лечебных учреждениях вследствие ранений, 
контузий, увечий или заболеваний, полученных во время 
участия в указанных действиях или конфликтах, 
засчитывается за два дня военной службы по призыву.



Контракт о прохождении военной службы имеют право заключать:
- военнослужащие, у которых заканчивается предыдущий контракт о 
прохождении военной службы; 
- военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, 
прослужившие не менее 6 месяцев; 
- граждане, пребывающие в запасе; 
- граждане мужского пола, не пребывающие в запасе, окончившие 
образовательные учреждения высшего профессионального 
образования; 
- граждане женского пола, не пребывающие в запасе.
Первый контракт о прохождении военной службы вправе заключать 
граждане в возрасте от 18 до 40 лет. Отбор кандидатов для 
поступления на военную службу по контракту из числа граждан, не 
находящихся на военной службе, осуществляется военными 
комиссариатами, а из числа военнослу жащих - воинскими частями.
Определение соответствия граждан требованиям, установленным для 
поступления на военную службу по контракту, возлагается на 
комиссии военных комиссариатов, а определение соответствия 
военнослужащих - на аттестационные комиссии воинских частей.
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 учебный вопрос

Требования, предъявляемые к 
физическим, психологическим и 
профессиональным качествам 
военнослужащих по основным 

воинским учётным 
специальностям (ВУС).





С учетом индивидуально-психологических 
качеств человека воинские должности, 
комплектуемые солдатами, матросами, 
сержантами и старшинами, подразделяются 
на классы сходных воинских должностей: 
командные, операторские, связи и 
наблюдения, водительские, специального 
назначения и технические. 



Требования к индивидуально-психологическим качествам 
специалистов по сходным воинским должностям:
1. Командные воинские должности.
Надо иметь хорошую, разностороннюю физическую подготовку. 
Обладать ясной и разборчивой речью, уметь кратко и логически 
обоснованно излагать свои мысли, доходчиво ставить подчиненным 
задачу. Знать основы педагогики и основные принципы обучения и 
воспитания. Быть ознакомленным с основами управления воинским 
коллективом, правилами оценки обстановки, уяснения поставленных 
задач, принятия решения, организации исполнения, достижения 
намеченных результатов, контроля исполнения.
Необходимо воспитывать в себе ряд психологических качеств:
- способность сознательно и беспрекословно подчиняться требованиям 
законов, воинских уставов, приказов командиров;
- умение быстро переключаться с одной работы на другую и направлять 
свою деятельность на достижение конечного результата;
- упорство и последовательность в преодолении трудностей для 
достижения поставленной цели;
- умение владеть собой в любой обстановке и организовать 
подчиненных на выполнение поставленной задачи.



2. Операторские воинские должности.
Деятельность оператора сопряжена со значительными 
психологическими нагрузками, так как требует быстроты и 
безошибочности выполняемых действий и операций.
От оператора требуется крепкое здоровье, высокий уровень 
профессиональной натренированности, умение поддерживать 
длительную работоспособность.
Оператору необходим ряд профессионально важных качеств: 

- развитая оперативная и долговременная память;
-  способность к длительной концентрации внимания; 
- умение выделить в информации главное; 
- точность и быстрота восприятия; 
- хорошая координация движений; 
- эмоциональная устойчивость;
-  аккуратность и ответственность.

Развитию операторских качеств способствуют: хорошее знание 
математики; работа на компьютере; выполнение различных схем и 
расчетов; занятия теннисом, спортивной стрельбой, фехтованием; 
увлечение фотографией.



3. Воинские должности связи и наблюдения.
Для успешного исполнения обязанностей на должностях связи и 
наблюдения военнослужащим необходимы следующие 
профессионально важные качества: 

- острый слух и зрение; развитая оперативная память; 
- правильная дикция и разборчивый почерк;
-  хорошее владение русским языком; 
- подвижность кистей и пальцев рук;
-  развитое чувство ритма; 
- выносливость нервной системы.

Способствуют развитию необходимых качеств: конструирование
радиоаппаратуры, увлечение физикой, радиоспортом, музыкальные 
наклонности.



