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ВВЕДЕНИЕ 

Уставы воинские, официальные нормативные документы, 

регламентирующие поведение и деятельность военнослужащих, жизнь, быт, 

несение службы в Вооружённых Силах Российской Федерации, подготовку 

личного состава, подразделений, частей и соединений и определяющие 

основы их боевых действий. В них концентрируется обобщённый боевой 

опыт, опыт участия в контртеррористических и миротворческих операциях, 

опыт различных учений, проводимых в мирное время, достижения военно-

теоретической мысли. Уставы подразделяются на боевые и общевоинские.  

Боевые уставы определяют основы боевых действий подразделений, 

частей и соединений, (и иных воинских формирований, создаваемых на 

военное время) данного вида Вооружённых Сил, а также участие их в 

различных операциях. 

Общевоинские уставы, представляют собой основополагающие 

документы, регламентирующие уклад жизни и деятельности личного состава 

Вооружённых Сил. Они определяют взаимоотношения между 

военнослужащими их общие и должностные обязанности и права, порядок 

несения караульной комендантской и гарнизонной служб и особые 

обязанности и права при несении этих видов службы. К общевоинским 

уставам относятся – Устав Внутренней службы, Устав Гарнизонной, 

Комендантской и Караульной служб, Дисциплинарный устав и Строевой 

устав Вооружённых Сил Российской Федерации. Действие этих уставов 

распространяется на всех военнослужащих Вооружённых Сил, других войск 

и воинских формирований министерств и ведомств в которых законом 

предусмотрена военная служба. 

Общевоинским уставам, истории их возникновения и развития, 

современным требованиям к организации воинской службы, изложенным в 

них, и посвящён курс лекций, представленный в настоящем пособии. 

Пособие предназначено для студентов военных кафедр, изучающих 

общевоинские уставы в ходе военной подготовки и также может быть 

использовано для изучения общевоинских уставов в ходе вневойсковой 

подготовки допризывной молодёжи. 
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ТЕМА 1.1 УСТАВЫ — СВОД ЕДИНЫХ ПРАВИЛ НЕСЕНИЯ 

ВОИНСКОЙ СЛУЖБЫ 
 

Учебные вопросы: 

1. Зарождение и развитие Воинских уставов в Государстве Российском. 

2. Законодательные основы Общевоинских уставов. 

 

Вопрос № 1: Зарождение и развитие Воинских уставов в государстве 

Российском 

 

Общевоинские уставы — это нормативно-правовые акты, которые 

регламентируют жизнь и быт военнослужащих, их взаимоотношения, и 

повседневную деятельность. 

 

 

До середины XVII века ядром вооружённых сил Русского государства 

являлось поместное войско. В борьбе против иноземных захватчиков 

выявились его невысокие боевые качества и сложность управления. 

Первой попыткой выработать единый порядок несения военной службы в 

различных условиях обстановки явился «Боярский приговор о станичной и 

сторожевой службе» (1571 г.), затем в 1607 г. и 1621 г. вводится в действие 

«Устав ратных, пушечных и других дел», а в 1647 г. был издан устав «Учение 

и хитрость ратного строения пехотных людей». В нем определялись способы 

действий войск в различных видах боя, говорилось об обучении и 

дисциплине, излагались организация войск, походные и боевые порядки, 

приемы действия с оружием, порядок охранения и другие вопросы. Задачи 

обороны государства и укрепления власти самодержавного аппарата 

требовали создания мощной дисциплинированной армии. Несмотря на всё 

более нараставшую регламентацию условий военной службы, придававшую 

русскому войску семнадцатого века черты регулярной армии, своевольство и 

самоуправство феодальной военной знати ослабляли воинскую дисциплину и 

снижали боеспособность войска. Плодилась масса наказов с целью защитить 

служилый люд от злоупотреблений и жестокости местных воинских 

начальников, но дисциплина и боеспособность войска существенно не 

повышались. Требовались коренные изменения в воинской организации. От 

постоянного войска необходимо было переходить к регулярному. Эта задача 

была выполнена уже в XVIII веке, в эпоху Петра Великого. 

Выдающийся государственный деятель России, создатель и 

преобразователь Вооружённых сил, талантливый полководец и флотоводец 

ПЁТР ПЕРВЫЙ внёс большой вклад в развитие уставов русской регулярной 

армии. Военная реформа, проводимая им, вызвала изменения в управлении 

войсками, а также необходимость установления единых принципов и правил 
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обучения и воспитания личного состава и боевого применения войск. 

Поэтому большое внимание было уделено разработке строевых, военно-

правовых и полевых уставов. В 1700 г. было разработано и издано 

наставление «Краткое обыкновенное учение», а в 1702 г. «Устав прежних 

лет», затем «Артикул краткий» для драгун. Особое значение имели 

написанные л и ч н о Петром I в 1708 г. инструкции: «Правила сражения» и 

«Учреждение к бою по настоящему времени». Главной целью этих 

инструкций было учить войска тому, «как в бою поступать надлежит». 

В 1716 г. был подведён итог преобразованиям Петра I в армии — издается 

«Устав воинский». В нем закреплялись результаты военной реформы и 

излагались положения об организации армии, правила выполнения походов, 

расквартирования, несения караульной службы, производства смотров войск, 

а также положения, касающиеся воинской дисциплины и внутренней 

службы. Там же были изложены военно-уголовные законы и правила 

военного судопроизводства. Поэтому состоял устав из трёх частей: 

Собственно, из «Устава воинского», «Артикула воинского» и «Книги 

экзерциций» (нечто вроде Строевого устава). В отличие от 

западноевропейских уставов, в которых главным было требование 

механического подчинения подчинённых начальникам, петровский устав на 

первое место ставил сознательное подчинение воинскому долгу. Он требовал 

воспитывать у солдат и офицеров чувство долга. Главной обязанностью 

военнослужащего считалась защита Отечества. В основе дисциплины, 

помимо наказания, лежала равная ответственность в случае нарушения 

воинского долга. Для всего личного состава уставом армии вводилась 

присяга, требовавшая «служить царю-государю верно и послушно, всё 

исполнять исправно». 

Но не только над реформой армии пришлось трудиться царю-

реформатору. Одним из главных его детищ стал военно-морской флот, 

которого не было ранее в России. Завершением создания Военно-морского 

флота явился морской устав, изданный в 1720 г. под названием «Книга устав 

Морской, обо всём, что касается доброму управлению в бытность флота на 

море». Разработка устава велась при л и ч н о м  участии царя в течение пяти 

лет. Он состоял из пяти книг, охватывающих вопросы организации флота, 

повседневной службы на флоте, подготовки его к бою и способы его ведения, 

походные и боевые порядки кораблей, а в конце содержал приложения — 

свод сигналов. 

После смерти Петра I его последователи продолжили реформы и 

совершенствование уставов в течение 18 века. Так в 1731 г. в дополнение к 

«Уставу воинскому» была издана «Экзерциция пешая». В то же время 

отдельных уставов для кавалерии и а р т и л л е р и и  создано не было. 

Кавалеристы использовали устав кирасир, а артиллеристы 

руководствовались отдельными положениями шведского артиллерийского 
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устава. Разумеется, всё это не могло оставить равнодушными передовые 

военные умы того времени. 

Под влиянием полководца А.В. Суворова, П.А Румянцевым в 1770 г. 

разрабатывается книга «Обряд службы» принятая в качестве устава русской 

армии. В ней выдающиеся полководцы того времени отдавая должное 

русскому национальному характеру глубоко понимали значение боевых 

качеств русского воина, претворяя в жизнь петровскую заповедь — учить 

войска тому, «что потребно для боя». 

В марте 1811 года рескриптом императора Александра I в здании на 

Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, приобретённом казной для 

устройства Генерального штаба, отводилось помещение для комиссии 

составления военных уставов с библиотекой. Так было положено начало 

создания одного из самых значительных книжных собраний в тогдашней 

России с течением времени занявшего второе место в стране после 

Императорской публичной библиотеки, ныне известной как Военная 

историческая библиотека генерального штаба Вооружённых Сил Российской 

Федерации. Целью создания библиотеки было повышение уровня военных 

знаний офицеров Генерального штаба. Так военная наука и создание уставов 

шли, рука об руку на протяжении длительного исторического времени. 

Отечественная война 1812 г. явилась одним из крупнейших событий в 

истории России в XIX веке. Воинский «Устав о пехотной службе» (1816 г.) 

был разработан с учетом боевого опыта Отечественной войны 1812 г. 

Следующим значительным этапом в совершенствовании воинских уставов 

явились коренные военные реформы, связанные с именем военного министра 

России (1861–1881) Дмитрия Алексеевича Милютина, выпускника 

Николаевской Военной академии (в 1855 г.), генерал-фельдмаршала (1898 г.). 

Им при Военном министерстве был создан специальный Комитет по 

устройству и образованию войск, разработавший и издавший «Воинский 

устав о строевой пехотной службе» (1862 г.). Большое внимание этот устав 

уделял одиночному обучению солдата и владению им оружием. В 1863 г. 

были отменены телесные наказания в русской армии и одновременно с этим 

утверждено «Положение об охранении воинской дисциплины и взысканиях 

дисциплинарных». 

1 (13) января 1874 года был издан «Устав о всесословной воинской 

повинности». Не являясь уставом, в привычном нам теперь значении этого 

слова, он явился первым государственным законом о всеобщей воинской 

обязанности. В нём говорилось, что защита престола и Отечества есть 

священная обязанность каждого русского подданного и что всё мужское 

население, достигшее 20 лет, без различия сословий, подлежат воинской 

повинности! 

Военные реформы 1860–1870-х годов затронули все стороны военного 

управления и организации армии и имели прогрессивное значение. 
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 В начале XX века уставы дорабатывались, особенно с учетом опыта 

русско-японской войны, а также были введены новые уставы — «Строевой 

пехотный устав», «Устав полевой службы». 

Последние уставы русской императорской армии были введены в действие 

накануне I-й мировой войны. Введение в 1909–1912 гг. новых уставов и 

наставлений значительно улучшило обучение войск, особенно в звене рота-

полк и индивидуальную подготовку солдат и унтер-офицеров. 

С созданием Вооружённых Сил Советской республики остро встал вопрос 

о введении единых уставных требований к бойцам революционных 

вооружённых формирований. Первоначальная «партизанщина» в ведении 

боевых действий должна была уступить место боевой слаженности и 

организованности Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Это было 

невозможно осуществить без создания новых Общевоинских уставов. 

29 ноября 1918 г. Красная Армия получила «Устав внутренней службы» и 

«Устав гарнизонной службы». В начале января 1919 г. были утверждены 

«Полевой устав», а также «Дисциплинарный и Строевой уставы». В 1920 

году проходило дальнейшее укрепление дисциплины и порядка в РККА. 

Было разработано 11 новых уставов и различных наставлений. С победой 

Красной Армии в Гражданской войне пришло время обобщения боевого 

опыта. Реформа, проводимая в армии и на флоте, настоятельно потребовала 

приведения в соответствие с требованиями времени уставов и наставлений, 

регламентировавших жизнь и боевую деятельность Вооружённых сил 

Советской республики. В 1924–1925 годах армия и флот получили 

временные уставы. «Временный устав внутренней службы, «Временный 

устав гарнизонной службы», «Временный дисциплинарный устав», 

«Временный стрелковый устав», «Устав корабельной службы» и различные 

руководства. В дальнейшем уставы и наставления, разработанные в 1927–

1929 годах, заменили временные уставы, спешно созданные во время 

военной реформы 1924–1925 гг. 

Разработка передовых для того времени уставов имела большое значение 

для последующего совершенствования Красной Армии и Военно-Морского 

флота. Однако совершенствование Вооружённых Сил - процесс 

непрерывный. Он продолжался в 1935–1936 годах и в 1939–1940 годах. В эти 

годы разрабатываются новые уставы, в которых излагались основные 

вопросы военной теории, развития видов Вооружённых Сил и родов войск, 

их боевой и политической подготовки. 

 После Великой Отечественной войны большое внимание уделялось 

внедрению новых уставов и наставлений. В них в сжатой форме обобщался 

богатый военный опыт Вооружённых Сил и многолетняя практика их 

строительства. В 1946 году войска получили новый «Устав внутренней 

службы» и «Дисциплинарный устав». А в 1950 году — «Устав гарнизонной и 

караульной служб» и «Строевой устав». 
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С изменением названия РККА на Советскую Армию (СА) в армии и на 

флоте действовали Общевоинские уставы Вооружённых Сил СССР. 

Качественные изменения в вооружении, техническом оснащении войск и 

новые требования к их боевой готовности резко усилили роль и значение 

воинской дисциплины в послевоенное время. Это вызвало необходимость 

пересмотра и внесения существенных изменений и дополнений в 

общевоинские уставы. Они нашли своё отражение в «Дисциплинарном 

уставе» и «Уставе Внутренней службы» 1960 года. А также в «Уставе 

гарнизонной и караульной служб» 1963 года. В виду их особого значения в 

строительстве Вооружённых Сил они были утверждены указами Президиума 

Верховного Совета СССР. Тем самым была восстановлена практика 

утверждения общевоинских уставов высшим органом государства. 

За время существования Советских Вооруженных Сил общевоинские 

уставы неоднократно дополнялись, изменялись и совершенствовались. 

Новая редакция общевоинских уставов Вооружённых Сил СССР увидела 

свет в 1975 году. А первые Общевоинские Уставы Вооружённых Сил новой 

России появились в 1993 г. (до этого действовали Временные уставы). В 

настоящее время действуют Уставы от 2007 года (Строевой от 2006 г.). 

 

 

 

ВЫВОД: нормативно-правовые акты, которые регламентируют жизнь и 

быт военнослужащих, их взаимоотношения, и повседневную деятельность 

называются Общевоинскими Уставами. 

 

 

Вопрос № 2: Законодательные основы Общевоинских уставов 

 

Под законодательством в узком смысле слова понимается совокупность 

действующих в стране законов. 

