
История создания Вооруженных Сил Российской Федерации

На протяжении всех веков всем 
народам, в том числе и русичам, 
приходилось защищать свою 

землю, свою свободу и 
независимость от многочисленных 
врагов. Наши предки отражали 

нападения византийцев, норманов, 
варягов, печенегов, татаро-
монголов, других племен и 

народов. Военная организация у 
древних народов ополчения, 

княжеские дружины. Для защиты 
эти воины использовали кольчуги и 

латы, щиты из дерева и кожи, 
железа, на голове шлемы 

("шеломы").  
С течением лет 

совершенствовались вооруженное 
и воинское мастерство народов, 

изменялась и военная 
организация.



В 16 веке царь Иван Грозный провел военную реформу, и 
взамен разрозненных княжеских дружин было создано 
государственное стрелецкое войско для несения 
службы в военное время. На Руси это было первое и 
постоянное войско; вооружено оно было как холодным 
оружием (саблями и бердышами), так и огнестрельным 
- пищалями. 
  Военные реформы царя Ивана Грозного были 
вызваны необходимостью укрепления русского войска 
и направлены на: 

• упорядочивание системы комплектования и военной 
службы в поместном войске; 

• организация централизованного управления армией; 

• создание постоянного стрелецкого войска; 

• выделение "наряда" (артилерии) в самостоятельный 
род войск; 

• централизацию системы снабжения; 

• создание постоянной сторожевой службы на южных 
границах государства, являвшейся прообразом 
пограничных войск. 
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• Самые решительные и ощутимые военные 
реформы провел Петр I или Петр Великий. 
Была создана регулярная армия из пехотных и 
кавалерийских полков с единым штабом и 
вооружением, усовершенствованы кавалерия и 
подготовка офицерских кадров из дворян. При 
Петре I создается мощный морской флот

  Основное содержание реформ Петра I 
сводились к следующему: 

• создание регулярной армии из пехотных и 
кавалерийских полков с единым штабом, 
вооружением и обмундированием; 

• ведение боевой подготовки по Военному уставу 
и Морскому уставу; 

• формирование армии и флота из рекрутов 
(ежегодно от 500 душ податного населения 
выставлялся 1 рекрут); 

• подготовка офицерских кадров из дворян, 
которые начали службу в гвардейских полках; 

• усовершенствование артилерии. 
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История создания Вооруженных Сил Российской Федерации

    В 1874 г. была проведена очередная реформа 
Вооруженных Сил России. После поражения в Крымской 
войне (1853-1856 гг.), которая вскрыла военную отсталость 
России от европейских государств. 
 Реформы в армии осуществлялись под руководством 
военного министра Дмитрия Алексеевича Милютина, 
который был назначен на этот пост в 1861 г. Главную 
задачу военных преобразований он видел в том, чтобы в 
мирное время численность армии была минимальной, а в 
военное - максимальной за счет обученного запаса.
  В 1874 г. был утвержден новый Устав о воинской 
повинности. С этого времени в России были отменены 
рекрутские наборы в армию и введена всеобщая воинская 
повинность, которая распространилась на мужское 
население всех классов и сословий, достигшее возраста 
21 года. 
Важной составной частью преобразований в армии 
явилось ее перевооружение. На вооружение пехоты в 
1891 г. была принята магазинная нарезная пятизарядная 
винтовка Мосина. 
  Во второй половине 19 в. в России был осуществлен 
переход от парусного к паровому броненосному 
флоту. К концу столетия Россия имела 107 боевых 
паровых судов. 

 



История создания Вооруженных Сил Российской Федерации
В феврале 1917г. прекратило свое существование российское самодержавие, и страна стала перед 

историческим выбором государственно-политического устройства. 

В России складывается новый тип государственности - советский. Правительству Республики Советов 
пришлось в первые месяцы создавать новые вооруженные силы с учетом нового общественного 
устройства страны. 
  В январе 1918г. были изданы декреты "Об организации Рабоче-Крестьянкой Красной Армии"(РККА), 
и "О роспуске русского флота и организации Социалистического Рабоче-Крестьянского красного 
флота на добровольной основе".

  Однако, комплектование РККА только на добровольной основе не могло обеспечить растущие 
потребности новой армии в личном составе, затрудняло подготовку резервов, препятствовало 
плановому началу функционирования и развития системы безопасности страны. 
  Поэтому 28 мая 1918г. ВЦИК (высший законодательный орган страны в перерывах между съездами 
Советов) принял постановление об обязательной военной службе всех граждан Советской 
России. 