4. Водительские воинские должности.
Для успешного исполнения водительских обязанностей каждый 
военный водитель должен быть физически здоровым, закаленным и 
выносливым. В профессиональном отношении водитель должен иметь 
прочные знания принципов действия, назначения, устройства, правил 
эксплуатации и обслуживания подвижного средства, установленных 
правил движения и сигналов. Кроме того, каждый военный водитель 
должен обладать:
- высокой нервно-психической устойчивостью;
- развитой зрительной и слуховой памятью;
- быстрой реакцией и хорошей координацией движений;
- умением сохранять работоспособность;
- нормальным цветоощущением.
Для тренировки и развития качеств, необходимых при исполнении 
обязанностей водителя, способствуют:
- занятия техническими дисциплинами, ручным ремеслом, 
автомобилем, работа на сельскохозяйственной технике;
- занятия видами спорта, развивающие физическую выносливость, 
точность координации движения рук и ног (лыжи, коньки, спортивное 
ориентирование, вождение мопеда, мотоцикла и др.).



5. Воинские должности специального назначения.
Воинские должности специального назначения - это должности 
разведчиков, саперов, пожарных, водолазов и др. 
Для успешного исполнения своих обязанностей военнослужащие 
должны обладать крепким здоровьем, высокой физической 
подготовленностью, высокими морально-боевыми качествами:
  - мужеством;

- самоотверженностью;
   - чувством ответственности, коллективизма, войскового товарищества.

Они должны постоянно совершенствовать координацию движений, 
воспитывать в себе ловкость, сообразительность, самообладание и 
выдержку, наблюдательность и точный глазомер, умение быстро 
перерабатывать большой объем информации и принимать единственно 
верные решения.



6. Технические воинские должности.
Поддержание готовности и работоспособности вооружения и военной 
техники обеспечивают военнослужащие, занимающие технические 
воинские должности.
Специалисты, получившие технические специальности, должны: уметь 
выявлять причины неисправностей техники и устранять их; 
осуществлять ремонт и настройку механизмов; выявлять и устранять 
дефекты, неисправности деталей, узлов, блоков в процессе их 
регулировки и испытания.
Специалисты, занимающие технические должности, должны: знать 
основы механики, квантовой физики, электроники, оптики; уметь читать 
чертежи, разбираться в показаниях приборов; знать конструктивные 
особенности обслуживаемой техники.
Для успешного исполнения обязанностей на технических должностях 
специалисты должны обладать рядом профессиональных качеств: 
развитой оперативной памятью, нормальным цветоощущением, 
склонностью к работе на технике.



7. Прочие воинские должности.
Среди воинских должностей особое место занимают прочие 
должности, не предъявляющие специфических требований к 
индивидуальным профессионально-психологическим качествам 
военнослужащих. К ним относятся должности стрелков, 
гранатометчиков и пулеметчиков. Это самые массовые 
должности в Сухопутных войсках.
Стрелки, гранатометчики и пулеметчики должны обладать 
такими профессионально важными качествами, как смелость, 
решительность, мужество, самообладание, исполнительность, 
дисциплинированность, быстрота двигательной реакции, точный 
глазомер, физическая выносливость.



 учебный вопрос

Статус военнослужащего





С 1 января 1998 г. вступил в силу Федеральный закон 
«О статусе военнослужащих».

 В нем говорится: «Статус военнослужащих есть 
совокупность прав, свобод, гарантированных 
государством, а также обязанностей и ответственности 
военнослужащих, установленных настоящим 
Федеральным законом, Федеральными конституционными 
законами и иными нормативными и правовыми
актами РФ».
К военнослужащим относятся:
- граждане, проходящие военную службу по контракту;
- граждане, проходящие военную службу по призыву;

-граждане, призванные на военную службу в соответствии с 
указом Президента РФ по мобилизации.

Граждане приобретают статус военнослужащих с 
началом военной службы и утрачивают его, с окончанием 
военной службы.