 

 

ЗАКОН — принятый в особом порядке акт законодательного органа, 

регулирующий наиболее важные общественные отношения и обладающий 

высшей юридической силой. 

 

Законом законов в Российской Федерации является её Конституция. 

 

КОНСТИТУЦИЯ Российской Федерации гласит: «Российская Федерация 

обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории» (ст. 4.3). 

Конституция имеет высшую юридическую силу, прямое действие и 

применяется на всей территории Р.Ф. Законы и иные правовые акты, 
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применяемые в Российской Федерации, не должны противоречить 

Конституции! (ст. 15.1) 

В ведении Российской Федерации среди других полномочий, изложенных 

в статье 71 Конституции, находятся: 

 оборона и безопасность 

 оборонное производство 

 определение порядка продажи и покупки оружия и боеприпасов 

 военной техники и другого военного имущества. 

 Гарантом Конституции и главой государства является президент 

Российской Федерации. Он принимает меры (в установленном Конституцией 

порядке ст. 80.1–2.) по охране суверенитета Российской Федерации, защите 

прав и свобод её граждан, а также сохранению независимости и 

государственной целостности России. Кроме того, он обеспечивает 

согласованное функционирование и взаимодействие органов 

государственной власти. 

Исполнительную власть Российской Федерации осуществляет 

Правительство Российской Федерации (ст. 110.1–2. Конституции РФ). Оно 

состоит:  

 из Председателя Правительства Российской Федерации,  

 заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

 и федеральных министров.  

Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации 

обязательны к исполнению в Российской Федерации. Правительство 

Российской Федерации осуществляет меры по обеспечению 

обороноспособности страны, государственной безопасности, реализации 

внешней политики государства (ст. 114 д). На основании и во исполнение 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, нормативных 

указов Президента Российской Федерации, Правительство Российской 

Федерации издаёт постановления и распоряжения, обеспечивает их 

исполнение (ст. 115.1. Конституции). 

Федеральные законы принимаются Государственной Думой (ст. 105.1.) 

которая является нижней палатой Федерального Собрания – Парламента 

Российской Федерации осуществляющего полномочия представительного и 

законодательного органа России. Верхней палате Федерального Собрания – 

Совету Федерации Конституцией делегированы права решения вопроса о 

возможности использования Вооружённых Сил Российской Федерации за 

пределами территории России и обязательного рассмотрения, принятых 

Государственной думой федеральных законов по вопросам статуса и защиты 

государственной границы Российской Федерации, войны и мира (ст. 102 г, 

106 д, е).  

В целях обеспечения целостности и неприкосновенности своей территории 

Российская Федерация организует оборону. Под обороной понимается 



 

10 

 

система политических, экономических, военных, социальных, правовых и 

иных мер по подготовке к вооруженной защите и вооруженная защита 

Российской Федерации. Оборона организуется и осуществляется в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, среди них 

Федеральный закон «Об Обороне» (от 31.05.1996), законами Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами. 

Федеральный закон «Об Обороне» определяет основы и организацию 

обороны Российской Федерации, полномочия органов государственной 

власти Российской Федерации, функции органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, организаций и их должностных лиц, права 

и обязанности граждан Российской Федерации в области обороны, силы и 

средства, привлекаемые для обороны, ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации в области обороны, а также другие 

нормы, касающиеся обороны. 

В целях обороны устанавливаются воинская обязанность граждан 

Российской Федерации и создаются Вооруженные Силы Российской 

Федерации (ст. 3 Закона). 

Вооруженные Силы Российской Федерации государственная военная 

организация, составляющая основу обороны Российской Федерации. 

Вооруженные Силы Российской Федерации предназначены для отражения 

агрессии, направленной против Российской Федерации, для вооруженной 

защиты целостности и неприкосновенности территории Российской 

Федерации, а также для выполнения задач в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации. 

Привлечение Вооруженных Сил Российской Федерации к выполнению 

задач с использованием вооружения не по их предназначению производится 

Президентом Российской Федерации в соответствии с федеральными 

законами. 

Президент является верховным главнокомандующим Вооружёнными 

Силами Российской Федерации. Он назначает и освобождает от должностей 

высшее командование Вооружённых Сил (ст. 87.1 Конституции РФ) 

Президент Российской Федерации в соответствии с полномочиями, 

предоставляемыми ему Конституцией России (ст. 83–87 Конституции РФ): 

 определяет основные направления военной политики Российской 

Федерации; утверждает военную доктрину Российской Федерации; 

осуществляет руководство Вооруженными Силами Российской Федерации, 

другими войсками, воинскими формированиями и органами; в случаях 

агрессии или непосредственной угрозы агрессии против Российской 

Федерации, возникновения вооруженных конфликтов, направленных против 

Российской Федерации, объявляет общую или частичную мобилизацию, 

вводит на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях 
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военное положение с незамедлительным сообщением об этом Совету 

Федерации и Государственной Думе, отдает приказ Верховного 

Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации о 

ведении военных действий; 

 вводит в действие нормативные правовые акты военного времени и 

прекращает их действие, формирует и упраздняет органы исполнительной 

власти на период военного времени в соответствии с федеральным 

конституционным законом о военном положении; принимает в соответствии 

с федеральными законами решение о привлечении Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов к 

выполнению задач с использованием вооружения не по их предназначению; 

 утверждает концепции и планы строительства и развития 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов, План применения Вооруженных Сил Российской 

Федерации, Мобилизационный план Вооруженных Сил Российской 

Федерации, а также планы перевода (мобилизационные планы) на работу в 

условиях военного времени органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и экономики страны, планы 

создания запасов материальных ценностей государственного и 

мобилизационного резервов и федеральную государственную программу 

оперативного оборудования территории Российской Федерации в целях 

обороны; 

 осуществляет иные полномочия в области обороны, возложенные на 

него Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами и законами 

Российской Федерации. 

К обороне привлекаются Вооружённые Силы, Пограничные войска 

Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, Железнодорожные войска Российской Федерации, 

войска гражданской обороны (МЧС) т.е. другие войска. 

Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина 

Российской Федерации. Граждане Российской Федерации несут военную 

службу в соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности и 

военной службе» (ст. Конституции 59.1–2.) 

Граждане Российской Федерации имеют права и обязанности в области 

обороны. 

Граждане Российской Федерации: 

1) исполняют воинскую обязанность в соответствии с федеральным 

законом; 

2) принимают участие в мероприятиях по гражданской и территориальной 

обороне; 
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3) могут создавать организации и общественные объединения, 

содействующие укреплению обороны; 

4) предоставляют в военное время для нужд обороны по требованию 

федеральных органов исполнительной власти здания, сооружения, 

транспортные средства и другое имущество, находящиеся в их 

собственности, с последующей компенсацией понесенных расходов в 

порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. 

 Граждане Российской Федерации несут военную службу в 

Вооружённых Силах России и других войсках. 

Личный состав Вооруженных Сил Российской Федерации включает 

военнослужащих и лиц гражданского персонала Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Комплектование Вооруженных Сил Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

1) военнослужащими путем призыва граждан Российской Федерации на 

военную службу по экстерриториальному принципу и путем добровольного 

поступления граждан Российской Федерации на военную службу; 

2) гражданским персоналом путем добровольного поступления на работу 

Для мобилизационного развертывания Вооруженных Сил Российской 

Федерации создается запас военно-обученных людских ресурсов (ст. 12 

Закона «Об обороне»). 

 

Запас Вооружённых Сил Российской Федерации создаётся из числа 

граждан: 

 уволенных с военной службы с зачислением в запас Вооружённых Сил 

Российской Федерации 

 успешно завершивших обучение по программе военной подготовки 

офицеров запаса на военных кафедрах при федеральных государственных 

органах образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования и окончивших эти образовательные учреждения 

 непрошедших военную службу в связи с освобождением от призыва на 

военную службу 

 не прошедших военную службу в связи с представлением отсрочек от 

призыва на военную службу или не призванных на военную службу по 

каким-либо другим причинам по достижении ими возраста 27 лет 

 уволенных с военной службы без постановки на воинский учёт и в 

последующем поставленных на воинский учёт в военных комиссариатах 

 прошедших альтернативную военную службу 

 женского пола, имеющих военно-учётную специальность (ст. 52 Закона 

«О воинской обязанности и военной службе»). 

Гражданам, успешно завершившим обучение по программе военной 

подготовки офицера запаса на военной кафедре или федеральном 
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государственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования, при зачислении в запас министр обороны Российской 

Федерации при зачислении в запас присваивает звание офицера. 

 

для справки > (ОФИЦЕР — с позднего латинского языка — должностное 

лицо). 

Для подготовки к военной службе, граждане, пребывающие в запасе, могут 

призываться на военные сборы, которые подразделяются на: учебные и 

проверочные. Студенты военных кафедр заканчивают обучение 

прохождением учебных сборов (ст. 54 Закона «О воинской обязанности. И 

военной службе»). 

Руководство Вооруженными Силами Российской Федерации осуществляет 

Президент Российской Федерации Верховный Главнокомандующий 

Вооруженными Силами Российской Федерации. 

Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской 

Федерации в пределах своих полномочий издает приказы и директивы 

Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской 

Федерации, обязательные для исполнения Вооруженными Силами 

Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и 

органами (ст. 13.1 Закона «Об обороне») 

Управление Вооруженными Силами Российской Федерации осуществляет 

министр обороны Российской Федерации через Министерство обороны 

Российской Федерации и Генеральный штаб Вооруженных Сил Российской 

Федерации, являющийся основным органом оперативного управления 

Вооруженными Силами Российской Федерации (там же ст. 13.2). 

Руководство и управление Вооруженными Силами Российской Федерации, 

обучение личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации 

осуществляются на государственном языке Российской Федерации (там же 

ст. 13.3). Это же положение закреплено и Уставом Внутренней службы ВС 

РФ (ст. 7). 

Осуществляя руководство Российской Федерацией и её Вооружёнными 

силами Президент Российской Федерации (В.В. Путин или Д.А. Медведев – 

назвать в зависимости от политической ситуации на день чтения лекции) 

полномочен издавать помимо приказов и директив (как верховный 

главнокомандующий ВС РФ) также Указы и распоряжения (как президент 

страны). Такие полномочия ему предоставлены Конституцией Российской 

Федерации, которая в статье 90, прямо указывает, что Указы и распоряжения 

Президента РФ, обязательны для исполнения на всей территории страны. 

Указом Президента Российской Федерации № 1495 от 10 ноября 2007 года 

«Об утверждении Общевоинских уставов Вооружённых Сил Российской 

Федерации», президент в соответствии со статьёй 4 Федерального закона от 

31 мая 1996 года №61-ФЗ «Об обороне», в целях приведения общевоинских 
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уставов Вооружённых Сил Российской Федерации в соответствие с 

законодательством Российской Федерации постановляет: 

 

Утвердить прилагаемые: 

 

 Устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федерации; 

 Дисциплинарный устав Вооружённых Сил Российской Федерации; 

 Устав гарнизонной, комендантской и караульной служб Вооружённых 

Сил Российской Федерации. 

 

(в редакции Указа Президента РФ от 29.07.2011 № 1039). 
 

Четвёртый общевоинский Устав - Строевой устав Вооружённых Сил 

Российской Федерации - введён в действие приказом Министра обороны РФ 

от 11 марта 2006 года № 111. 

На кораблях Военно-Морского флота Российской Федерации 

дополнительно к общевоинским уставам действуют положения 

«Корабельного устава Военно-Морского Флота». Устав введён в действие 

приказом Главнокомандующего Военно-морского флота РФ от 1 сентября 

2001 года № 350. 

 

ВЫВОД: законодательной основой общевоинских уставов Вооружённых 

Сил Российской Федерации является Конституция (Основной закон) 

Российской Федерации, Федеральный закон «Об Обороне» и другие 

Федеральные законы регулирующие строительство Вооружённых Сил и 

прохождение военной службы в России, а также указы, приказы, и 

распоряжения Президента, нормативные акты Правительства Российской 

Федерации, и акты военного управления Центральных органов военного 

управления Вооружёнными Силами Российской Федерации. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

 

1. Назовите основные этапы совершенствования Уставов? 

2. Перечислите ныне действующие Общевоинские Уставы Вооруженных 

Сил Российской Федерации? 

3. Полномочия законодательных и исполнительных органов Российской 

Федерации в области Общевоинских Уставов? 
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ТЕМА 1.2 ОБЩЕВОИНСКИЕ УСТАВЫ ВС РФ — ЗАКОН 

ВОИНСКОЙ ЖИЗНИ 
 

Учебные вопросы: 

1. Уставы как нормативно-правовые акты. 

2. Общевоинские уставы новой России. 

 

 

Вопрос № 1: Уставы как нормативно-правовые акты 

 

Право, как и государство, принадлежит к числу наиболее сложных 

общественных явлений. По сравнению с другими регуляторами поведения 

людей (такими как мораль, обычаи, нормы общественной жизни и 

общественных организаций) право имеет нормативный характер. То есть 

состоит из правил поведения (норм).  

 

__________________________________________________________________ 

Источник права понимается как внешняя форма выражения и 

существования юридических норм. Источникам права присущи 

обязательность, формальная определённость, и общеизвестность. 

 

С учётом конкретных способов закрепления правовых норм в государстве 

выделяют четыре основных источника права: 

 нормативный правовой акт; 

 нормативный договор; 

 правовой обычай; 

 юридический прецедент. 

Во всех современных государствах используется, прежде всего, 

нормативный правовой акт, как наиболее чёткая и совершенная форма 

источника права. Нормативным актам присущи такие черты как: 

 наличие общих правил поведения; 

 писаная документальная форма; 

 и особый порядок издания. 

В Российской Федерации существует единая система нормативных 

правовых актов, которая включает в себя три уровня: 

 федеральные нормативные правовые акты; 

 нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации; 

 нормативные правовые акты органов местного самоуправления. 