Вооруженные Силы Российской Федерации — государственная военная 
организация, составляющая основу обороны страны.

7 мая 1992 г. был подписан Указ Президента о создании новых Вооруженных Сил 
Российской Федерации. 

Вооруженные Силы РФ начали создаваться в соответствии с Указом Президента  
на основе бывших Вооруженных Сил СССР, дислоцированных на территории 
России. 

  Важнейшие задачи Вооруженных Сил России является :

• обеспечение ядерного сдерживания в интересах предотвращения как 
ядерной, так и обычной крупномасштабной или региональной войны;

• решение задач по отражению агрессии в локальной и региональной войнах;

• осуществление миротворческой деятельности как самостоятельно, так и в 
составе международных организаций. 



  Общее руководство Вооруженными Силами Российской Федерации 
осуществляет Верховный Главнокомандующий.

 Конституция и Федеральным закон «Об обороне» устанавливают, что 
Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами является 

Президент России. 

руководит осуществлением оборонной 
политики; 

утверждает концепцию, планы строительства и 
применения армии и флота; назначает и 
освобождает от должности высшее военное 
командование (от командира соединения и 
выше); 

присваивает высшие воинские звания;

 издает указы о призыве граждан Российской 
Федерации на военную службу; объявляет 
состояние войны в случае вооруженного 
нападения на Российскую Федерацию;

 отдает приказы Вооруженным Силам на 
ведение военных действий, а также 
осуществляет иные полномочия, 
возложенные на него Конституцией 
Российской Федерации и Федеральными 
законами. 



Управление Вооруженными Силами Российской Федерации 
осуществляет Министр обороны РФ через Министерство 

обороны и Генеральный штаб.

� реализовывать политику в 
области строительства 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации в соответствии с 
решениями высших органов 
государственной власти 
Российской Федерации. 

�  заказывать вооружения и 
военную технику;

� руководить тылом в общих 
интересах;

� готовить костяк кадров; 



Основным органом оперативного управления войсками 
и силами флота Вооруженных Сил Российской 
Федерации является Генеральный штаб. 

�  осуществляет руководство по 
вопросам планирования, 
применения войск в целях 
обороны;

�  совершенствования 
оперативного оборудования 
страны, ее мобилизационной 
подготовки;

� координации планов 
строительства других войск 
для решения главной задачи 
— обороны России. 
  



Вооруженные Силы Российской Федерации состоят из органов 
управления, объединений, соединений, воинских частей, 

учреждений, а также военно-учебных заведений. 

Органы управления предназначены для руководства войсками (силами) в различных звеньях. К 
ним относятся командования, штабы, управления, отделы и другие постоянно и временно 
создаваемые структуры. Для размещения и работы органов управления в боевых условиях 
развертываются пункты управления. 

 Объединения — это воинские формирования, включающие несколько соединений или 
объединений меньшего состава, а также частей и учреждений (например, территориальные 
общевойсковые объединения — военные округа; оперативные объединения — армии, 
флотилии). 
  

Соединениями являются воинские формирования, состоящие из нескольких частей или 
соединений меньшего состава, а также частей и подразделений обеспечения и 
обслуживания. К соединениям относятся корпуса, дивизии, бригады и другие, приравненные 
к ним воинские формирования. 
 

 Воинская часть — это организационно-самостоятельная боевая и административно-
хозяйственная единица во всех видах Вооруженных Сил Российской Федерации. К воинским 
частям относятся все полки, корабли 1, 2 и 3 рангов, отдельные батальоны (ракетные 
дивизионы, авиационные эскадрильи), а также отдельные роты. Полкам, отдельным 
батальонам, дивизионам и эскадрильям вручается Боевое Знамя, а кораблям ВМФ — 
Военно-морской флаг. 
 

 К военно-учебным заведениям относятся: военные академии, университеты, институты, 
военные училища, суворовские и нахимовские военные училища, курсы подготовки и 
переподготовки офицерского состава. 