 Правовые основы социальной защиты: военнослужащих
Защита свободы, чести и достоинства военнослужащих.
Военнослужащие находятся под защитой государства. Никто не вправе 
вмешиваться в служебную деятельность военнослужащих, кроме лиц, 
уполномоченных на это законодательством.
Свобода передвижения. Военнослужащие, проходящие военную службу 
по призыву, вправе свободно передвигаться в расположении воинских 
частей и в пределах гарнизонов, в которые они уволены из расположения 
воинских частей.
Свобода слова. Военнослужащие, реализуя право на свободу слова, 
выражение своих мнений и убеждений, доступ к получению и 
распространению информации, не должны разглашать государственную и 
военную тайну, обсуждать и критиковать приказы
командиров и начальников.
Участие военнослужащих в забастовках запрещается.
Право на участие в управлении делами общества и государства.
Военнослужащие имеют право избирать и быть избранными в органы 
государственной власти и местного самоуправления.
Право на труд. Время прохождения граждан на военной службе по 
призыву засчитывается в их общий трудовой стаж и стаж работы по 
специальности из расчета месяц военной службы за два месяца работы.
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Служебное время и право на отдых. Ежедневно, за исключением 
случаев, определяемых общевоинскими уставами ВС, 
военнослужащим предоставляется не менее восьми часов для сна и 
двух часов личного времени, а также не менее одних суток отдыха 
еженедельно.
Общая продолжительность еженедельного служебного времени 
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, не должна 
превышать нормальную продолжительность еженедельного рабочего 
времени, установленную законодательством России. Исключение 
составляет несение боевого дежурства, учения, походы кораблей и 
другие мероприятия, которые проводятся при необходимости без 
ограничений общей продолжительности еженедельного служебного 
времени.
Ежегодно данной категории военнослужащих предоставляется 
основной отпуск, продолжительность которого устанавливается в 
зависимости от общей продолжительности военной службы 
военнослужащим, общая продолжительность военной службы которых 
в льготном исчислении составляет:
-  10 лет, - 30 суток;
- 10 лет и более - 35 суток;
- 15 лет и более - 40 суток; 
- 20 лет и более - 45 суток. 
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Денежное довольствие. Денежное довольствие военнослужащего 
состоит из месячного оклада в соответствии с занимаемой 
должностью и месячного оклада в соответствии с присвоенным 
воинским званием и других дополнительных денежных выплат.
Дополнительные денежные выплаты предусмотрены за особые 
условия службы, её сложность и напряженность, классность, работу 
со сведениями, составляющими военную и государственную тайну, 
спортивные достижения военнослужащим, проходящим военную 
службу по контракту, в размере до 50% оклада по воинской 
должности по каждому показателю, а также ежеквартальные и 
ежегодные единовременные денежные вознаграждения по итогам их 
службы.
Ежемесячно данной категории военнослужащих выплачивается 
процентная надбавка за выслугу лет к окладам денежного 
содержания в следующих размерах: 
- от 1 до 2 лет - 5%; 
- от 2 до 5 лет- 10%; 
- от 5 до 10 лет - 20%; 
- от 10 до 15 лет - 25%; 
- от 15 до 20 лет -30%; 
- от 20 до 25 лет - 35%; 
- от 25 лет и более - 40%.
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Право на жилище. За военнослужащими, проходящими службу по 
призыву, сохраняются жилые помещения, занимаемые ими до 
призыва на военную службу. Они не могут быть исключены из списков 
нуждающихся в улучшении жилищных условий. Военнослужащие , 
проходящие военную службу по контракту имеют право на служебное 
и постоянное жильё. 
Право на охрану жизни, здоровья, медицинскую помощь.
Военнослужащие имеют право на бесплатную медицинскую помощь в 
военно-медицинских подразделениях, частях и учреждениях по месту 
военной службы. Они также, при наличии медицинских показаний, 
обеспечиваются бесплатным санаторно-курортным лечением.
Страховые гарантии военнослужащих. Военнослужащие подлежат 
государственному личному страхованию на случай гибели (смерти) 
или увечья (ранения, травмы, контузии), заболеваний, полученных в 
период прохождения ими военной службы.
Право на образование и права в области культуры. 
Военнослужащие имеют право обучаться в военных образовательных 
учреждениях
профессионального образования. Военнослужащим, проходящим 
военную службу по призыву, обучение в гражданских образовательных 
учреждениях профессио нального образования не разрешается.
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Проезд в транспорте. Почтовые отправления. Военнослужащие , 
проходящие военную службу по призыву имеют право на бесплатный 
проезд:
-     в железнодорожном, воздушном, водном и автомобильном (кроме 
такси) транспорте в командировки, в связи с переводом к новому 
месту военной службы, на лечение и обратно, к постоянному месту 
жительства при увольнении с военной службы:

