
Основы безопасности жизнедеятельности

Модуль 3: Основы обороны государства.
  
                
Тема 3.1: История создания Вооруженных Сил
                 России. 

Цели занятия:
 -изучить состав войска Московского государства;
 -изучить содержание военных реформ Ивана Грозного;;
 -изучить содержание военных реформ Петра I;
 -изучить содержание военных реформ военного министра Д.
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ВОПРОСЫ ЗАНЯТИЯ

1. Организация войска Московского 
государства в XIV-XV веках.

2. Военная реформа Ивана Грозного в 
середине XVI века.

3. Военная реформа Петра I, создание 
регулярной армии.

4. Военные реформы в России во второй 
половине XIХ века, создание массовой 
армии.



1 учебный вопрос

Организация войска Московского 
государства в XIV-XV веках



   Московское государство — одно из названий Русского 
централизованного государства конца XV — начала XVIII 
веков. Его появление – результат объединения отдельных 
русских княжеств образовавшихся в результате распада 
Киевской Руси. Фактически формирование Московского 
государства это возрождение Древнерусского государства 
(Киевской Руси). 
   Как независимое единое государство оно сложилось на Руси 
в эпоху правления московского князя Ивана Великого (Иван III 
Васильевич - великий князь московский 1462 – 1505). В ходе 
правления Ивана Васильевича произошло объединение 
значительной части русских земель вокруг Москвы и её 
превращение в центр общерусского государства. В это время 
было достигнуто окончательное освобождение страны из-под 
власти ордынских ханов, принят Судебник — свод законов 
государства, и проведён ряд реформ, заложивших основы 
поместной системы землевладения.



   В состав войска Московского государства того времени 
входило:
-поместное войско;
-отряды служивых удельных князей и бояр;
-посошная рать (пешая и конная);
-формирования татарских воинов;
-отряды пушкарей;
-отряды вольных людей с верховьев Дона (казаки).



   Поместное конное войско являлось основой военной 
силы Русского государства. В его состав входили дворяне и 
ратники, которых они выставляли в зависимости от площади 
поместья. 
   Так с каждых 100 четей (около 50 га) земельного участка 
дворянин выставлял одного вооруженного ратника на коне. 
Кроме этого в состав войска входили отряды удельных князей 
и бояр, которых великокняжеский двор привлекал на военную 
службу. В отличие от дворян бояре владели вотчиной и имели 
относительную независимость от Московских князей.
Поместное войско в совокупности с отрядами служивых 
удельных князей и бояр составляло русскую конницу. Само 
войско насчитывало 35—40 тыс. человек, а отряды более 20 
служивых князей и 40 знатнейших боярских фамилий имели 
численность 15—20 тыс. конников. Таким образом, русская 
конница достигала 50—60 тыс. всадников.



   Посошная рать состояла из сельского и городского 
населения. Свое название она получила от слова «соха» — 
единица поземельного обложения налогом на Руси. В разное 
время в неё выставлялось по одному человеку, конного или 
пешего, от 3-х, 5-ти или 30-ти дворов в возрасте от 25 до 40 
лет. 
  Собиралась «посоха» по указу царя, управлялась 
воеводами, снаряжалась и содержалось самим населением. В 
основном она выполняла вспомогательные функции (военно-
инженерные работы, охрана городов и т.д.), хотя не 
исключалось и участие в боях. Делилась она на пешую, и 
«коневую», по преимуществу используемую в качестве 
артиллерийских обозов.
  Входили в состав русского войска и вооруженные 
формирования из татарских воинов. Так, в 1446 г. из 
Казани в русские пределы ушел брат казанского хана Касим с 
500 всадниками и их семьями. Он был принят на службу к 
московскому великому князю Василию II. 



   В середине XV в. в верховьях Дона стали административно 
оформляться территории, где проживали вольные люди, 
уходившие из русских княжеств на южные окраины (казаки). 
Они считали себя независимыми от Московского государства, 
но принимали участие в отражении набегов кочевых народов, 
сопровождали купеческие караваны и посольства через Дикое 
поле — на Восток, в Крым и византийские владения.



   Русское войско получило обязательное устройство по 
полкам. Во время похода и построения в боевой порядок оно 
делилось на следующие полки: Большой, Правой и Левой 
руки, Передовой, Сторожевой и Засадный. 
  Полки делились на сотни, пятидесятки и десятки. Возглавлял 
войско Великий князь Московский. В случае его отсутствия 
принимал командование воевода Большого полка. «Большой 
воевода» имел несколько заместителей - «товарищей», ему 
подчинялись воеводы других полков и воеводы пушкарей. 
Воеводам полков подчинялись сотники, пятидесятники и 
десятники. Для подачи команд и сигналов управления 
использовались небольшие медные барабаны, привязанные к 
седлам воевод, а также трубы, сурны, гобои и бубны. 
«Большой воевода» имел большой барабан – «набат», в 
который били сразу восемь человек. Кроме этого воеводам в 
качестве посыльных, для передачи приказов полкам во время 
боя, назначалось несколько десятков дворян. 