Высшей юридической силой в Российской Федерации обладают Законы. 

Они принимаются в строго определённом порядке законодательными 

органами государственной власти или референдумом (всенародным 
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голосованием), устанавливают основные нормы всех отраслей права и 

регулируют наиболее важные общественные отношения. Законы в своей 

совокупности образуют Законодательство. Законы подразделяются на 

Федеральные конституционные законы и Федеральные законы. Они имеют 

прямое действие на всей территории Российской Федерации. Федеральные 

законы не могут противоречить Федеральным конституционным законам. 

Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные 

законы не применяются. (То есть любые нормативные правовые акты, 

затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не 

могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего 

сведения). 

Наряду с законами источниками права являются и подзаконные 

нормативные правовые акты. Подзаконные нормативные правовые акты 

издаются Президентом Российской Федерации, федеральными органами 

исполнительной власти, а также органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в пределах своей компетенции, во исполнение 

конституции Российской Федерации и законов. При этом они не могут 

противоречить Конституции РФ и действующему законодательству, но могут 

дополнять и конкретизировать их положение. 

В системе подзаконных нормативных правовых актов в Российской 

Федерации основная и ведущая роль принадлежит нормативным правовым 

актам Президента Российской Федерации, что определяется его правовым 

положением. В соответствии с Конституцией России Президент является 

главой государства, гарантом Конституции Российской Федерации, 

Верховным главнокомандующим Вооружёнными силами РФ. 

Важную роль в системе подзаконных нормативных актов играют 

нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации. Большое 

место также отводится нормативным правовым актам Федеральных органов 

исполнительной власти. В структуру Федеральных органов исполнительной 

власти входят также Федеральные министерства, государственные комитеты, 

комиссии, службы, агентства, надзоры и другие федеральные органы 

исполнительной власти. Руководство деятельностью ряда органов 

исполнительной власти осуществляет Президент Российской Федерации. К 

таким органам относятся Министерство Обороны, Министерство 

Внутренних дел, Федеральная служба безопасности. 

Действующие Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской 

Федерации утверждены Указом Президента Российской Федерации № 1495 

от 10 ноября 2007 года, что позволяет их отнести к подзаконным 

нормативным правовым актам. Так как Указ президента базируется на 

положениях статьи 4 Федерального закона «Об обороне» 1996 года № 61 ФЗ. 

Выше мы рассмотрели основные черты характерные для нормативных 

актов. Теперь посмотрим, соответствуют ли Общевоинские уставы тем 
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основным признакам и чертам, которые присущи нормативным правовым 

актам. 

Нормативным актам присущи такие черты как: 

1) Наличие общих правил поведения. 

Устав Внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федерации 

(УВС) имеет специальный раздел, предваряющий основной текст. Он так и 

называется «Общие положения». В этом разделе закрепляется обязательность 

для всех военнослужащих выполнения требований внутренней службы в 

статьях 1–3. 

«Повседневная жизнь и деятельность военнослужащих в воинской части 

осуществляется в соответствии с требованиями внутренней службы (ст. 1)». 

«Внутренняя служба требует организованных действий военнослужащих 

независимо от их желания (ст. 2)». 

«Требования внутренней службы обязан знать и добросовестно выполнять 

к а ж д ы й  военнослужащий (ст. 3)». 

Дисциплинарный Устав Вооружённых Сил Российской Федерации (ДУ) 

также имеет раздел «Общие положения» где также закрепляется общность 

требований устава для всех военнослужащих. 

 «Воинская дисциплина есть строгое и точное соблюдение в с е м и  

военнослужащими порядка и правил, установленных законами Российской 

Федерации, общевоинскими уставами Вооружённых Сил Российской 

Федерации и приказами командиров (начальников) (ст. 1)». 

 «Воинская дисциплина основывается на осознании к а ж д ы м  

военнослужащим воинского долга и личной ответственности за защиту 

Российской Федерации…» (ст. 2)  

Статья третья Дисциплинарного устава прямо гласит о том, что «Воинская 

дисциплина о б я з ы в а е т  каждого военнослужащего…». 

В общих положениях Устава гарнизонной, комендантской и караульной 

служб (УГККС) всеобщность требований исполнения уставных положений 

обращена как к отдельным военнослужащим, так и в целом к воинским 

частям, учреждениям и организациям Вооружённых Сил. Так статья вторая 

гласит: 

«В  к а ж д о м  гарнизоне организуется гарнизонная, комендантская и 

караульная службы». 

«Приказы командующего войсками военного округа, начальника 

территориального (местного) гарнизона по организации и несению 

гарнизонной службы и службы гарнизонных караулов обязательны для 

выполнения всеми воинскими частями, командами и отдельными 

в о е н н о с л у ж а щ и м и  Вооружённых Сил Российской Федерации… (ст. 

3)» 

«К а ж д ы й  военнослужащий обязан оказывать содействие лицам, 

несущим гарнизонную, комендантскую или караульную службу (ст. 9)» 
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И наконец, Строевой устав Вооружённых Сил Российской Федерации в 

главе 1 «Общие положения» в статьях 25–26, определяет обязанности 

к о м а н д и р о в  и  в о е н н о с л у ж а щ и х  перед построением и в строю. 

2) Писаная документальная форма. 

Каждый Общевоинский устав по своей форме представляет собой кодекс, 

то есть книгу в нашем современном понимании, имеющую определённые 

признаки официального документа. А именно: 

 название документа, определяющее его ведомственную 

принадлежность; 

 фиксацию утверждения (или введения в действие) документа 

полномочным лицом (Утверждено Указом Президента Российской 

Федерации от 18 декабря 2006 г. № 1422); 

 разбивку документа (Устава) на «Общие положения» и части (Часть 

первая, Часть вторая и т.д.); 

 распределение материала каждой части на главы и приложения; 

 закрепление уставных положений в статьях (специальных 

занумерованных пунктах). 

3) Особый порядок издания. 

Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не 

опубликованы официально для всеобщего сведения. Большинство правовых 

актов Российской Федерации публикуются в средствах массовой 

информации уполномоченных Правительством России для 

О Ф И Ц И А Л Ь Н О Г О  опубликования таких актов («Российская газета» и 

«Собрание законодательства Российской Федерации»). Нормативно-

правовые акты вступают в силу одним из следующих способов: 

 через указание в тексте нормативного правового акта на календарную 

дату, с которой он вступает в юридическую силу; 

 через указание на иные обстоятельства, с которыми связывается 

вступление акта в юридическую силу («с момента подписания…», «с 

момента опубликования…», «с момента утверждения…» и т.д.); 

 по истечении определённого времени после официального 

опубликования акта. 

Например, законы Российской Федерации вступают в силу на всей 

территории России одновременно по истечении семи дней после их 

официального опубликования. 

 

Нормативно-правовые акты Президента Российской Федерации и 

Правительства России вступают в силу по истечении семи дней после их 

официального опубликования. 

Акты министерств, вступают в силу в течение десяти дней со дня их 

опубликования. 
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По общему правилу акты федеральных органов исполнительной власти 

являются внутренними, то есть регулируют деятельность подведомственных 

им учреждений и организаций. Наряду с этим существуют и нормативные 

акты межведомственного характера. Президент Российской Федерации 

вправе приостанавливать действие актов органов исполнительной власти или 

вносить в них изменения в случае противоречия этих актов Конституции 

Российской Федерации. Президент в своих Указах также определяет сроки 

вступления в силу тех или иных подзаконных нормативных актов. 

Например, «Указ Президента Российской Федерации об утверждении 

Общевоинских уставов Вооружённых Сил Российской Федерации 9 в 

редакции Указов Президента РФ от 23.10.2008 № 1517, от 14.01.2011 № 38, 

от 29.04.2011 № 561. от 29.07.2011 № 1039)» вступил в силу с 1 января 2008 

года согласно пункту № 3 Указа. 

 

 

 

 

ВЫВОД: Уставы как нормативно-правовые акты являются 

ведомственными документами, имеющими особые черты - наличие общих 

правил поведения, писаную документальную форму и особый порядок 

издания. 

 

 

Вопрос № 2: Общевоинские уставы новой России 

  

Общевоинскими уставами – называют нормативно-правовые акты, 

которые регламентируют жизнь и быт военнослужащих, их 

взаимоотношения, и повседневную деятельность.  

 

В Вооружённых Силах Российской Федерации к ним относятся: 

УСТАВ 

ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ. 

(в ред. Указов Президента РФ от 23.10.2008 № 1517, от 14.01.2011 № 38, от 

29.04.2011 № 561, от 29.07.2011 № 1039). 

Устав определяет права и обязанности военнослужащих Вооруженных Сил 

Российской Федерации и взаимоотношения между ними, обязанности 

основных должностных лиц полка и его подразделений, а также правила 

внутреннего порядка. 

Уставом руководствуются военнослужащие органов военного управления, 

воинских частей, кораблей, предприятий, организаций Вооруженных Сил 

Российской Федерации, в том числе военных образовательных учреждений 
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профессионального образования Министерства обороны Российской 

Федерации (далее - воинские части), и лица гражданского персонала, 

замещающие воинские должности. Положения Устава, в том числе 

обязанности основных должностных лиц полка и его подразделений, в 

равной степени относятся к военнослужащим всех воинских частей и 

подразделений. 

Обязанности должностных лиц, не указанных в Уставе, определяются 

соответствующими положениями, наставлениями, инструкциями и 

руководствами. 

Действие данного Устава распространяется на военнослужащих других 

войск, воинских формирований, органов и воинских подразделений 

федеральной противопожарной службы, а также на граждан, призванных на 

военные сборы (далее - военнослужащие). 

На кораблях внутренняя служба и обязанности должностных лиц 

дополнительно определяются Корабельным уставом Военно-Морского 

Флота. 

В мирное и военное время на занятиях и учениях по обучению 

военнослужащих действиям в бою, а также в ходе выполнения задач в 

условиях чрезвычайного положения или вооруженных конфликтов 

внутренняя служба определяется боевыми уставами, наставлениями по 

обеспечению боевых действий, а также Уставом Внутренней службы. Устав 

утвержден Указом Президента Российской Федерации от 10 ноября 2007 г. N 

1495. 

ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ УСТАВ 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(в ред. Указа Президента РФ от 23.10.2008 № 1517, от 14.01.2011 № 38, от 

29.04.2011 № 561, от 29.07.2011 № 1039). 

Настоящий Устав определяет сущность воинской дисциплины, 

обязанности военнослужащих по ее соблюдению, виды поощрений и 

дисциплинарных взысканий, права командиров (начальников) по их 

применению, а также порядок подачи и рассмотрения обращений 

(предложений, заявлений и жалоб). 

Дисциплинарным уставом руководствуются военнослужащие органов 

военного управления, воинских частей, кораблей, предприятий, организаций 

Вооруженных Сил Российской Федерации, в том числе военных 

образовательных учреждений профессионального образования Министерства 

обороны Российской Федерации (далее - воинские части). 

Действие Дисциплинарного устава распространяется на военнослужащих 

других войск, воинских формирований, органов и воинских подразделений 

федеральной противопожарной службы, а также на граждан, призванных на 

военные сборы (далее - военнослужащие). 



 

21 

 

Положениями Дисциплинарного устава во взаимоотношениях с 

военнослужащими руководствуются лица гражданского персонала, 

замещающие воинские должности. Утвержден Указом Президента 

Российской Федерации от 10 ноября 2007 г. N 1495. 

УСТАВ 

ГАРНИЗОННОЙ, КОМЕНДАНТСКОЙ И КАРАУЛЬНОЙ СЛУЖБ 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

(в ред. Указов Президента РФ от 23.10.2008 № 1517, от 14.01.2011 № 38, от 

29.04.2011 № 561, от 29.07.2011 № 1039). 

Этот Устав определяет предназначение, порядок организации и несения 

гарнизонной, комендантской и караульной служб, права и обязанности 

должностных лиц гарнизона и военнослужащих, несущих эти службы, а 

также регламентирует проведение гарнизонных мероприятий с участием 

войск. 

Данным Уставом руководствуются военнослужащие органов военного 

управления, воинских частей, кораблей, предприятий, организаций 

Вооруженных Сил Российской Федерации, в том числе военных 

образовательных учреждений профессионального образования Министерства 

обороны Российской Федерации (далее - воинские части), и лица 

гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, 

замещающие воинские должности. 

Действие Устава распространяется на военнослужащих других войск, 

воинских формирований, органов и воинских подразделений федеральной 

противопожарной службы, а также граждан, призванных на военные сборы 

(далее - военнослужащие). Утвержден Указом Президента Российской 

Федерации от 10 ноября 2007 г. N 1495. 

СТРОЕВОЙ УСТАВ 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Устав определяет строевые приемы и движение без оружия и с оружием; 

строи подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах; 

порядок выполнения воинского приветствия, проведения строевого смотра; 

положение Боевого знамени воинской части в строю, порядок совместного 

выноса и относа Государственного флага Российской Федерации и Боевого 

знамени воинской части; обязанности военнослужащих перед построением и 

в строю и требования к их строевому обучению, а также способы 

передвижения военнослужащих на поле боя и действия при внезапном 

нападении противника. 

Строевым уставом руководствуются все военнослужащие воинских частей, 

кораблей, органов военного управления, предприятий, учреждений, 

организаций и военных образовательных учреждений профессионального 
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образования Вооруженных Сил Российской Федерации (далее - воинские 

части). 

Действие Устава распространяется на военнослужащих других войск, 

воинских формирований и органов, созданных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также на граждан, призванных 

на военные сборы. Введен в действие приказом министра обороны 

Российской Федерации от 11 марта 2006 года № 111. 

КОРАБЕЛЬНЫЙ УСТАВ  

ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА. 