-на всех видах общественного транспорта городского, пригородного и 
местного сообщения (кроме такси).
Почтовые отправления. Военнослужащие, проходящие военную 
службу по призыву, имеют право на бесплатную пересылку писем, 
отправляемых воинскими частями. Бесплатными почтовыми 
посылками отправляется собственная одежда граждан, призванных на 
военную службу.
Увольнение из рядов ВС РФ. Военнослужащим, проходящим 
военную службу по призыву, при увольнении из рядов ВС РФ 
производится выплата в размере одного оклада денежного 
содержания, а военнослужащим, проходящим службу по контракту – в 
размере двух окладов денежного содержания.
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учебный вопрос

Виды ответственности 
военнослужащих



   



Гражданско-правовую ответственность военнослужащие 
несут за невыполнение или ненадлежащее
выполнение предусмотренных Федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами обязательств, за 
убытки и моральный вред, причиненные не при исполнении 
обязанностей военной службы государству, физическим и 
юридическим лицам.

За административные правонарушения (нарушения правил 
дорожного движения, правил охоты, рыболовства и охраны 
рыбных запасов, таможенных правил) военнослужащие несут 
ответственность на общих основаниях, но к ним не может 
быть применено административное взыскание в виде  
исправительных работ. 

Материальную ответственность военнослужащие несут за 
материальный ущерб, причиненный государству при 
исполнении обязанностей военной службы в соответствии с 
ФЗ «О материальной ответственности военнослужащих».

  

4

   





 

Воинская дисциплина обязывает каждого военнослужащего:
- быть верным Военной присяге, строго соблюдать Конституцию и законы 
РФ; 

- выполнять свой воинский долг, умело и мужественно, добросовестно 
изучать военное дело, беречь военное и государственное имущество;

- стойко переносить трудности военной службы, не щадить своей жизни 
для выполнения воинского долга; 

- быть бдительным, строго соблюдать военную и государственную тайну;
- поддерживать определенные воинскими уставами правила 
взаимоотношений между военнослужащими, крепить войсковое 
товарищество; 

- оказывать уважение командирам и друг другу; 
- соблюдать правила воинского приветствия и воинской вежливости; 
- с достоинством вести себя в общественных местах; 
- не допускать самому недостойных поступков и удерживать других от них;
- содействовать защите чести и достоинства граждан.

   



     Дисциплинарную ответственность военнослужащие 
несут за проступки, связанные с нарушением воинской 
дисциплины, норм морали или общественного порядка 
согласно Дисциплинарному уставу ВС РФ.  
     На солдат и матросов могут налагаться следующие 
взыскания : 
- выговор; 
- строгий выговор; 
- лишение проходящих военную службу по призыву 
очередного увольнения из расположения воинской части 
или с корабля на берег; 
- назначение проходящих военную службу по призыву вне 
очереди в наряд на работу до 5 нарядов; 
- лишение нагрудного знака отличника; 
- досрочное увольнение в запас проходящих военную 
службу по контракту.



На сержантов и старшин, проходящих военную службу по 
призыву, могут налагаться следующие взыскания: 
- выговор; 
- строгий выговор; 
- лишение очередного увольнения из расположения воинской 
части или с корабля на берег; 
- лишение нагрудного знака отличника; 
- снижение в должности; 
- снижение в воинском звании на одну ступень; 
- снижение в воинском звании на одну ступень с переводом на 
низшую должность. 

На сержантов и старшин, проходящих военную службу по 
контракту, могут налагаться следующие взыскания: 
- выговор; 
- строгий выговор 
- лишение нагрудного знака отличника; 
- снижение в должности; 
- досрочное увольнение в запас.



Уголовную ответственность военнослужащие несут за 
совершенные преступления в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. За преступления 
против установленного порядка несения военной службы они 
несут ответственность в соответствии с Уголовным кодексом 
Российской Федерации (раздел «Преступления против 
военной службы»). Преступления в зависимости от характера 
и степени общественной опасности, предусмотренные 
Уголовным кодексом РФ, подразделяются на преступления 
небольшой тяжести (умышленные и неосторожные деяния, за 
совершение которых максимальное наказание не превышает 
двух лет лишения свободы); преступления средней тяжести 
(максимальное наказание не превышает пяти лет лишения 
свободы); тяжкие преступления (максимальное наказание не 
превышает десяти лет лишения свободы); особо тяжкие 
преступления (предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок свыше десяти лет или более строгое 
наказание).