Назначение воевод регулировал местнический порядок 
военной и административной службы. Термин «местничество» 
произошел от древнего обычая «считаться местами» как во 
время великокняжеских пиров, так и на государевой службе. 
«Место» при московском правителе, занимаемое князем или 
боярином, зависело от его происхождения, родословной и 
должностей его предков, а также его самого при 
великокняжеском дворе. Из-за этого между воеводами 
происходили постоянные споры, что естественно подрывало 
боеспособность войска.
   Войско собиралось только на период военных действий и 
было иррегулярным. По окончании войны помещик – 
складывал свое оружие и обращался в сельского хозяина или 
чиновника; ратник и казак принимался за прибыльный для 
него промысел или отправлялся торговать за прилавок. Такой 
порядок значительно ослаблял боеготовность войска.



2 учебный вопрос

Военная реформа Ивана Грозного в 
середине XVI века



   Важную роль в укреплении Русского централизованного 
государства сыграл Иван IV Васильевич (1533—1584). Для 
успешного решения задач, стоящих перед Русским 
государством требовались перестройка государственного 
управления и создание сильной армии на иных началах.
   При Иване Грозном вольные бояре и княжеские слуги с их 
вотчинами полностью сменились невольными служилыми 
людьми, владевшими землей в основном на поместном 
праве. Владельцы вотчин и поместий превращались 
пожизненно в служилых людей. Теперь они были обязаны 
постоянно служить и не имели права отъезда из войска. 
Служилый человек владел поместьем до тех пор, пока нес 
службу.
    В 1556 году царем и Боярской Думой было принято 
«Уложение о службе», регламентирующее военно-поместную 
систему. Размер службы, определявшийся до этого самими 
служилыми людьми, теперь становился законом. Владелец 
поместья (дворянин, помещик) по первому требованию царя



должен был явиться на службу, с собой он должен поставить с 
каждых 150 десятин земли (оклад) ратника на коне, в полном 
доспехе, а в дальний поход — с двумя конями. За уклонение 
от службы дворяне наказывались вплоть до конфискации 
поместья. Теперь царь получил возможность вне зависимости 
от «места», а в соответствии с заслугами или промахами 
служилых людей повышать или понижать их в чине, 
увеличивать или уменьшать их жалованье. 
   В ходе реформ сложилась более четкая, чем прежде, 
система военного управления. Общее руководство войсками и 
всеми делами осуществлял царь. Непосредственное 
управление строительством и подготовкой войска 
сосредоточивалось в приказах.
   Разрядный приказ вел книги по учету всех служилых людей 
с указанием их поместного и денежного жалованья, 
осуществлял его комплектование, учет, следил за денежными 
и поместными окладами, периодически проводил смотры 
служилых людей для определения их способности к воинской 
службе.



   Поместный приказ распределял государственные земли 
между помещиками, выдавал акты на право владения землей, 
отказные грамоты, решал земельные споры, вел «даточные 
книги» с указанием размеров всех поместий.
   Бронный приказ руководил изготовлением ручного 
холодного, огнестрельного оружия и защитного вооружения.
   Пушкарский приказ ведал артиллерией, а также 
строительством пограничных городов и укреплений. 
Впоследствии строительством занимался Приказ каменных 
дел, организованный в 1583 году.
   Ямской приказ обеспечивал военные сообщения, содержал 
на дорогах «ямы» с большим штатом «ямских охотников» или 
просто «ямщиков». В больших городах были организованы 
«ямские слободы» с казенными лошадьми, санями и 
телегами.
   Аптекарский приказ ведал медицинской службой, 
организацией лечения больных и раненых, комплектованием 
медицинских кадров и аптечным делом.



   Было создано постоянно действующее Стрелецкое войско. 
Оно комплектовалось путем набора свободного посадского 
населения и вольных охочих людей — вольных казаков, 
черносошных государственных крестьян. Возраст стрельцов 
был не менее 18 лет, служить им предписывалось 
пожизненно. 
   Стрельцы находились на полном государственном 
обеспечении, получали из казны денежное и хлебное 
жалованье, наделялись земельными участками, жили с 
семьями в особых слободах, обладали льготами по уплате 
судебных пошлин, а также по уплате налогов при занятии 
ремеслом и торговлей. 
   Стрелецкое войско делилось на полки по 500 человек в 
каждом, полки делились на сотни, полусотни и десятки. 
Каждый полк имел 6—8 орудий. Кроме этого стрелецкое 
войско разделялось на конное и пешее, а также на московских 
и городовых стрельцов.