Корабельный устав определяет корабельную организацию, боевую 

подготовку кораблей ВМФ, обязанности основных должностных лиц корабля 

и корабельных соединений, а также повседневную службу корабля, военно-

морские ритуалы и правила несения службы корабельных нарядов. Команды, 

подаваемые на корабле, определяются приложением к Уставу «Командные 

слова» изданным отдельной книгой. Устав введён в действие приказом 

Главнокомандующего ВМФ от 1 сентября 2001 года № 350. 

Студентам военных кафедр как будущим офицерам запаса необходимы 

прочные знания воинских уставов. Им принадлежит решающая роль в 

поддержании крепкой воинской дисциплины и уставного внутреннего 

порядка, организации службы войск. А личный пример каждого студента в 

соблюдении воинских уставов (особенно в период военных сборов) должен 

служить образцом для подражания, внушать товарищам и подчинённым по 

службе (хотя бы и временно) лицам уважение к исполнению служебных 

обязанностей, пробуждать у них чувство гордости за принадлежность к 

вооружённым защитникам Отечества. 

Опыт, накопленный Вооружёнными Силами Российской Федерации в ходе 

их более чем двадцатилетнего реформирования показывает, что 

общевоинские уставы вносят в жизнь и деятельность подразделений и частей 

(кораблей) законность и организованность. Без них не возможен воинский 

порядок, высокая дисциплина и поддержание на должном уровне высокой 

боевой готовности Вооружённых Сил, в свете военных вызовов 

современности на фоне постоянно и резко меняющейся политической 

обстановки в мире, вызванной возникновением всё новых очагов агрессии и 

политической нестабильности, усиливающейся борьбой с международным 

терроризмом. 

Именно общевоинские уставы и их добросовестное изучение, а также 

практическое выполнение обеспечивает привитие студентам военных кафедр 

таких качеств как сила воли, высокая нравственность, дисциплинированность 

организованность, сознательность и готовность к исполнению воинского 

долга. Знание Общевоинских уставов положительно влияет на культуру 

поведения студентов. У них также складывается правильное и чёткое 

представление о современной военной службе. 
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ВЫВОД: Общевоинские уставы как нормативно-правовые акты, которые 

регламентируют жизнь и быт военнослужащих, их взаимоотношения, и 

повседневную деятельность, вносят в жизнь подразделений, частей и 

кораблей законность и организованность, культуру и высокую 

нравственность поведения военнослужащих. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

 

1. Перечислить основные Общевоинские уставы, назвать их 

предназначение и сферу их применения? 

2. Какой документ определяет повседневную службу на кораблях, 

основные морские ритуалы, обязанности военнослужащих ВМФ? 

3. Кто и как утверждает, общевоинские уставы и вводит их в действие в 

Вооружённых силах России? 
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ТЕМА 2.1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УСТАВА ВНУТРЕННЕЙ 

СЛУЖБЫ 
 

Учебные вопросы: 

1. Права, обязанности и ответственность военнослужащих. 

2. Взаимоотношения между военнослужащими. 

3. Воинские звания. 

 

 

Вопрос № 1: Права, обязанности и ответственность военнослужащих 

 

Прежде чем начать изучать права, обязанности и ответственность 

военнослужащих, необходимо уяснить, что такое военная служба и кто имеет 

статус военнослужащего. Ответ на эти вопросы можно найти в первой части 

Устава внутренней службы ВС РФ (более подробно с вопросом можно 

ознакомиться в Конституции РФ и в законе РФ «О статусе 

военнослужащих»). 

Защита Отечества — священный долг и обязанность каждого гражданина 

Российской Федерации (ст. 59 Конституции РФ). 

Военная служба — особый вид государственной службы. Исходя из 

особого характера военной службы, определяется ее приоритет перед 

другими видами государственной службы и иной деятельностью граждан 

Российской Федерации. 

К военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации относятся 

офицеры, прапорщики и мичманы, курсанты военных образовательных 

учреждений профессионального образования, сержанты, старшины, солдаты 

и матросы, поступившие на военную службу по контракту (далее - 

военнослужащие, проходящие военную службу по контракту); сержанты, 

старшины, солдаты и матросы, проходящие военную службу по призыву, а 

также курсанты военных образовательных учреждений профессионального 

образования до заключения контракта (далее - военнослужащие, проходящие 

военную службу по призыву). После того как студенты уяснили, что такое 

военная служба и кто относится к военнослужащим ВС РФ, они приступают 

к изучению прав, обязанностей и ответственности военнослужащих (эти 

понятия изложены в гл. 1 УВС ВС РФ). 
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Права военнослужащих 

 

Права военнослужащих и порядок их реализации с учетом особенностей 

военной службы определяются законодательством Российской Федерации. 

Никто не вправе ограничивать военнослужащих в правах, 

гарантированных Конституцией и законодательством Российской 

Федерации. 

Использование военнослужащими своих прав не должно наносить ущерба 

правам и законным интересам общества, государства, военной службе, 

правам других военнослужащих и иных граждан. 

Государство гарантирует социальную и правовую защиту 

военнослужащих, осуществляет меры по созданию им достаточного и 

достойного жизненного уровня, улучшению условий службы и быта. 

Обеспечение и охрана прав военнослужащих возлагается на органы 

государственной власти и местного самоуправления, суды, 

правоохранительные органы, органы военного управления и командиров. 

До приведения к Военной присяге военнослужащий не может назначаться 

на воинские должности, привлекаться к выполнению боевых задач (к 

участию в боевых действиях, несению боевого дежурства, боевой службы, 

караульной службы), за военнослужащим не могут закрепляться вооружение 

и военная техника. 

Командиры (начальники), виновные в неисполнении обязанностей по 

реализации прав и законных интересов военнослужащих, несут за это 

установленную законодательством ответственность! Военнослужащие при 

исполнении обязанностей военной службы, а при необходимости, и во 

внеслужебное время имеют право на хранение, ношение, применение и 

использование оружия. 

 

Общие обязанности военнослужащих 

Военнослужащий Вооруженных Сил Российской Федерации в служебной 

деятельности руководствуется требованиями законов, воинских уставов и не 

должен быть связан с деятельностью общественных, иных организаций и 

объединений, преследующих политические цели. 

Военнослужащий обязан: 

 быть верным Военной присяге, беззаветно служить своему народу, 

мужественно, умело, не щадя своей крови и самой жизни, защищать 

Российскую Федерацию, выполнять воинский долг, стойко переносить 

трудности военной службы; 

 строго соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, 

выполнять требования воинских уставов; 

 постоянно овладевать военными профессиональными знаниями, 

совершенствовать свою выучку и воинское мастерство; 



 

26 

 

 знать и содержать в постоянной готовности к применению вверенные 

ему вооружение и военную технику, беречь военное имущество; 

 быть честным, дисциплинированным, храбрым, при выполнении 

воинского долга проявлять разумную инициативу; 

 беспрекословно повиноваться командирам (начальникам) и защищать 

их в бою, оберегать Боевое Знамя воинской части; 

 дорожить войсковым товариществом, не щадя своей жизни, выручать 

товарищей из опасности, помогать им словом и делом, уважать честь и 

достоинство каждого, не допускать в отношении себя и других 

военнослужащих грубости и издевательств, удерживать их от недостойных 

поступков; соблюдать правила воинской вежливости, поведения и 

выполнения воинского приветствия, всегда быть по форме, чисто и 

аккуратно одетым; 

 быть бдительным, хранить государственную тайну. 

 Военнослужащие обязаны оказывать уважение друг к другу, 

содействовать командирам в поддержании порядка и дисциплины. 

Военнослужащий должен соблюдать требования безопасности военной 

службы, меры предупреждения заболеваний, травм и поражений, 

повседневно повышать физическую закалку и тренированность, 

воздерживаться от вредных привычек (курения, употребления алкоголя). 

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. Военнослужащий в 

ходе боевых действий обязан оказывать решительное сопротивление 

противнику, избегая захвата в плен. Он обязан до конца выполнить в бою 

свой воинский долг. 

 

Ответственность военнослужащих 

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. 

Дисциплинарную ответственность военнослужащие несут за проступки, 

связанные с нарушением воинской дисциплины, норм морали и воинской 

чести, на основании и в порядке, установленных Дисциплинарным уставом 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Административную ответственность военнослужащие несут на общих 

основаниях в соответствии с законодательством об административных 

правонарушениях. При этом к ним не могут быть применены 

административные взыскания в виде исправительных работ, 

административного ареста и другие административные взыскания, 

установленные законодательством Российской Федерации, за исключением 
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штрафа. 

Гражданско-правовую ответственность военнослужащие несут за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение предусмотренных гражданским 

законодательством обязательств, за ущерб, причиненный государству, 

юридическим лицам, гражданам, и в других случаях, предусмотренных 

законодательством. 

Материальную ответственность военнослужащие несут за материальный 

ущерб, причиненный государству при исполнении обязанностей военной 

службы, в соответствии с Положением о материальной ответственности 

военнослужащих. 

Уголовную ответственность военнослужащие несут за совершенные 

преступления в соответствии с законодательством Российской Федерации. За 

преступления против установленного порядка несения военной службы они 

несут ответственность по закону «Об уголовной ответственности за воинские 

преступления» (о чем рассмотрим в 3 вопросе). 

За совершенные правонарушения военнослужащие привлекаются, как 

правило, к одному виду ответственности. 

Военнослужащие, подвергнутые дисциплинарному взысканию в связи с 

совершением правонарушения, не освобождаются от уголовной 

ответственности за это правонарушение. 

В случае совершения правонарушения, связанного с причинением 

материального ущерба, военнослужащие возмещают ущерб независимо от 

привлечения к иным видам ответственности или применения мер 

общественного воздействия. 

Меры общественного воздействия могут быть применены к 

военнослужащим за проступки, связанные с нарушением ими воинской 

дисциплины и общественного порядка. 

При привлечении к ответственности недопустимо ущемление чести и 

достоинства военнослужащих. 

 

 

ВЫВОД: Права, обязанности и ответственность военнослужащих 

установлены КОНСТИТУЦИЕЙ и Законами Российской Федерации, 

закреплены в Общевоинских Уставах и являются руководством к 

правомерному поведению военнослужащих ВС России. 
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Вопрос № 2: Взаимоотношения между военнослужащими 

 

Единоначалие. Командиры (начальники) и подчиненные.  

Старшие и младшие. 

 

Одним из принципов строительства Вооруженных Сил Российской 

Федерации, руководства ими и взаимоотношений между военнослужащими 

является ЕДИНОНАЧАЛИЕ. Оно заключается в наделении командира 

(начальника) всей полнотой распорядительной власти по отношению к 

подчиненным и возложении на него персональной ответственности перед 

государством за все стороны жизни и деятельности воинской части, 

подразделения и каждого военнослужащего. 

Единоначалие выражается в праве командира (начальника), исходя из 

всесторонней оценки обстановки, единолично принимать решения, отдавать 

соответствующие приказы в строгом соответствии с требованиями законов и 

воинских уставов и обеспечивать их выполнение. 

По своему служебному положению и воинскому званию одни 

военнослужащие по отношению к другим могут быть начальниками или 

подчиненными. 

Начальник имеет право отдавать подчиненному приказы и требовать их 

исполнения. Начальник должен быть для подчиненного примером 

тактичности и выдержанности и не должен допускать как фамильярности, 

так и предвзятости. За действия, унижающие человеческое достоинство 

подчиненного, начальник несет ответственность. 

Подчиненный обязан беспрекословно выполнять приказы начальника. 

Выполнив приказ, он может подать жалобу, если считает, что по отношению 

к нему поступили неправильно. 

Лица гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации 

являются начальниками для подчиненных в соответствии с занимаемой 

штатной должностью. 

Начальники, которым военнослужащие подчинены по службе, хотя бы и 

временно, являются прямыми начальниками. 

Ближайший к подчиненному прямой начальник называется 

непосредственным начальником. 

По своему воинскому званию начальниками являются состоящие на 

военной службе: 

 маршалы Российской Федерации, генералы армии, адмиралы флота - 

для старших и младших офицеров, прапорщиков, мичманов, сержантов, 

старшин, солдат и матросов; 

 генералы, адмиралы, полковники и капитаны 1 ранга — для младших 

офицеров, прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов; 

 старшие офицеры в воинских званиях подполковник, капитан 2 ранга, 
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майор, капитан 3 ранга — для прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, 

солдат и матросов; 

 младшие офицеры - для сержантов, старшин, солдат и матросов; 

 прапорщики и мичманы - для сержантов, старшин, солдат и матросов 

одной с ними воинской части; 

 сержанты и старшины — для солдат и матросов одной с ними воинской 

части. 

Военнослужащие, которые по своему служебному положению и 

воинскому званию не являются по отношению к другим военнослужащим их 

начальниками или подчиненными, могут быть старшими или младшими. 

Старшинство определяется воинскими званиями военнослужащих. 

Старшие по воинскому званию в случае нарушения младшими воинской 

дисциплины, общественного порядка, правил поведения, ношения военной 

формы одежды и выполнения воинского приветствия должны требовать от 

них устранения этих нарушений. Младшие по званию обязаны 

беспрекословно выполнять эти требования старших. 

При совместном выполнении обязанностей военнослужащими, не 

подчиненными друг другу, когда их служебные взаимоотношения не 

определены командиром (начальником), старший из них по должности, а при 

равных должностях старший по воинскому званию является начальником. 

 

Приказ (приказание), порядок его отдачи и выполнения.  

Инициатива военнослужащих. 

Распоряжение командира (начальника), обращенное к подчиненным и 

требующее обязательного выполнения определенных действий, соблюдения 

тех или иных правил или устанавливающее какой-нибудь порядок, 

положение называется ПРИКАЗОМ. 

Приказ может быть отдан письменно, устно или по техническим средствам 

связи одному или группе военнослужащих. Письменный приказ является 

основным распорядительным служебным документом (правовым актом) 

военного управления, издаваемым на правах единоначалия командирами 

воинских частей (начальниками учреждений). Устные приказы отдаются 

всеми командирами (начальниками). 