 Нанесение побоев или применение иного насилия в 
отношении начальника, совершенное во время исполнения 
им обязанностей военной службы или в связи с 
исполнением этих обязанностей, наказывается 
ограничением по военной службе на срок до двух лет, либо 
содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до 
двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Нарушение уставных правил взаимоотношений между 

военнослужащими при отсутствии между ними отношений 
подчиненности, связанное с унижением чести и 
достоинства или издевательством над потерпевшим либо 
сопряженное с насилием, наказывается содержанием в 
дисциплинарной части на срок до двух лет или лишением 
свободы на срок до трех лет. 
Оскорбление одним военнослужащим другого во время 

исполнения обязанностей военной службы наказывается 
ограничением по военной службе или содержанием в 
дисциплинарной воинской части на срок до шести месяцев.





 Самовольное оставление части или места службы, а 
равно неявка в срок без уважительных причин на службу 
при увольнении из части при назначении, переводе, из 
командировки, отпуска или лечебного учреждения 
продолжительностью свыше двух суток, но не более десяти 
суток, совершенные военнослужащим, проходящим 
военную службу по призыву, наказываются арестом на срок 
до шести месяцев или содержанием в дисциплинарной 
воинской части на срок до одного года.
 Дезертирство, т. е. самовольное оставление части или 
места службы в целях уклонения от прохождения военной 
службы, а равно неявка в тех же целях на службу 
наказываются лишением свободы на срок до семи лет.
Дезертирство с оружием, вверенным по службе, а равно 
дезертирство, совершенное группой лиц по 
предварительному сговору или организованной группой, 
наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти 
лет.



Нарушение уставных правил караульной (вахтенной) 
службы ли цом, входящим в состав караула (вахты), если 
это деяние повлекло причинение вреда охраняемым 
караулом (вахтой) объектам, наказывается ограничением 
по военной службе на срок до двух лет, либо арестом на 
срок до шести месяцев, либо содержанием в 
дисциплинарной воинской части на срок до двух лет, либо 
лишением свободы на срок до двух лет.

Уклонение военнослужащего от исполнения 
обязанностей воен ной службы путем симуляции болезни, 
или причинения себе какого-либо повреждения 
(членовредительство), или подлога документов, или иного 
обмана наказывается ограничением по военной службе 
на срок до одного года, либо арестом на срок до шести 
месяцев, ли бо содержанием в дисциплинарной воинской 
части на срок до одного года.

4



; 

  



Вопросы для самоконтроля:
1.    Дайте определение воинской обязанности и перечислите 
её составляющие. 
2.   Назовите основные направления по подготовке граждан к 
военной службе. 
3.     Раскройте предназначение и организацию воинского 
учёта граждан. 
4.    Перечислите виды воинской деятельности и дайте им 
краткую характеристику.
5.     Раскройте порядок призыва на военную службу 
(предоставления отсрочек от неё). 
6. Раскройте основные требования, предъявляемые к личным 
качествам военнослужащих.
7. Раскройте статус военнослужащих РФ и перечислите их 
основные права и виды ответственности.  
8. Назовите основные задачи обязательной подготовки 
граждан к военной службе.



 учебный вопрос

Боевые традиции и торжественные 
ритуалы ВС РФ. 



Дух патриотизма как беззаветной любви к Родине, своему Отечеству лежит 
в основе и венчает всякую современную военную систему. Основой 
военного героизма, его источником являются патриотизм, любовь к России, 
верность воинскому долгу.  
     Любовь к Родине - это проявление патриотизма, защита Отечества - это 
долг и обязанность патриота. В мирной повседневной жизни ратный долг 
требует от каждого воина глубокого понимания личной ответственности за 
защиту Родины, мастерского владения вверенной техникой и оружием, 
совершенствование своих морально-боевых и психологических качеств, 
высокой организованности и дисциплины. Как и раньше, человек остается 
главной и решающей силой в армии и на флоте. Без 
высокопрофессиональных знаний воина, его инициативного и 
сознательного исполнения воинского долга невозможен успех в 
современной войне. Быть верным воинскому долгу значит всеми своими 
делами и поступками повышать боевую готовность, крепить боевую мощь 
страны, а если потребуется - встать на ее защиту.  