   В отличие от дворянской конницы стрельцы имели 
единообразное вооружение и одежду, периодически 
проходили военную подготовку. Имея хорошую боевую 
выучку, вооруженные огнестрельным и холодным оружием, 
они представляли собой наиболее подготовленную часть 
войска.
   Однако, систематических военных занятий со стрельцами не 
велось. В мирное время их служба ограничивалась несением 
караулов и выполнением полицейских функций. Таким 
образом, в результате военной реформы был сделан первый 
шаг к организации регулярного войска в России. 
  К середине XVI в. вдоль всей юго-восточной границы 
образовалась укрепленная цепь опорных пунктов: городов-
крепостей, острогов и укреплений, составлявших основу 
засечных черт. В них располагались городовые войска, 
состоявшие из стрельцов, пушкарей и городовых казаков. Для 
своевременного отражения разбойничьих набегов кочевников 
и крымских татар были организованы сторожевые и 
станичные отряды. 



В 1571 г. Был составлен «Боярский приговор о станичной и 
сторожевой службе» — первый русский воинский устав. 
Произошло выделение артиллерии в самостоятельный род 
войск и упорядочение его организации. Их служба, как и у 
стрельцов, была пожизненной и передавалась по наследству: 
отец передавал свои знания сыну. Состоялось зарождение 
полевой артиллерии. Появились пушки, поставленные на 
колеса и передвигавшиеся при помощи конной тяги, что 
повысило подвижность артиллерии и позволило применять ее 
в полевом сражении. 
   Был усовершенствован порядок снабжения войск. Провиант 
доставлялся обозами или речными судами в пункты 
следования (например, Муром - Свияжск - Казань), где 
создавались запасы. Многие пограничные города (Псков, 
Смоленск, Астрахань и др.) имели на случай осады 
продовольствия на 2—3 года. 



   Таким образом, основным содержанием военных реформ 
Ивана Грозного является:
-упорядочение системы комплектования войска и военной 
службы;
-организация централизованного управления войском; 
-создание постоянного стрелецкого войска; 
-создание постоянной сторожевой службы на южной границе;
-централизация системы военного снабжения.



3 учебный вопрос

Военная реформа Петра I, создание 
регулярной армии



   Сущность военной реформы Петра 1 состояла в ликвидации 
дворянских ополчений и стрелецкого войска и организации 
постоянной боеспособной армии с единообразной структурой, 
вооружением, обмундированием, дисциплиной, уставами. 
Изменяется система комплектования войск рядовым составом 
- периодические созывы ополчения заменяются рекрутским 
регулярным набором в армию. 
   Сущность рекрутской повинности заключалась в том, что 
государство в принудительном порядке ежегодно набирает в 
армию в качестве солдат определенное количество рекрутов. 
Так, с 20 дворов отправляют на военную пожизненную службу 
одного холостого человека в возрасте от 15 до 20 лет.
  Изменяется и система командования войсками. Вместо 
воевод, голов, сотников, десятников вводятся воинские 
должности кадровых офицеров. Теперь командный состав по 
окончании военных действий не отправляется по своим 
поместьям, а продолжает нести военную службу. 
Комплектование офицерским составом осуществляется из



разных сословий. При этом до получения офицерского чина 
служивый человек обязан постигать азы воинской службы 
рядовым и унтер-офицером в гвардейских полках. И лишь 
после службы в течение 7—10 лет нижним чином он получал 
возможность быть произведенным в офицеры.
 Были учреждены специальные военные школы. В 1701 году в 
Москве открылась артиллерийская школа на 300 человек, а в 
1712 году в Петербурге – вторая артиллерийская школа. Для 
подготовки инженерных кадров были созданы две 
инженерные школы (в 1708 и 1719 годы). 
  Для подготовки морских кадров в Москве открылась  школа 
математических и навигацких наук, а в Петербурге – Морская 
академия. Так было положено начало формированию военно-
учебных заведений России. К офицерам предъявлялись 
высокие требования. По Уставу офицер был носителем 
воинской чести. Личная храбрость должна была быть 
обязательным свойством офицера.



Изменяется система подготовки войск к боевым действиям, их 
обучение и воспитание. Были созданы наставления, 
инструкции и уставы: «Статьи воинские», «Учреждение к 
бою», «Для полевой битвы правила», «Морской устав», 
«Устав воинский 1716 года». 
   В ходе Северной войны был создан Балтийский флот, 
который к концу царствования Петра I насчитывал в своем 
составе 35 больших линейных наружных кораблей, 10 
фрегатов и около 200 галерных (гребных) судов с 28 тысячами 
матросов. К этому времени, Россия стала одной из 
сильнейших морских держав мира.
  В армии были образованы полки, бригады и дивизии, на 
флоте – эскадры, дивизии и отряды. Создана кавалерия 
единого драгунского типа. Вводится единая форма одежды и 
однотипное вооружение для каждого рода войск, проводится 
широкомасштабное перевооружение.