Форма доведения командиром (начальником) задач до подчиненных по 

частным вопросам называется ПРИКАЗАНИЕМ. Приказание отдается в 

письменном виде или устно. Письменное приказание является 

распорядительным служебным документом, издаваемым начальником штаба 

от имени командира воинской части или военным комендантом гарнизона от 

имени начальника гарнизона. 
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Приказ (приказание) должен соответствовать требованиям законов и 

воинских уставов! 

Командир (начальник) перед отдачей приказа обязан всесторонне оценить 

обстановку и предусмотреть меры по обеспечению его выполнения. Он несет 

ответственность за отданный приказ и его последствия, за соответствие 

приказа законодательству, а также за злоупотребление властью и 

превышение власти или служебных полномочий в отдаваемом приказе и за 

непринятие мер по его выполнению. Приказ должен быть сформулирован 

ясно, не допускать двоя кого толкования и не вызывать сомнения у 

подчиненного. 

Приказы отдаются в порядке подчиненности. При крайней необходимости 

старший начальник может отдать приказ подчиненному, минуя его 

непосредственного начальника. В таком случае он сообщает об этом 

непосредственному начальнику подчиненного или приказывает 

подчиненному самому доложить своему непосредственному начальнику. 

Приказ командира (начальника) должен быть выполнен 

беспрекословно, точно и в срок! Военнослужащий, получив приказ, 

отвечает: «Есть» — и затем выполняет его. 

При необходимости убедиться в правильном понимании отданного им 

приказа командир (начальник) может потребовать краткого его повторения, а 

военнослужащий, получивший приказ, обратиться к командиру (начальнику) 

с просьбой повторить его. 

О выполнении полученного приказа военнослужащий обязан доложить 

начальнику, отдавшему приказ, и своему непосредственному начальнику. 

Военнослужащему не могут отдаваться приказы и распоряжения, 

ставиться задачи, не имеющие отношения к военной службе или 

направленные на нарушение закона! 

Если военнослужащий, выполняющий приказ, получит от другого 

начальника, старшего по служебному положению, новый приказ, который 

помешает выполнить первый, он докладывает об этом начальнику, 

отдавшему второй приказ, и в случае его подтверждения выполняет 

последний. 

Отдавший новый приказ сообщает об этом начальнику, отдавшему первый 

приказ. 

Военнослужащий в целях успешного выполнения поставлен ной ему 

задачи обязан проявлять разумную инициативу. Она особенно необходима, 

когда полученный приказ не соответствует резко изменившейся обстановке, 

а условия таковы, что своевременно получить новый приказ нет 

возможности. 
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Воинское приветствие. 

 

Воинское приветствие является воплощением товарищеской 

сплоченности военнослужащих, свидетельством взаимного уважения и 

проявлением общей культуры. 

Все военнослужащие обязаны при встрече (обгоне) приветствовать друг 

друга, строго соблюдая правила, установленные Строевым уставом 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

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. 

Воинские части и подразделения при нахождении в строю приветствуют 

по команде: 

 Президента и министра обороны Российской Федерации; 

 маршалов Российской Федерации, генералов армии, адмиралов флота, 

генерал-полковников, адмиралов и всех прямых начальников, а также лиц, 

назначенных для руководства проведением инспектирования (проверки) 

воинской части (подразделения). 

Для приветствия в строю на месте указанных выше лиц старший 

начальник подает команду «Смирно, равнение на-ПРАВО (на-ЛЕВО, на-

СРЕДИНУ)», встречает их и докладывает. 

Например: «Товарищ капитан генерал-майор. 110-й мотострелковый 

полк на общую полковую вечернюю поверку построен. Командир полка 

полковник Петров». 

При построении воинской части с Боевым Знаменем (на параде, строевом 

смотре, во время приведения к Военной присяге и т.п.) в докладе указывается 

полное наименование воинской части с перечислением присвоенных ей 

почетных наименований и орденов. 

При приветствии в строю в движении начальник подает только команду. 

Воинские части и подразделения приветствуют также по команде: 

 могилу Неизвестного солдата; 

 братские могилы воинов, павших в боях за свободу и независимость 

Отечества; 

 Боевое Знамя воинской части, а на военном корабле - Военно-морской 

флаг при его подъеме и спуске; 
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 похоронные процессии, сопровождаемые воинскими подразделениями; 

 друг друга при встрече. 

Воинское приветствие войсками, находящимися в строю на месте, 

Президента и министра обороны Российской Федерации сопровождается 

исполнением оркестром «Встречного марша» и Государственного гимна. 

При приветствии воинской частью прямых начальников от командира 

своей части и выше, а также лиц, назначенных для руководства проведением 

инспектирования (проверки), оркестр исполняет только «Встречный марш». 

При нахождении вне строя как во время занятий, так и в свободное от 

занятий время военнослужащие воинских частей (под разделениями) 

приветствуют начальников по команде «Смирно» или «Встать. Смирно». 

В штабах и в учреждениях приветствуются по команде только прямые 

начальники и лица, назначенные для руководства проведением 

инспектирования (проверки). 

На занятиях вне строя, а также на совещаниях, на которых присутствуют 

только офицеры, для воинского приветствия командиров (начальников) 

подается команда «Товарищи офицеры». 

Команду «Смирно», «Встать. Смирно» или «Товарищи офицеры» 

подает старший из присутствующих командиров (начальников) или 

военнослужащий, первый увидевший прибывшего командира (начальника). 

По этой команде все присутствующие встают, поворачиваются в сторону 

прибывшего командира (начальника) и принимают строевую стойку, а 

офицеры, прапорщики и мичманы при надетом головном уборе, кроме того, 

прикладывают к нему руку. 

Старший из присутствующих командиров (начальников) подходит к 

прибывшему и докладывает ему. 

Прибывший командир (начальник), приняв доклад, подает команду 

«Вольно» или «Товарищи офицеры», а докладывавший повторяет эту 

команду, после чего все присутствующие принимают положение «вольно». 

Офицеры, прапорщики и мичманы при надетом головном уборе опускают 

руку и в дальнейшем действуют по указанию при бывшего командира 

(начальника). 

Подача команды «Смирно» или «Встать. Смирно» и доклад командиру 

(начальнику) осуществляются при первом его посещении воинской части или 

подразделения в данный день. Командиру корабля команда «Смирно» 

подается при каждом его прибытии на корабль (сходе с корабля). 

В присутствии старшего командира (начальника) команда для воинского 

приветствия младшему не подается и доклад не проводится. 

При проведении классных занятий команда «Смирно», «Встать. Смирно» 

или «Товарищи офицеры» подается перед каждым занятием и по его 

окончании. 

 



 

33 

 

Команда «Смирно», «Встать. Смирно» или «Товарищи офицеры» перед 

докладом командиру (начальнику) подается в том случае, если при этом 

присутствуют другие военнослужащие, при их отсутствии командиру 

(начальнику) только докладывается. 

При исполнении Государственного гимна военнослужащие, находящиеся в 

строю, принимают строевую стойку без команды, а командиры 

подразделений от взвода и выше, кроме того, прикладывают руку к 

головному убору. 

Военнослужащие, находящиеся вне строя, при исполнении гимна 

принимают строевую стойку, а при надетом головном уборе прикладывают к 

нему руку. 

Команда для выполнения воинского приветствия воинским частям и 

подразделениям не подается: 

 при подъеме воинской части или подразделения по тревоге, на марше, 

а также на тактических занятиях и учениях; 

 на пунктах управления, узлах связи и в местах несения боевого 

дежурства (боевой службы); 

 на огневом рубеже и огневой (стартовой) позиции во время проведения 

стрельб (пусков); 

 на аэродромах во время проведения полетов; 

 во время выполнения строительных, хозяйственных работ или работ с 

учебной целью, а также во время занятий и работ в мастерских, парках, 

ангарах, лабораториях; 

 в ходе спортивных состязаний и игр; 

 при приеме пищи и после сигнала «Отбой» до сигнала «Подъем»; 

 в помещениях для больных. 

В перечисленных случаях начальник или старший прибывшему 

начальнику только докладывает. 

Например: «Товарищ майор. 2-я мотострелковая рота выполняет 

второе упражнение учебных стрельб. Командир роты капитан Ильин». 

Подразделения, участвующие в похоронной процессии, воинское 

приветствие не выполняют. 

На торжественных собраниях, конференциях, приводящихся в воинской 

части, а также на спектаклях, концертах и в кино команда для воинского 

приветствия не подается и командиру (начальнику) не докладывается. 

На общих собраниях личного состава для воинского приветствия подается 

команда «Смирно» или «Встать. Смирно» и докладывается командиру 

(начальнику). 

Например: «Товарищ подполковник. Личный состав батальона на 

общее собрание прибыл. Начальник штаба батальона майор Иванов». 

При обращении начальника или старшего к отдельным военнослужащим 

они, за исключением больных, принимают строевую стойку и называют свою 
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должность, воинское звание и фамилию. При рукопожатии старший подает 

руку первым. Если старший без перчаток, младший перед рукопожатием 

снимает перчатку с правой руки. Военнослужащие без головного убора 

сопровождают рукопожатие легким наклоном головы. 

На приветствие начальника или старшего («Здравствуйте, товарищи») все 

военнослужащие, находящиеся в строю или вне строя, отвечают: «Здравия 

желаем»; если начальник или старший прощается («До свидания, 

товарищи»), то военнослужащие отвечают: «До свидания». В конце ответа 

добавляются слово «товарищ» и воинское звание без указания рода войск 

или службы. 

Например, при ответах: сержантам, старшинам, прапорщикам, мичманам и 

офицерам - «Здравия желаем, товарищ младший сержант», «До свидания, 

товарищ главный старшина», «Здравия желаем, товарищ мичман», «До 

свидания, товарищ лейтенант» и т.п. 

Если командир (начальник) в порядке службы поздравляет 

военнослужащего или благодарит его, то военнослужащий отвечает 

командиру (начальнику): «Служу Отечеству». 

Если командир (начальник) поздравляет воинскую часть (подразделение), 

она отвечает протяжным троекратным «Ура», а если командир (начальник) 

благодарит, воинская часть (подразделение) отвечает: «Служим Отечеству». 

 

Порядок представления командирам (начальникам) и лицам, 

прибывшим для проверки. 

Прибывшему в воинскую часть старшему командиру (начальнику) 

представляется только командир части. Другие лица представляются лишь 

при непосредственном обращении к ним старшего командира (начальника), 

называя свою воинскую должность, воинское звание и фамилию. 

Военнослужащие представляются своим непосредственным начальникам: 

 при назначении на воинскую должность; 

 при сдаче воинской должности; 

 при присвоении воинского звания; 

 при награждении орденом или медалью; 

 при убытии в командировку, на лечение или в отпуск и по 

возвращении. 

Представляясь своему непосредственному начальнику, военнослужащие 

называют свою воинскую должность, воинское звание, фамилию и причину 

представления. 

Например: «Товарищ майор. Командир 1-й мотострелковой роты 

капитан Иванов. Представляюсь по случаю присвоения мне воинского 

звания капитан». 

 

Офицеры и прапорщики, вновь назначенные в полк, представляются 
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командиру полка и затем его заместителям, а по получении назначения в 

роту — командиру батальона, командиру роты и их заместителям. 

Командир полка представляет вновь прибывших офицеров офицерскому 

составу полка на ближайшем совещании офицеров или построении полка. 

При проверке воинской части ее командир представляется прибывшему 

лицу, назначенному для руководства проведением проверки, если он состоит 

в воинском звании, равном с командиром части, или по званию старше его; 

если проверяющий по званию младше командира воинской части, то он 

представляется командиру воинской части. 

Перед началом проверки командир воинской части представляет 

проверяющему командиров проверяемых подразделений. 

При посещении проверяющим подразделений командиры этих 

подразделений встречают его и докладывают ему. 

Если проверяющий прибывает в подразделение вместе с командиром 

воинской части, то командир подразделения докладывает проверяющему в 

том случае, если проверяющий состоит в равном воинском звании с 

командиром воинской части или по званию старше его. 

Если во время проверки прибывает старший командир (начальник), то 

докладывает ему командир воинской части (подразделения), а проверяющий 

представляется. 

При посещении воинской части (корабля) Президентом Российской 

Федерации, министром обороны Российской Федерации и его заместителями, 

главнокомандующими видами Вооруженных Сил, членами Правительства 

Российской Федерации командир воинской части (корабля) встречает, 

докладывает и сопровождает этих лиц, прибывших в расположение воинской 

части (на корабль), а при прибытии по приглашению в воинскую часть (на 

корабль) участников Великой Отечествен ной войны, воинов-

интернационалистов, ветеранов Вооруженных Сил, заслуженных деятелей 

науки, культуры и искусства, представителей общественных организаций 

России, иностранных государств и других почетных посетителей командир 

воинской части (корабля) встречает их, представляется им и сопровождает, 

не докладывая. В память о посещении воинской части (корабля) почетными 

посетителями им представляется для соответствующей записи Книга 

почетных посетителей. 

При прибытии в воинскую часть (подразделение) военнослужащих для 

выполнения отдельных служебных поручений старших командиров 

(начальников) командир воинской части (подразделения) представляется 

лишь старшим по воинскому званию. В остальных случаях прибывшие 

представляются командиру воинской части (подразделения) и докладывают о 

цели своего прибытия. 

Все указания проверяющих или военнослужащих, выполняющих 

отдельные служебные поручения старших командиров (начальников), 
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передаются через командира воинской части. Названные лица обязаны 

сообщить командиру воинской части (подразделения) о результатах 

проверки или выполнения возложенного на них служебного поручения. 

 

О воинской вежливости и поведении военнослужащих. 

Военнослужащие должны постоянно служить примером высокой 

культуры, скромности и выдержанности, свято блюсти воинскую честь, 

защищать свое достоинство и уважать достоинство других. Они должны 

помнить, что по их поведению судят не только о них, но и о чести 

Вооруженных Сил в целом. 