Патриотизм — понятие емкое, оно включает в себя безмерную любовь к 
своему народу, гордость за его победы и успехи, но одновременно и 
переживание, волнение за неудачи и поражения. Подлинный патриотизм 
несовместим с национализмом и шовинизмом. Чувство патриотизма 
остается высшей нравственной ценностью и наиболее убедительным 
смыслом службы в армии реформируемого Российского государства.  



   



Возрождая одну из лучших российских военных традиций, 13 
марта 1995 г. был принят Закон «О днях воинской славы 
(победных днях) России» (№ 32-ФЗ). В   соответствии с данным 
Федеральным законом установлены следующие дни воинской 
славы России:  
18 апреля 1242 г. - День победы русских воинов князя 
Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском 
озере;  
21 сентября 1380 г. - День победы русских полков во главе с 
великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими 
войсками в Куликовской битве;  
7 ноября 1612 г. - День освобождения Москвы силами 
народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского от  польских интервентов;
10 июля 1709 г. - День победы русской армии под 
командованием Пет ра I над шведами в Полтавском сражении;
9  августа 1714 г. - День первой морской победы русского флота 
под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут;  
11 сентября 1790 г. - День победы русской эскадры Ф.Ф. 
Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендера;



   
Одна из древнейших традиций наших воинов - верность 

Боевому Знамени. Удивительно, но ни один музей мира не 
имеет ни одно го российского флага, взятого в бою у наших 
предков.

 Наряду с верностью Боевому Знамени части, Военно-
морскому флагу корабля, важнейшими боевыми традициями 
военно служащих Вооруженных Сил Российской Федерации 
являются:
•  патриотизм, любовь к родному краю, верность своему Оте 
честву;
•  отвага, бесстрашие в бою и презрение смерти;
•  массовый героизм на полях сражений;
•  взаимовыручка и взаимопомощь, самопожертвование ради 
жизни своих товарищей;
•  уверенность в победе над врагами Отечества.



Любовь к Родине, верность воинскому долгу 
неразделимы с воинской честью и достоинством. 
Обладать честью во все времена считалось 
необходимостью для людей, связанных с ратным делом. 
При всех остальных хороших служебных качествах 
авторитет воина резко падал, если он своим действием 
или бездействием бросал тень на честь мундира. Не 
мундир делает человека достойным, а человек 
должен стать достойным мундира. В российской 
армии всегда презирались трусость, паникерство, 
предательство. Честь российского солдата неотделима 
от его благородства по отношению к окружающим, в том 
числе к поверженному противнику и населению 
побежденных стран. Близко к сердцу российский солдат 
воспринимает чужую беду и старается помочь при 
первой возможности. Известно множество случаев, когда 
воины рисковали жизнью, но не отступали от 
нравственных норм.



   
Воинское приветствие является воплощением 

товарищеской сплоченности военнослужащих, 
свидетельством взаимного уважения и проявлением общей 
культуры.
Все военнослужащие обязаны при встрече (обгоне) 
приветствовать друг друга. Подчиненные и младшие по 
воинскому званию приветствуют первыми, а при равном 
положении первым приветствует тот, кто считает себя более 
вежливым и воспитанным.

Военнослужащие обязаны, кроме того, приветствовать:
•  могилу Неизвестного солдата;
•  братские могилы воинов, павших в боях за свободу и 
независимость Отечества;
•  Боевое Знамя воинской части, а также Военно-морской 
флаг с прибытием на военный корабль и при убытии с него;
•  похоронные процессии, сопровождаемые воинскими 
подразделениями.



  

Отечеству. 

   



Приведение к военной присяги – неотъемлемый правовой акт 
воинской службы. Текст военной присяги многократно 
переписывался. Однако во всех вариантах смысл ее сводился к 
одному: ценой своей крови и даже жизни отстоять интересы 
Отечества. Текст ныне действующей военной присяги утвержден Зако 
ном РФ «О воинской обязанности и военной службе» (1998).  