   Вместо приказов Петр I учредил в 1718 году военную 
коллегию, в ведении которой находились полевая армия, 
«гарнизонные войска» и все «воинские дела». Коллегиальная 
система отличалась от приказной прежде всего тем, что один 
орган занимался решением всех вопросов военного 
характера. 
   В военное время армию возглавлял Главнокомандующий 
(генерал-фельдмаршал), при нем создавались Военный совет 
(как совещательный орган) и полевой штаб во главе с 
генерал-квартирмейстером (помощника 
главнокомандующего). Артиллерией армии и инженерно-
саперными частями командовал генерал-фельдцейхмейстер. 
Флот возглавлял генерал-адмирал.



Таким образом, основным содержанием военных реформ 
Петра 1 является:
   -создание русской (национальной) регулярной армии и 
флота, основанных на рекрутской системе комплектования;
   -упразднение ранее существовавших разнородных воинских 
формирований и введение однотипной организации и 
вооружения в пехоте, коннице и артиллерии;
   -введение единой системы воинского обучения и 
воспитания, регламентированных уставами; 
   -централизация военного управления, замена приказов 
Военной коллегией и Адмиралтейств-коллегией, учреждение 
должности главнокомандующего;
   -открытие военных школ для подготовки офицерских кадров 
и регламентирование службы офицеров; 
   -проведение военно-судебных реформ. 



4 учебный вопрос

Военные реформы в России во второй 
половине XIХ века, создание массовой 

армии



   Суть реформы состояла в превращении русской армии в 
массовые вооруженные силы европейского типа с большим 
обученным резервом, способные обеспечить в военное время 
путем мобилизации численность, необходимую для обороны 
страны, а в мирное время — качественную подготовку войск. 
     Одну из основных задач военной реформы Д.А. Милютин 
видел в сокращении армии в мирное время при значительном 
увеличении ее в военное за счет создания обученного запаса. 
Основным содержанием реформ являлось изменение 
системы комплектования армии и флота  личным составом. 
Вводится всеобщая воинская обязанность - все мужское 
население, достигшее 21 года, без различия сословий, 
подлежит призыву на военную службу. Для сухопутных войск 
устанавливался 6-летний срок пребывания на действительной 
службе и до 9 лет в запасе, на флоте – соответственно 7 лет и 
3 года. Это давало возможность обеспечить планомерное 
пополнение вооруженных сил в мирное и военное время, 
позволяло развернуть массовую армию в случае войны.



   Военное министерство стало состоять не из департаментов, 
а из семи главных управлений и ряда других военно-
управленческих структур. Права военного министра были 
значительно расширены, сокращены штат офицеров и 
чиновников, а также бюрократическая переписка.
Был создан Генеральный штаб. На него было возложено 
решение всех вопросов, связанных с руководством военно-
сухопутными силами империи в мирное время и подготовкой 
их к войне.
  Вся территория России была разделена на 15 военных 
округов. Во главе округа стоял командующий войсками. 
Был принят проект военно-судебного устава, на основании 
которого устанавливались три рода военно-судебных 
инстанций: полковые суды, военно-окружные суды и главный 
военный суд.
    Осуществлялось реформирование военно-учебных 
заведений России в целях не только улучшения качества 
подготовки офицерских кадров, но и увеличения их



количества. В ходе преобразований кадетские корпуса 
преобразовывались в военные гимназии, расширялась сеть 
военных училищ с двух- или трехгодичным сроком обучения. 
Для подготовки офицеров из лиц, не имевших среднего 
образования, с 1864 г. стали создаваться юнкерские училища.
   Было осуществлено перевооружение войск: артиллерийский 
парк заменялся новыми нарезными, заряжающимися с казны 
орудиями, приняты на вооружение более совершенные 
нарезные казнозарядные винтовки Бердана для пехоты, 
кавалерии и казачьих войск. 
Таким образом, основным содержанием военных реформ 
1870-х годов является:
-переход к новой системе комплектования армии и флота 
личным составом - замена рекрутской повинности 
всесословной воинской повинностью, создание обменного 
резервного запаса;
-реорганизация военного управления, создание Военного 
министерства;



-образование военно-окружной системы управления (15 
округов); 
-создание «Положения о полевом управлении войсками в 
военное время»;
-перевооружение армии нарезным стрелковым оружием и 
артиллерией; 
-реорганизация боевой подготовки войск (разработка и 
введение в войска новых воинских уставов), а также системы 
подготовки офицерских кадров;
-учреждение постоянных военных судов (полковые, военно-
окружные и главный).