Взаимоотношения между военнослужащими строятся на основе взаимного 

уважения. По вопросам службы они должны обращаться друг к другу на 

«вы». При личном обращении воинское звание называется без указания рода 

войск или службы. 

Начальники и старшие, обращаясь по службе к подчиненным и младшим, 

называют их по воинскому званию и фамилии или только по званию, 

добавляя в последнем случае перед званием слово «товарищ». 

Например: «Рядовой Петров (Петрова)», «Товарищ рядовой», 

«Сержант Кольцов (Кольцова)», «Товарищ сержант», «Мичман Иванов 

(Иванова)» и т.п. 

Курсантов военных образовательных учреждений профессионального 

образования, не имеющих воинских званий сержантского и старшинского 

состава, состава прапорщиков и мичманов, а также курсантов учебных 

воинских частей (подразделений) при обращении к ним называть: «Курсант 

Иванов», «Товарищ курсант». 

Подчиненные и младшие, обращаясь по службе к начальникам и старшим, 

называют их по воинскому званию, добавляя перед званием слово 

«товарищ». Например: «Товарищ старший лейтенант», «Товарищ контр-

адмирал». 
При обращении к военнослужащим гвардейских соединений и воинских 

частей перед воинским званием добавляется слово «гвардии». Например: 

«Товарищ гвардии старшина 1 статьи», «Товарищ гвардии полковник». 

Во внеслужебное время и вне строя офицеры могут обращаться друг к 

другу не только по воинскому званию, но и по имени и отчеству. В 

повседневной жизни офицерам разрешается применять утвердительное 

выражение «слово офицера» и при прощании друг с другом допускается 

вместо «до свидания» говорить «честь имею». 

При обращении к лицам гражданского персонала Вооруженных Сил 

Российской Федерации военнослужащие называют их по воинской 

должности, добавляя перед названием должности слово «товарищ». 

 

Искажение воинских званий, употребление нецензурных слов, кличек и 
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прозвищ, грубость и фамильярное обращение несовместимы, с понятием 

воинской чести и достоинством военнослужащих. 

Вне строя, отдавая или получая приказ, военнослужащие обязаны принять 

строевую стойку, а при надетом головном уборе приложить к нему руку и 

опустить ее. 

Докладывая или принимая доклад, военнослужащий опускает руку от 

головного убора по окончании доклада. Если перед докладом подавалась 

команда «Смирно», то докладывающий по команде начальника «Вольно» 

повторяет ее и опускает руку от головного убора. 

При обращении к другому военнослужащему в присутствии командира 

(начальника) или старшего у него необходимо спросить на это разрешение. 

Например: «Товарищ полковник. Разрешите обратиться к капитану 

Иванову». 

В общественных местах, а также в трамвае, троллейбусе, автобусе, вагоне 

метро и пригородных поездах при отсутствии свободных мест 

военнослужащий обязан предложить свое место начальнику (старшему). 

Если при встрече нельзя свободно разойтись с начальником (старшим), то 

подчиненный (младший) обязан уступить дорогу и, приветствуя, пропустить 

его, при необходимости обогнать начальника (старшего) подчиненный 

(младший) должен спросить на то разрешение. 

Военнослужащие должны соблюдать вежливость по отношению к 

гражданскому населению проявлять особое внимание к пожилым людям, 

женщинам и детям, способствовать защите чести и достоинства граждан, а 

также оказывать им помощь при несчастных случаях, пожарах и стихийных 

бедствиях. 

Военнослужащим запрещается держать руки в карманах одежды, 

сидеть или курить в присутствии начальника (старшего) без его 

разрешения, а также курить на улицах на ходу и в местах, не отведенных 

для этой цели! 

Трезвый образ жизни должен быть повседневной нормой поведения всех 

военнослужащих. Появление в нетрезвом виде на службе и в общественных 

местах является грубым дисциплинарным проступком, позорящим честь и 

достоинство военнослужащего. 

Для военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации 

устанавливаются необходимые виды формы одежды. Военная форма одежды 

и знаки различия утверждаются Президентом Российской Федерации. Право 

ношения военной формы одежды имеют все военнослужащие, а также 

граждане, пребывающие в запасе или находящиеся в отставке, уволенные с 

военной службы с правом ношения военной формы одежды. Военная форма 

одежды носится строго в соответствии с правилами, утвержденными 

министром обороны Российской Федерации. 

Вне расположения воинской части на отдыхе, в увольнении или в отпуске 
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военнослужащим разрешается не носить военную форму одежды. 

Правила воинской вежливости, поведения и выполнения воинского 

приветствия обязательны также для граждан, пребывающих в запасе или 

находящихся в отставке, при ношении ими военной формы одежды. Они 

должны строго соблюдать установленные правила ношения военной формы 

одежды. 

 

 

ВЫВОД: Взаимоотношения между военнослужащими ВС РФ 

основываются на принципе единоначалия, который вытекает из разделения 

их на начальников и подчиненных, старших и младших. 

 

 

Вопрос № 3: «Воинские звания» 

 

Каждому военнослужащему присваивается соответствующее воинское 

звание. Воинские звания подразделяются на войсковые и корабельные. 

Военнослужащие, обучающиеся в военном образовательном учреждении 

профессионального образования, именуются: не имеющие воинского звания 

офицеров - курсантами, имеющие воинское звание - слушателями. 

Гражданам, не имевшим воинского звания до поступления в военное 

образовательное учреждение профессионального образования, при 

зачислении на учебу присваивается воинское звание курсант. Другие 

воинские звания, присвоенные до поступления в военное образовательное 

учреждение профессионального образования, сохраняются. 

 

 Перечень воинских званий приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Состав 

военнослужащих 

Воинские звания 

Войсковые Корабельные 

Солдаты 

и матросы 

Рядовой (курсант) 

Ефрейтор 

Матрос (курсант) 

Старший матрос 

Сержанты 

и старшины 

 

Младший сержант 

Сержант 

Старший сержант 

Старшина 

Старшина 2 статьи 

Старшина 1 статьи 

Главный старшина 

Главный корабельный 

старшина 

Прапорщики и 

мичманы 

Прапорщик 

Старший прапорщик 

Мичман 

Старший мичман 

Младшие 

офицеры 

 

Младший лейтенант 

Лейтенант 

Старший лейтенант 

Младший лейтенант 

Лейтенант 

Старший лейтенант 
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Капитан Капитан-лейтенант 

Старшие 

офицеры 

 

Майор 

Подполковник 

Полковник 

Капитан 3 ранга 

Капитан 2 ранга 

Капитан 1 ранга 

Высшие 

офицеры 

 

Генерал-майор 

Генерал-лейтенант 

Генерал-полковник 

Генерал армии 

Маршал Российской 

Федерации 

Контр-адмирал 

Вице-адмирал 

Адмирал 

Адмирал флота 

 

 

ВЫВОД: Устав Внутренней Службы ВС РФ, Устав Гарнизонной и 

Караульной служб ВС РФ и Дисциплинарный Устав ВС РФ – это 

законодательные акты, утвержденные Указом Президента РФ. Они являются 

обязательными к исполнению всеми гражданами, проживающими на 

территории Российской Федерации. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
 

1. Что такое военная присяга? 

2. Что такое военная служба? 

3. Какими правами обладают военнослужащие? 

4. Какие виды ответственности и за что несут военнослужащие? 

5. Какие воинские звания существуют в ВС РФ? 
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ТЕМА 2.2 РАЗМЕЩЕНИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
 

Учебные вопросы: 

1. Размещение военнослужащих в военном городке и в населённых 

пунктах. Содержание помещений. 

2. Распределение времени и внутренний порядок в повседневной 

деятельности военнослужащих. 

 

 

Вопрос № 1: «Размещение военнослужащих в военном городке и 

населённых пунктах. Содержание помещений» 

 

 Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву (кроме 

находящихся на кораблях), размещаются в КАЗАРМАХ (ст.-168 УВС РФ).  

     

КАЗАРМА – от итальянского caserma которое в свою очередь произведено 

от латинского casa – домик. Это специально построенное или 

переоборудованное здание со спальными, культурно-просветительными, 

бытовыми, служебными и учебными помещениями, предназначенными для 

размещения личного состава воинских подразделений. 

Сообразно с организацией войск или армий, во все времена существовал и 

соответствующий вид жилых помещений для них. У греков было некоторое 

подобие Казармы — phyllaxios; но это не были Казармы в строгом смысле 

этого слова, а скорее посты, которые занимались временно, ради 

административных или военных целей. 

Вообще у древних народов войска, созывавшиеся только на время 

враждебных отношений и действий, не нуждались в постоянных жилищах, 

специально для них приспособленных; но с тех пор как государства завели у 

себя регулярные войска, потребность в такого рода учреждениях появилась 

сама собой. 

Первые постройки, предназначенные для постоянного занятия их 

войсками, мы находим у римлян, которые, при возведении Казармы, 

повторяли тип постройки, выработанный ими для укрепленных лагерей — 

castra peregrina, castra praetoriana. Образцом такого рода построек могут 

служить развалины подобного здания в Помпее. 

В общем, Казармы римлян имели вид правильного четырехугольника, со 

двойными стенами, окруженными оградой и рвом; в пространстве между 

стенами помещались солдаты, внутри — военноначальники. По внутренней 

стороне этого четырехугольника шли галереи, на которые открывались двери 

изо всех отдельных камер, расположенных внутри стен. В центре двора 

находился храм, посвященный Августу; кроме того здесь помещались 

http://www.brocgaus.ru/text/084/491.htm
http://www.brocgaus.ru/text/111/059.htm
http://www.brocgaus.ru/text/001/518.htm
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отдельные здания для претора, складов, кухни и другие помещения в том 

числе карцер. 

В Карфагене также существовали Казармы, расположенные среди 

тройного ряда стен, окружавших город; в этих казармах помещались пехота, 

кавалерия, 300 слонов и вещевые склады; в кавалерийских Казармах лошади 

и склады помещались в нижних этажах, а в верхних — люди. 

Византийские императоры также строили Казармы для своих солдат; одна 

из них, вмещала несколько тысяч людей.  

Турецкие султаны, при взятии Константинополя, продолжили подражать 

этому приему и строили Казармы преимущественно для лучшего войска — 

янычар (Еничари — новое войско). 

В средние века, за отсутствием постоянного войска, Казарм для него не 

было, а были только сторожевые посты у крепостных ворот или в замках. 

Только в XVI веке в Испании, а в XVII веке и во Франции стали строить 

отдельные дома для помещения войск. Королевский указ 1623 г. во Франции 

предписывал мэрам городов на известных этапных пунктах устраивать одно 

или двухэтажные здания с небольшими камерами. До конца XVII ст. эти 

Казармы строились либо в крепостях, либо на упомянутых этапных пунктах 

пеших переходов войск. В 1685 г. королевский министр Лувра предложил 

архитектору Вобану выстроить Казармы, приурочив их для специальных 

потребностей, размещаемых в них войск. 

В России войска — стрельцы — размещались за городом в особых 

слободах, которые до сих пор во многих местах еще носят название 

«стрелецких слобод». В пограничных местах были целые селения, 

заселенные солдатами и стрельцами. 

Император Петр I вменил в обязанность местной администрации отводить 

для войск дома и квартиры в обывательских домах, но затем, ввиду тягости 

постойной повинности для народа, в 1724 г. позволил полкам строить 

слободы, не более как на одну роту; большие слободы разрешались только по 

особому приказу. 

Императрица Екатерина I, указом от 12 февраля 1725 г., возвратилась к 

прежнему порядку расквартирования войск в обывательских домах; но через 

два года снова нашли более удобным селить солдат в военных слободах. 

Анна Иоанновна, в 1730 г., отменяет последнее распоряжение; тем не 

менее, невыгоды и неудобства такого размещения войск в 1739 г. снова 

вызвали повеление строить полковые слободы. Эти последние состояли из 

отдельных деревянных домиков для солдат; тут же помещались госпиталь, 

мастерские, церковь, канцелярия и т. п. 

Только в 1741 году были построены первые казармы для гвардейских 

Семёновского, Преображенского, Измайловского и Конного полков в Санкт-

Петербурге во времена царствования Елизаветы Петровны, дочери Петра I. 

http://www.brocgaus.ru/text/053/568.htm
http://www.brocgaus.ru/text/094/450.htm
http://www.brocgaus.ru/text/054/208.htm
http://www.brocgaus.ru/text/043/863.htm
http://www.brocgaus.ru/text/078/790.htm
http://www.brocgaus.ru/text/043/882.htm
http://www.brocgaus.ru/text/038/829.htm
http://www.brocgaus.ru/text/044/709.htm
http://www.brocgaus.ru/text/083/997.htm
http://www.brocgaus.ru/text/047/649.htm
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При Екатерине II «Комиссия о Санкт-петербургских строениях» возбудила 

ходатайство о замене деревянных небольших построек для солдат армейских 

полков большими каменными зданиями, и в 1766 г. последовало в этом 

направлении Высочайшее повеление. 

Но только при Павле I это было окончательно решено. Пехотные войска 

были стянуты в города, в деревнях же оставили только кавалерию; для 

пехотных войск были выстроены, по возможности, новые дома или же 

приспособлены старые. 

Казарменное расположение войск — в противоположность расположению 

на квартирах у обывателей — есть такое, при котором в каждом здании 

помещалась целая войсковая единица (по действующему тогдашнему 

законодательству — не менее взвода пехоты или артиллерии и полувзвода 

кавалерии). 

При казарменном расположении войск войска располагаются, или в 

специально для того выстроенных зданиях - казармах, или в частных домах. 

Казармы возводились преимущественно казною, но могли быть возводимы 

общественными установлениями и частными предпринимателями, от 

которых они, в таком случае, казной нанимались.  