Поскольку в присяге сконцентрированы благородные идеалы 
защиты Отечества, то каждый воин, принимая ее. берет на себя 
высокие обязательства. Их исполнение составляет смысл воинской 
службы. С того моменты, как юноша в торжественной обстановке 
произнесет слова священной клятвы, он считается полноправным 
защитником Родины.  

Военнослужащий, впервые поступивший на военную службу, или 
гражданин, не проходивший военной службы и впервые призванный 
на военные сборы, приводится к военной присяге перед 
Государственным флагом РФ и Боевым Знаменем воинской части. 
Приведение к военной присяге проводится по прибытии 
военнослужащего к первому месту прохождения военной службы 
после прохождения общевойсковой подготовки, срок- которой не дол 
жен превышать 1 месяца, или по прибытии гражданина к первому 
месту прохождения военных сборов. В военном билете и учетно-
послужной карточке военнослужащего делается отметка: «К военной 
присяге приведен (число, месяц, год)».





В назначенное время воинская часть при Боевом Знамени и 
Государственном флаге Российской Федерации 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 строя. 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 своему Отечеству. 

Командиры подразделений поочередно вызывают из строя 
военнослужащих, приводимых к Военной присяге. 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» после чего собственноручно 
расписывается в специальном списке в графе против своей фамилии и 
становится на свое место в строю. По окончании церемонии приведения к 
Военной присяге командир воинской части поздравляет солдат (матросов, 
курсантов, слушателей, военнообязанных) с приведением к Военной 
присяге, а всю часть - с новым пополнением.





учебный вопрос

Символы воинской чести и 
почетные награды (ордена и 

медали) РФ.



Воинская честь военнослужащего — это его внутренние высокие 
нравственные качества и принципы, характеризующие его поведение, 
отношение к выполнению воинского долга. Символом воинской чести для 
военнослужащих является Боевое Знамя воинской части, которое 
вручается от имени Президента Российской Федерации каждой воинской 
части по ее сформировании.  

Боевое Знамя воинской части Вооруженных Сил Российской 
Федерации — особо почетный знак, отличающий особенности боевого 
предназначения, истории и заслуг воинской части, а также указывающий 
на ее принадлежность к Вооруженным Силам Российской Федерации. 
В Военно-Морском Флоте Боевым Знаменем корабля является Военно-
морской флаг России, он служит символом воинской чести, доблести и 
славы, напоминанием каждому военному моряку о его священном долге 
перед Родиной. Он символизирует государственную принадлежность и 
неприкосновенность кораблей, плавающих под ним, а также готовность 
российских военных моряков самоотверженно защищать на морских 
рубежах честь и независимость Родины от посягательств врагов. На 
кораблях, находящихся в море, Военно-морской флаг России поднят днем 
и ночью. Во время боя или при появлении неприятеля на корабле вместе с 
Военно-морским флагом России поднимается Государственный флаг 
РФ. Российские корабли ни при каких обстоятельствах не спускают 
своего Флага перед противником, предпочитая гибель сдаче врагу.  



В XV - XVII вв. наградами за военную службу являлись доспехи, оружие 
(в т.ч. именное) или конь. Уже с XV в. в России стали изготавливать 
наградные монеты, т.е. фактически медали. Это были «золотые», а позже 
так называемые «московки»  для массового награждения участников 
военных походов и сражений. При этом величина на этих медалей 
соответствовала чину награжденного. Воины, вернувшиеся с победой, 
награждались золотыми и позолоченными монетами – от воеводы до 
простого ратника.  

По примеру западноевропейских государств Петр I в 1698 г. ус тановил, 
что награждение орденом - это знак особой монаршей милости. Членам 
императорской фамилии, главам иностранных госу дарств, выдающимся 
полководцам, высшим сановникам империи и дипломатам вручалась 
высшая российская награда – орден Святого Андрея Первозванного.  

В честь жены Петра I в 1714 г. учрежден женский орден - Святой 
Великомученицы Екатерины, а в 1725 г. - орден Святого Александра 
Невского.  

В царствование Екатерины II в 1769 г. был учрежден орден Святого 
Великомученика и Победоносца Георгия, а в 1782 г. - орден Святого 
Равноапостольного Князя Владимира. Эти ордена вручались любому 
дворянину, безродному офицеру или чиновнику, что одновременно давало 
право на потомственное дворянство.  