В настоящее время Вооруженные Силы РФ состоят из трех видов: 
Сухопутных войск (СВ), Военно-воздушных сил (ВВС), Военно-
Морского Флота (ВМФ), из трех родов войск: Ракетных войск 

стратегического назначения (РВСН), Космических войск (КВ) и 
Воздушно-десантных войск (ВДВ), а также других войск: ПВ, ЖД 

войска, войска МВД,  ФСБ, войска ГО 

Вид Вооруженных Сил - это часть Вооруженных Сил государства, 
предназначенная для ведения военных действий в 
определенной сфере (на суше, море, в воздушном и космическом 
пространстве). Вид Вооруженных Сил состоит из родов войск, 
специальных войск и тыла.

 

Род войск - это составная часть вида Вооруженных Сил, 
включающая воинские формирования, которые имеют 
свойственные только им основные виды оружия и военную 
технику, а также владеют методами их боевого применения.  

Тыл ВС - это силы и средства, осуществляющие тыловое и 
техническое обеспечение армии и флота в мирное и военное 
время. 



  Военная служба - это особый вид федеральной государственной службы, 
заключающейся в повседневном выполнении гражданами воинских обязанностей.

Военная служба в России всегда считалась почетной обязанностью, священным долгом, 
исключительным по важности и необходимости. 

Главной задачей военной службы является постоянная целенаправленная подготовка к вооруженной 
защите или вооруженная защита территории РФ. 

  Законодательство Российской Федерации по вопросам обороны основывается прежде всего на 
Конституции Российской Федерации. 
  Конституцией установлено, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина 
Российской Федерации (статья 59).

Базовым правовым актом военного законодательства является Федеральный закон Российской 
Федерации «Об обороне».

Федеральный закон Российской Федерации «О статусе военнослужащих» определяет права, 
обязанности и ответственность военнослужащих, основы правовой и социальной защиты 
военнослужащих. 

Порядок организации воинского учета граждан, подготовки их к военной службе, призыва на военную 
службу и ее прохождения определен в Федеральном законе Российской Федерации «О воинской 
обязанности и военной службе». 

  Граждане приобретают статус военнослужащего с началом военной службы и утрачивают его с ее 
окончанием. 

  Военнослужащие пользуются установленными законодательством Российской Федерации правами и 
свободами наравне с другими гражданами. Но с учетом особого характера обязанностей 
военнослужащих существуют некоторые ограничения их в общегражданских правах и свободах. 

  На военнослужащих возлагаются определенные служебные обязанности. По своему содержанию 
они подразделяются на общие, должностные и специальные. 
Все военнослужащие независимо от воинского звания и должности равны перед законом и несут 
ответственность, установленную для граждан Российской Федерации, с учетом особенностей своего 
правового положения. 

Военнослужащие в зависимости от характера и тяжести совершенного нарушения могут нести 
дисциплинарную, административную, материальную, гражданско-правовую и уголовную 
ответственность. 



Воинская обязанность - это установленный законом долг граж дан нести службу 
в рядах Вооруженных Сил и выполнять другие обязанности, связанные с 

обороной страны. 

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 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 ;  

– прохождение военной службы в период мобилизации, в период военного положения и в 
военное время.

– призыв на военную службу по мобилизации, в период военного положения и в военное время
 Мобилизация- комплекс мероприятий по переводу на воен ное 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 при исключительных обстоятельствах, который 
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. 



  Воинский учет- это составная часть воинской обязанности 
граждан. 

  Воинский учет призван определить возможности государства по 
обеспечению комплектования Вооруженных Сил личным составом. 

Все граждане Российской Федерации обязаны состоять на воинском учете. 
Исключение составляют граждане: 
– освобожденные от исполнения воинских обязанностей в соот 

ветствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и 
военной службе»; 

– проходящие военную службу или альтернативную гражданс кую 
службу; 

– отбывающие наказание в виде лишения свободы; 
– женского пола, не имеющие военно-учетной специальности (военно-

учетная специальность - категория воинского учета, указывающая 
военную специальность, полученную при окончании определенного 
образовательного учреждения); 

– постоянно проживающие за пределами Российской Федерации. 

 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 воинский учет, создаваемая в районе, городе или 
другом административном образовании. 