Казарменное расположение войск освобождает население от крайне 

тяжелой натуральной воинской квартирной повинности и, вместе с тем, 

облегчает командирам контроль за солдатами и дает возможность 

установления строгого внутреннего порядка в войсках. 

В России казармы активно начали строиться в XVIII столетии, но особое 

внимание на этот вопрос обращено лишь во вторую половину царствования 

императора Александра I (начало XIX века). К этому времени относится 

постройка графом Аракчеевым, в районе Новгородских военных поселений, 

целого ряда обширных казарм.  

В начале царствования императора Николая I возникла мысль о 

повсеместной постройке казарм, но она была оставлена, так как, по 

исчислению образованного в 1827 г. комитета, на это пришлось бы 

единовременно затратить 120 млн. p. и затем тратить ежегодно по 10 млн. 

До начала Крымской войны было все-таки построено немало казарм. Затем 

дело это оставалось без движения, до введения всеобщей воинской 

повинности. Короткие сроки службы (5–6 лет) заставили обратить внимание 

на Казарменное расположение войск, как на одну из мер, способствующую 

более скорому усвоению новобранцами военного образования. 

С 1882 г. военное ведомство энергично взялось за постройку казарм; для 

ускорения и удешевления дела, введена (с 1833 г.) система постройки самими 

войсками, хозяйственным способом, через войсковые строительные 

комиссии.  

К 1 января 1892 г. всего имелось казенных для «Казарменного 

расположение войск» помещений (не считая складов и госпитальных 

http://www.brocgaus.ru/text/024/503.htm
http://www.brocgaus.ru/text/078/790.htm
http://www.brocgaus.ru/text/022/860.htm
http://www.brocgaus.ru/text/002/957.htm
http://www.brocgaus.ru/text/005/807.htm
http://www.brocgaus.ru/text/071/066.htm
http://www.brocgaus.ru/text/056/008.htm
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строений) 12598; из них каменных — 7366, деревянных — 5232. За время с 1 

января 1886 г. по 1 января 1892 г. вновь возведено 405 каменных и 821 

деревянных помещений. Из общего числа полевых действующих войск, к 1 

января 1892 г. было размещено в казармах 61,5%, в частных домах 

Казарменное расположение войск составляло порядка — 30%, на 

обывательских квартирах — 8,5%; но из числа резервных войск на 

обывательских квартирах была расположена еще значительная часть. 

 На постройку казарм хозяйственным способом с 1883 г. по 1890 г. было 

отпущено средств 31 375 000 руб. В казармах на каждого нижнего чина 

должно было приходиться не менее 1–1,5 кубических саженей воздуха. 

Офицерам полагалось различное число покоев, смотря по чинам.  

В XX веке казарма приобрела свой нынешний вид. Это, как правило, 

многоэтажное строение (3–4 реже более, этажа) в котором подразделения, 

чаще всего располагаются поэтажно (один этаж — одно подразделение). 

В настоящее время не все военнослужащие проживают в казармах. 

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту и совместно 

проживающие с ними члены их семей обеспечиваются жилыми 

помещениями по нормам и в порядке, предусмотренным федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

(ст. 165 УВС РФ). 

Сержанты, замещающие воинскую должность старшины роты или 

должности, подлежащие замещению прапорщиками или офицерами, 

размещаются в общежитиях по возможности отдельно (УВС ст. 166). 

Военнослужащим женского пола, проходящие военную службу по 

контракту, а также обучающимся в военных образовательных учреждениях 

военного образования, до заключения ими контракта о прохождении военной 

службы, предоставляются жилые помещения в общежитиях с оборудованием 

отдельного входа (там же). 

Солдаты, матросы, сержанты и старшины, проходящие военную службу по 

контракту, в исключительных случаях могут временно располагаться в 

казармах отдельно от военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву (там же). 

Военнослужащие — иностранные граждане размещаются на весь срок 

военной службы в общежитиях и регистрируются при воинской части (ст. 

167 УВС РФ). 

 

И только при комплектовании роты военнослужащими, проходящими 

военную службу по призыву, а также военнослужащими, проходящими 

военную службу по контракту на воинских должностях сержантов и 

старшин, последние размещаются в отдельных помещениях казарм (там же). 
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Каждый батальон (отдельное подразделение полка) по возможности 

располагается на отдельном этаже здания или в отдельно расположенном 

помещении.  

В расположении батальона отводятся комнаты для командира батальона, 

его заместителей, штаба батальона, для подготовки к занятиям, проведения 

совещаний, а также для отдыха офицеров.  

Для проведения занятий в полку оборудуются необходимые классы.  

В каждой воинской части оборудуется комната боевой славы (истории), 

ведется Книга почета воинской части (корабля), а также может 

оборудоваться центр (пункт) психологической помощи и реабилитации (ст. 

169 УВС РФ).  

Для размещения роты должны быть предусмотрены следующие 

помещения:  

 спальное помещение (жилые комнаты); 

 комната информирования и досуга (психологической разгрузки) 

военнослужащих; 

 канцелярия роты; 

 комната для хранения оружия; 

 комната (место) для чистки оружия; 

 комната (место) для спортивных занятий; 

 комната бытового обслуживания; 

 кладовая для хранения имущества роты и личных вещей 

военнослужащих; 

 комната (место) для курения и чистки обуви; 

 сушилка для обмундирования; 

 комната для умывания; 

 душевая; 

 туалет (ст. 170 УВС РФ). 

Запрещается, кому бы то ни было проживать в столовых, медицинских 

пунктах, клубах, котельных, производственных и складских помещениях, 

парках и ангарах, а также в учебных и служебных помещениях.  

 

Военнослужащим в расположении полка запрещается:  

 хранить в месте своего размещения агитационные политические и 

пацифистские материалы, спиртные напитки, наркотические средства и 

психотропные вещества, а также токсичные, горючие и взрывчатые 

вещества; осуществлять сбор подписей под какими-либо обращениями; 

организовывать азартные игры и участвовать в них (ст. - 171 УВС РФ).  

Размещение военнослужащих, проходящих военную службу по призыву 

(кроме находящихся на кораблях), в спальных помещениях (жилых 
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комнатах) производится из расчета не менее 12 куб. метров объема воздуха 

на одного человека.  

Кровати в спальных помещениях (жилых комнатах) роты располагаются в 

последовательности, соответствующей штатно-должностному списку роты, и 

так, чтобы около каждой из них или около двух сдвинутых вместе оставалось 

место для прикроватных тумбочек, а между рядами кроватей в спальных 

помещениях было достаточно места для построения личного состава; 

кровати следует располагать не ближе 50 сантиметров от наружных стен с 

соблюдением равнения. Кровати должны быть единообразные.  

Кровати в жилых комнатах роты должны располагаться в один ярус, а в 

спальных помещениях допускается два яруса (ст. 171 УВС РФ).  

Для военнослужащего, зачисленного за совершенный им подвиг в список 

роты (корабля, катера) навечно или почетным солдатом (матросом), в 

спальном помещении (жилой комнате) на видном месте устанавливается 

кровать, которая постоянно содержится в образцовом состоянии. Над 

кроватью в рамке вывешивается портрет героя и описание его подвига (ст. 

173 УВС РФ).  

В прикроватной тумбочке хранятся туалетные и бритвенные 

принадлежности, принадлежности для чистки одежды и обуви, носовые 

платки, подворотнички, банные принадлежности и другие мелкие предметы 

личного пользования, а также книги, уставы, фотоальбомы, тетради и другие 

письменные принадлежности (ст. 174 УВС РФ).  

Постели военнослужащих, размещенных в казарме, должны состоять из 

одеял, простынь, подушек с наволочками, матрацев и подстилок. Постели 

заправляются единообразно. Запрещается садиться и ложиться на постель в 

обмундировании (кроме дежурного по роте при отдыхе) (ст. 175 УВС РФ).  

Порядок хранения обмундирования, других предметов вещевого 

имущества личного пользования военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву и по контракту на воинских должностях солдат, 

матросов, сержантов и старшин, а также средств индивидуальной защиты, 

кроме противогазов, определяется Министром обороны Российской 

Федерации (ст. 176 УВС РФ).  

Одежда, белье и обувь военнослужащих роты при необходимости 

просушиваются в сушилках.  

Порядок хранения фотоаппаратов, магнитофонов, радиоприемников и 

другой бытовой радиоэлектронной техники и порядок пользования ими в 

расположении полка определяется командиром полка. 

 

Стрелковое оружие и боеприпасы, в том числе учебные, в подразделениях 

хранятся в отдельной комнате с металлическими решетками на окнах, 

находящейся под постоянной охраной лиц суточного наряда и 

оборудованной техническими средствами охраны, оснащенными основными 
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и резервными источниками питания, с выводом информации (звуковой и 

световой) к дежурному по полку. Дверь комнаты должна быть 

металлической, решетчатой (ст. 177 УВС РФ).  

При невозможности установки такой двери устанавливается металлическая 

(обитая листовым железом) дверь со смотровым окном.  

Потолочные перекрытия (потолки), полы и стены должны быть прочными 

и исключать возможность проникновения в эту комнату.  

Пулеметы, автоматы, карабины, винтовки, приборы учебных стрельб и 

ручные гранатометы, а также штыки-ножи (штыки) должны храниться в 

пирамидах, а пистолеты и боеприпасы - в металлических, закрывающихся на 

замок шкафах (сейфах) или ящиках.  

Учебное оружие и учебные боеприпасы должны храниться отдельно от 

боевых. При отсутствии отдельной пирамиды разрешается хранить учебное 

оружие вместе с боевым, место его хранения обозначается надписью: 

"Учебное оружие" и отделяется перегородкой. Учебные пистолеты хранятся 

вместе с боевыми пистолетами солдат и сержантов подразделения. 

Спортивное оружие хранится вместе с боевым, место его хранения 

обозначается надписью: "Спортивное оружие" и отделяется перегородкой.  

Выдача учебного и спортивного оружия и учебных боеприпасов 

производится так же, как и выдача боевого оружия и боеприпасов.  

Хранить имущество, не связанное с обслуживанием оружия, в комнатах 

для хранения оружия, за исключением противогазов и пехотных лопаток, 

запрещается.  

Комната (место) для спортивных занятий оборудуется спортивным 

инвентарем (ст. 181 УВС РФ).  

В роте оборудуются: душевая - из расчета 3–5 душевых сеток на этажную 

казарменную секцию (при оборудовании жилыми ячейками с блоком 

санитарно-бытовых помещений - душевая на 3–4 человека), комната для 

умывания - из расчета один умывальник на 5–7 человек (при оборудовании 

жилыми ячейками с блоком санитарно-бытовых помещений - умывальник на 

3–4 человека), туалет - из расчета один унитаз и один писсуар на 10–12 

человек (при оборудовании жилыми ячейками с блоком санитарно-бытовых 

помещений - туалет на 3–4 человека), ножная ванна с проточной водой (в 

комнате для умывания) на 30–35 человек, а также мойка на этажную 

казарменную секцию для стирки обмундирования военнослужащими (ст. 182 

УВС РФ).  

При мастерских, парках, хлебопекарнях, хлебозаводах, медицинских 

пунктах и столовых, кроме того, должны быть оборудованы душевые с 

холодной и горячей водой, а при умывальниках должно быть мыло.  

При отсутствии водопровода в отапливаемых помещениях 

устанавливаются наливные умывальники; вода в них должна быть 

круглосуточно. Перед наполнением умывальников свежей водой оставшаяся 
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вода сливается, умывальники очищаются, грязная вода выносится и 

выливается в отведенные для этого места. 

Для чистки обмундирования отводятся отдельные, специально 

оборудованные помещения или места. 

Курение разрешается в специально отведенных и оборудованных комнатах 

или местах (приложение № 14). 

Комната бытового обслуживания оборудуется столами для глажения, 

плакатами с правилами ношения военной формы одежды и знаков различия, 

ремонта обмундирования, зеркалами и обеспечивается стульями 

(табуретами), необходимым количеством утюгов, а также инвентарем и 

инструментом для стрижки волос, производства текущего ремонта 

обмундирования, ремонтными материалами и принадлежностями (ст. 183 

УВС РФ).  

Собственные вещи (одежда, обувь) прибывшего пополнения из числа 

военнослужащих по призыву приводятся в порядок, упаковываются и 

отправляются в установленном порядке по месту жительства призванных 

военнослужащих (ст. 184 УВС РФ). 

Размещение в населенных пунктах. 

Размещение подразделений полка в населенных пунктах осуществляется 

по согласованию с представителями органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в административных зданиях, а при их 

отсутствии - в пригодных для жилья домах или помещениях (ст.- 209 УВС 

РФ). После размещения подразделений самовольно переходить из дома в дом 

запрещается. 

В каждом помещении назначается старший, который отвечает за 

поведение военнослужащих, порядок и сохранность находящегося в 

помещении имущества, чистоту территории, прилегающей к помещению, а 

также за соблюдение требований пожарной безопасности. 

Военнослужащим запрещается пользоваться имуществом владельцев 

помещения без их разрешения (ст. – 216 УВС РФ). 

 

 

ВЫВОД: порядок размещения военнослужащих в казарменных 

помещениях определяется Уставом Внутренней Службы Вооружённых Сил 

РФ.  Внутренний порядок в подразделении достигается соблюдением, всех 

требований изложенных в Уставе. 
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Вопрос № 2: «Распределение времени и внутренний порядок в 

повседневной деятельности военнослужащих» 

 

Строгое соблюдение определенных воинскими уставами правил 

размещения, повседневной деятельности, быта военнослужащих в воинской 

части (подразделении) и несения службы суточным нарядом называется 

ВНУТРЕННИМ ПОРЯДКОМ. 