Всего к 1917 г. в Российском государстве было шесть видов орденов, и  
располагались они в строго определенной иерархии



 Для военных предназначались ордена от Святого Андрея 
Первозванного до ордена Святой Анны 4 степени, а для гражданских 
(статских) чинов - орден Святого Станислава III степени.  
За особые подвиги в военное время, и только исключительно офицеры, 
награждались орденом Святого Георгия (четыре степени).  

В Российской империи помимо орденов существовало большое 
количество  
разнообразных медалей. Медали учреждались в связи с военными 
подвигами и другими памятными событиями. Медалями награждались 
участники сражений и походов, кроме того, воины, отличившиеся усердием 
по службе.  
Каждый орден имел свой статус, печать и капитул, а награжден ный получал 
значительные привилегии.  

Начиная с 1992 г. в Российском государстве формируется новая 
наградная система. В новой наградной системе высшее звание - Герой 
Российской Федерации, с вручением медали «Золотая Звезда» - было 
учреж дено в 1992 г. Из ранее существующей системы наград перешли 
ордена «За личное мужество» и Дружбы народов, а также ряд ме далей.  

Президентом РФ в 1994 г. были учреждены 5 орденов: высший -«За 
заслуги перед Отечеством», Мужества, «За военные заслуги», Почета и 
дружбы, а также 11 медалей.



• орден Святого Андрея Первозванного 4 степеней – 
высший орден России;

• орден «За заслуги перед Отечеством» 4 степеней – 
высшая государственная награда РФ;

• орден Святого Великомученика и Победоносца 
Георгия 4 степеней – высший военный орден;

• орден Святого Александра Невского;
• орден Маршала Жукова;
• орден Мужества;
• орден «За военные заслуги» .

Ордена Российской Федерации



   Орден Святого 
Андрея                                                     

Первозванного
     В России первый орден 

появился в самом конце XVIII 
в. В 1699 г. Петром I был 
учрежден орден Святого 
Андрея Первозванного с 
девизом «За веру и 
верность». 

     Орден назван в честь Андрея 
Первозванного - апостола, 
одного из первых (отсюда 
прозвание «Первозванный») и 
ближайших учеников Христа. 



Орден Святого 
Георгия 

Победоносца
     В ходе русско-турецкой войны 

1768-1774 гг., в 1769 г., был 
учрежден Императорский 
Военный орден Святого 
великомученика и Победоносца 
Георгия с девизом «За службу и 
храбрость» -высшая боевая 
награда офицерам русской 
армии.

     Полными русскими 
Георгиевскими кавалерами 
стали всего четыре человека.

     Это М.Кутузов,М.Барклай-де-
Толли, И.Паскевич,И.Дибич

     Для награждения солдат и 
унтер-офицеров в Х1Х веке 
были утверждены знаки отличия 
военного ордена-кресты на 
георгиевской ленте



Орден «За 
заслуги перед 
Отечеством» 

четырёх 
степеней



             

Орден Мужества



• медаль «Золотая Звезда» Героя Российской 
Федерации;  

• медаль к ордену «За заслуги перед Отечеством»;
• медаль к ордену Святого Великомученика и 

Победоносца Георгия («Георгиевский крест»);

• медаль «За отвагу»;
• медаль к ордену Маршала Жукова;
• медаль Суворова;
• медаль Нахимова .

Медали Российской Федерации



    Медаль к ордену 
Маршала Жукова





Вопросы и задания

Вопросы для самоконтроля: 
1.     Перечислите боевые традиции ВС РФ. 
2.     Перечислите дни воинской славы (победные дни) России.
3.       Назовите торжественные ритуалы ВС РФ, раскройте 
нравственно – правовую сущность Военной присяги. 
4.      Перечислите действующие ордена и медали Российской 
Федерации.
5. Перечислите символы воинской чести военнослужащих ВС 
РФ.
6. Дайте определение воинской дисциплине и напишите к 
чему она обязывает военнослужащих ВС РФ.  
7.  Что такое внутренний порядок и чем он достигается? 
8. Перечислите общие обязанности военнослужащих ВС РФ.