  Обязательная подготовка гражданина к военной службе определена Федеральным законом 
Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе». 
  Обязательная подготовка к военной службе предусматривает: 

– получение начальных знаний в области обороны; 

– подготовку по основам военной службы в государственном, муниципальном или 
негосударственном образовательном учреждении среднего (полного) общего образования, 
образовательном учреждении начального профессионального и среднего профессионального 
образования и на учебных пунктах организаций; 

– военно-патриотическое воспитание; 

– подготовку по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин по 
направлению военного комиссариата; 

– медицинское освидетельствование и медицинское обследование; 

                проведение лечебно-оздоровительных мероприятий. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе» предусматривает: 

– занятия военно-прикладными видами спорта; 

– обучение по дополнительным образовательным программам, имеющим целью военную 
подготовку несовершеннолетних граж дан, в образовательных учреждениях среднего (полного) 
общего образования, а также в военных оркестрах Вооруженных Сил Рос сийской Федерации; 

– обучение по программе подготовки офицеров запаса на воен ных кафедрах при 
государственных муниципальных или имеющих государственную аккредитацию по 
соответствующим направлениям подготовки (специальностям) негосударственных 
образовательных учреждений высшего профессионального образования. 
 



ПРОХОЖДЕНИЕ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Призыв граждан на военную службу осуществляется 2 раза в год: 
  весенний призыв - с 1 апреля по 30 июня; 
  осенний призыв - с 1 октября по 31 декабря. 

Призыв на военную службу организуется на основании Указов Президента Российской 
Федерации. 

 Сроки призыва для определенных категорий граждан в зависи мости от рода их 
деятельности и места проживания уточняются. 

Призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 
лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в 
запасе. Решение о призыве граждан на военную службу может быть принято только 
после достижения ими 18-летнего возраста. 
  Призыв граждан на военную службу организует глава органа местного 
самоуправления совместно с военным комиссаром. Осуществляет призыв призывная 
комиссия. 
 
При принятии решения о призыве гражданина на военную службу призывная 
комиссия руководствуется заключением специалистов по результатам медицинского 
освидетельствования о годности граждан к военной службе по установленным 
категориям. 
По данным медицинского освидетельствования гражданам присваивается категории 
годности к военной службе:
  А - годен к военной службе; 
  Б - годен к военной службе с незначительными ограничения ми; 
  В - ограниченно годен к военной службе; 
  Г - временно не годен к военной службе; 
  Д - не годен к военной службе. 



Прохождение военной службы

  Началом военной службы для граждан, призванных на военную службу, считается день 
убытия из военного комиссариата субъекта Российской Федерации к месту прохождения 
службы. С этого момента гражданин приобретает статус военнослужащего. 
По прибытии в часть и после прохождения начальной военной подготовки 
военнослужащий приводится к Военной присяге. Продолжительность начальной военной 
подготовки не превышает двух месяцев. 

До приведения военнослужащего к Военной присяге он не может привлекаться к 
выполнению боевых задач (к участию в боевых действиях, несению боевого дежурства, 
боевой службы, караульной службы), за ним не могут закрепляться оружие и военная 
техника, на него не может налагаться дисциплинарное взыскание в виде ареста.

В Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях 
установлены составы военнослужащих и соответствующие им воинские звания. 
Перечень составов и воинских званий военнослужащих Вооруженных Сил РФ определен 
Федеральным законом РФ «О воинской обязанности и военной службе». 

 Для военнослужащих устанавливаются военная форма и знаки различия. 
  Военная форма одежды и знаки различия по воинским званиям военнослужащих 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск утверждаются Президентом 
Российской Федерации. 

Знаки различия по видам Вооруженных Сил РФ, родам войск и службам, а также правила 
ношения военной формы одежды и знаков различия определяются министром обороны. 



Военная служба по контракту - это добровольная служба, когда 
гражданин заключает контракт с Министерством обороны РФ, где 
обязуется проходить военную службу на определенных условиях.

 Первый контракт о прохождении военной службы вправе зак лючать 
граждане в возрасте от 18 до 40 лет. 

 Контракт о прохождении военной службы имеют право заключать: 

– военнослужащие, у которых заканчивается предыдущий кон тракт о 
прохождении военной службы; 

– военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, 
прослужившие не менее 12 месяцев; 

– граждане, пребывающие в запасе; 

– граждане мужского пола, не пребывающие в запасе, окончив шие 
образовательные учреждения высшего профессионального 
образования; 

              граждане женского пола, не пребывающие в запасе. 

Контракт о прохождении военной службы может заключаться 
военнослужащими на срок 3, 5 и 10 лет 

  