 

Внутренний порядок достигается: 

 глубоким пониманием, сознательным и точным выполнением всеми 

военнослужащими обязанностей, определенных законами и воинскими 

уставами 

 целенаправленной воспитательной работой, сочетанием высокой 

требовательности командиров (начальников) с постоянной заботой о 

подчиненных и сохранении их здоровья 

 четкой организацией боевой подготовки 

 образцовым несением боевого дежурства и службы суточным нарядом 

 точным выполнением распорядка дня и регламента служебного 

времени 

 выполнением правил эксплуатации (использования) вооружения, 

военной техники и других материальных средств; созданием в местах 

расположения военнослужащих условий для их повседневной деятельности, 

жизни и быта, отвечающих требованиям воинских уставов 

 соблюдением требований пожарной безопасности, а также принятием 

мер по охране окружающей среды в районе деятельности воинской части. 

Все помещения и территорию полка распределяет между подразделениями 

командир полка. При расположении в военном городке нескольких воинских 

частей помещения и территорию меж ду ними распределяет начальник 

гарнизона. 

Распределение времени в воинской части осуществляется так, чтобы 

обеспечивалась ее постоянная боевая готовность и создавались условия для 

проведения организованной боевой учебы личного состава, поддержания 

воинской дисциплины и внутреннего порядка, воспитания военнослужащих, 

повышения их культурного уровня, всестороннего бытового обслуживания, 

своевременного отдыха и приема пищи. 

Общая продолжительность еженедельного служебного времени 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, кроме случаев, 

указанных в абзаце третьем настоящей статьи, не должна превышать 

продолжительности еженедельного рабочего времени, установленной 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. Продолжительность служебного времени 
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военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, определяется 

распорядком дня воинской части. 

Боевое дежурство (боевая служба), учения, походы кораблей и другие 

мероприятия, перечень которых определяется Министром обороны 

Российской Федерации, проводятся при необходимости без ограничения 

общей продолжительности еженедельного служебного времени.  

Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в военных 

образовательных учреждениях профессионального образования, соединениях 

и воинских частях постоянной готовности и учебных воинских частях, 

предоставляется не менее одних суток отдыха еженедельно. Остальным 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, 

предоставляется не менее одних суток отдыха еженедельно, но не менее 

шести суток отдыха в месяц (ст. – 219 УВС РФ). 

Дни отдыха предоставляются военнослужащим в выходные и праздничные 

дни, а при привлечении их в эти дни к исполнению обязанностей военной 

службы отдых предоставляется в другие дни недели.  

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту (за 

исключением военнослужащих, указанных в статье 221 настоящего Устава), 

привлекаемым к исполнению обязанностей военной службы в рабочие дни 

сверх установленной продолжительности еженедельного служебного 

времени, а также к мероприятиям, проводимым без ограничения общей 

продолжительности еженедельного служебного времени, предоставляется в 

качестве компенсации отдых в другие дни недели решением командира 

воинской части (подразделения) с учетом необходимости поддержания 

боевой готовности и интересов службы.  

При невозможности предоставления в качестве компенсации 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, отдыха 

соответствующей продолжительности в другие дни недели время исполнения 

обязанностей военной службы в рабочие дни сверх установленной 

продолжительности еженедельного служебного времени, в выходные и 

праздничные дни с учетом времени, необходимого военнослужащему для 

прибытия к месту службы от места жительства и обратно, а также время 

участия в мероприятиях, проводимых без ограничения общей 

продолжительности еженедельного служебного времени, суммируется и 

предоставляется указанным военнослужащим в виде дополнительных суток 

отдыха, которые могут быть присоединены к основному отпуску. Учет 

указанного времени (в часах и сутках) ведется командиром подразделения в 

журнале, правильность записей в котором еженедельно подтверждается 

подписью военнослужащего.  

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, 

участвующим в мероприятиях, которые проводятся при необходимости без 
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ограничения общей продолжительности еженедельного служебного времени, 

по их просьбе вместо предоставления дополнительных суток отдыха может 

выплачиваться денежная компенсация в размере денежного содержания за 

каждые положенные дополнительные сутки отдыха. Порядок и условия 

выплаты денежной компенсации устанавливаются Министром обороны 

Российской Федерации. 

Сведения о количестве дополнительных суток отдыха, выплатах денежной 

компенсации вместо предоставления дополнительных суток отдыха, 

присоединенных к основному отпуску, представляются командиром 

подразделения в штаб воинской части (ст. - 220 УВС РФ). 

Военнослужащим, проходящим военную службу в соединениях и 

воинских частях постоянной готовности, переведенных в установленном 

порядке на комплектование военнослужащими, проходящими военную 

службу по контракту, дополнительный отдых в случае привлечения их к 

исполнению обязанностей военной службы в рабочие дни сверх 

установленной продолжительности еженедельного служебного времени, а 

также участия в мероприятиях, проводимых без ограничения общей 

продолжительности еженедельного служебного времени, не предоставляется  

(ст. – 221 УВС РФ). 

Распределение времени в воинской части в течение суток, а по некоторым 

положениям и в течение недели осуществляется распорядком дня и 

регламентом служебного времени.  

Распорядок дня воинской части определяет по времени выполнение 

основных мероприятий повседневной деятельности, учебы и быта личного 

состава подразделений и штаба воинской части.  

Регламентом служебного времени военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту, в дополнение к распорядку дня устанавливаются сроки 

и продолжительность выполнения этими военнослужащими мероприятий 

повседневной деятельности, вытекающих из обязанностей военной службы.  

Распорядок дня и регламент служебного времени устанавливает командир 

воинской части или соединения с учетом вида и рода войск Вооруженных 

Сил, задач, стоящих перед воинской частью, времени года, местных и 

климатических условий. Они разрабатываются на период обучения и могут 

уточняться командиром воинской части (соединения) на время боевых 

стрельб, полевых выходов, проведения учений, маневров, походов кораблей, 

несения боевого дежурства (боевой службы), службы в суточном наряде и 

других мероприятий с учетом особенностей их выполнения.  

Распорядок дня и регламент служебного времени находятся в 

документации суточного наряда, а также в штабе воинской части и в 

канцеляриях подразделений (ст. – 222 УВС РФ) 

В распорядке дня воинской части должно быть предусмотрено время 

проведения утренней физической зарядки, утреннего и вечернего туалета, 



 

51 

 

утреннего осмотра, учебных занятий и подготовки к ним, смены специальной 

(рабочей) одежды, чистки обуви и мытья рук перед приемом пищи, приема 

пищи, ухода за вооружением и военной техникой, воспитательной, 

культурно-досуговой и спортивно-массовой работы, информирования 

личного состава, прослушивания радио и просмотра телепередач, приема 

больных в медицинском пункте, а также время для личных потребностей 

военнослужащих (не менее двух часов), вечерней прогулки, вечерней 

поверки и не менее восьми часов для сна.  

Промежутки между приемами пищи не должны превышать семь часов. 

После обеда в течение не менее тридцати минут не должны проводиться 

занятия или работы (ст. – 223 УВС РФ) 

Регламентом служебного времени военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту, должно предусматриваться время их прибытия на 

службу и убытия с нее, время перерыва для приема пищи (обеда), 

самостоятельной подготовки (не менее четырех часов), ежедневной 

подготовки к проведению занятий и время на физическую подготовку (общей 

продолжительностью не менее трех часов в неделю).  

При определении регламента служебного времени учитывается 

необходимость исполнения военнослужащими должностных обязанностей в 

соответствии с распорядком дня, а также выполнения мероприятий, 

направленных на поддержание воинской части (подразделения) в постоянной 

боевой готовности. 

Регламент служебного времени при несении службы в суточном наряде 

определяется общевоинскими уставами и соответствующими инструкциями.  

Круглосуточное дежурство в воинской части (подразделении) офицеров, 

прапорщиков и мичманов, а также сержантов и старшин, проходящих 

военную службу по контракту, не входящих в суточный наряд, может быть 

введено только в исключительных случаях на ограниченное время 

командующим войсками военного округа, фронта, флотом, армией (ст. – 224 

УВС РФ). 

Каждую неделю, как правило, в субботу, в полку проводится парково-

хозяйственный день в целях обслуживания вооружения, военной техники и 

другого военного имущества, дооборудования и благоустройства парков и 

объектов учебно-материальной базы, приведения в порядок военных 

городков и производства других работ. В этот же день обычно производится 

общая уборка всех помещений, а также помывка личного состава в бане. 

Кроме того, в целях поддержания вооружения и военной техники в 

постоянной боевой готовности в полку проводятся парковые недели и 

парковые дни с привлечением всего личного состава.  

Парковые недели, парковые и парково-хозяйственные дни проводятся по 

планам, разрабатываемым штабом полка совместно с заместителями 
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командира полка по вооружению и по тылу и утверждаемым командиром 

полка. Выписки из планов доводятся до подразделений.  

Для руководства работами в парково-хозяйственные дни, в первую очередь 

по обслуживанию вооружения, военной техники и боеприпасов, назначается 

необходимое число офицеров, прапорщиков и сержантов (ст. - 225 УВС РФ). 

Воскресные и праздничные дни являются днями отдыха для всего личного 

состава, кроме лиц, несущих боевое дежурство (боевую службу) и службу в 

суточном и гарнизонном нарядах. В эти дни, а также в свободное от занятий 

время с личным составом проводятся культурно-досуговая работа, 

спортивные состязания и игры.  

Накануне дней отдыха спектакли, кинофильмы и другие мероприятия для 

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, разрешается 

оканчивать на один час позднее обычного.  

В дни отдыха подъем разрешается производить позднее обычного, в час, 

установленный командиром воинской части, утренняя физическая зарядка не 

проводится (ст. – 226 УВС РФ). 

 

 

ВЫВОД: внутренний порядок, согласно УВС ВС РФ, регламентирует 

правила размещения, быт и повседневную деятельность военнослужащих 

Российской Армии в условиях мирного времени. 
 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
 

1. Дайте определение внутреннего порядка. 

2. Чем достигается внутренний порядок? 

3. Чем отличается распорядок дня от регламента служебного времени? 
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ТЕМА 2.3. «ВОИНСКАЯ ДИСЦИПЛИНА» 
Учебные вопросы: 

1. Воинская дисциплина в подразделении и чем она достигается. 

2. Методы работы должностных лиц  подразделения.      

3. Порядок подачи предложений, заявлений и жалоб военнослужащих. 

 

Вопрос № 1: «Воинская дисциплина в подразделении и чем она 

достигается» 

__________________________________________________________________ 

Воинская дисциплина есть строгое и точное соблюдение всеми 

военнослужащими порядка и правил, установленных законами Российской 

Федерации, общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской 

Федерации (далее - общевоинские уставы) и приказами командиров 

(начальников)                                                                          (ст. – 1 ДУ ВС РФ). 

 

Воинская дисциплина основывается на осознании каждым 

военнослужащим воинского долга и личной ответственности за защиту 

Российской Федерации. Она строится на правовой основе, уважении чести и 

достоинства военнослужащих. 

Основным методом воспитания у военнослужащих дисциплинированности 

является убеждение. Однако это не исключает возможности применения мер 

принуждения к тем, кто недобросовестно относится к выполнению своего 

воинского долга (ст. – 2 ДУ ВС РФ). 

Воинская дисциплина обязывает каждого военнослужащего: 

 быть верным Военной присяге (обязательству), строго соблюдать 

Конституцию Российской Федерации, законы Российской Федерации и 

требования общевоинских уставов 

 выполнять свой воинский долг умело и мужественно, добросовестно 

изучать военное дело, беречь государственное и военное имущество 

 беспрекословно выполнять поставленные задачи в любых условиях, в 

том числе с риском для жизни, стойко переносить трудности военной службы 

 быть бдительным, строго хранить государственную тайну 

 поддерживать определенные общевоинскими уставами правила 

взаимоотношений между военнослужащими, крепить войсковое 

товарищество 

 оказывать уважение командирам (начальникам) и друг другу, 

соблюдать правила воинского приветствия и воинской вежливости 

 вести себя с достоинством в общественных местах, не допускать 

самому и удерживать других от недостойных поступков, содействовать 

защите чести и достоинства граждан 

 соблюдать нормы международного гуманитарного права в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. – 3 ДУ ВС РФ). 
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  Воинская дисциплина достигается: 

 воспитанием у военнослужащих морально-психологических, боевых 

качеств и сознательного повиновения командирам (начальникам) 

 знанием и соблюдением военнослужащими законов Российской 

Федерации, других нормативных правовых актов Российской Федерации, 

требований общевоинских уставов и норм международного гуманитарного 

права 

 личной ответственностью каждого военнослужащего за исполнение 

обязанностей военной службы 

 поддержанием в воинской части (подразделении) внутреннего порядка 

всеми военнослужащими 

 четкой организацией боевой подготовки и полным охватом ею личного 

состава 

 повседневной требовательностью командиров (начальников) к 

подчиненным и контролем за их исполнительностью, уважением личного 

достоинства военнослужащих и постоянной заботой о них, умелым 

сочетанием и правильным применением мер убеждения, принуждения и 

общественного воздействия коллектива 

 созданием в воинской части (подразделении) необходимых условий 

военной службы, быта и системы мер по ограничению опасных факторов 

военной службы (ст. – 4 ДУ ВС РФ). 

 За состояние воинской дисциплины в воинской части (подразделении) 

отвечают командир и заместитель командира по воспитательной работе, 

которые должны постоянно поддерживать воинскую дисциплину, требовать 

от подчиненных ее соблюдения, поощрять достойных, строго, но 

справедливо взыскивать с нерадивых (ст. – 5 ДУ ВС РФ). 

 В целях поддержания воинской дисциплины в воинской части 

(подразделении) командир обязан: 

 изучать личные качества подчиненных, поддерживать определенные 

общевоинскими уставами правила взаимоотношений между ними, 

сплачивать воинский коллектив, укреплять дружбу между военнослужащими 

разных национальностей 

 знать состояние воинской дисциплины и морально-психологическое 

состояние личного состава, добиваться единого понимания подчиненными 

командирами (начальниками) требований, задач и способов укрепления 

воинской дисциплины, руководить их деятельностью по укреплению 

воинской дисциплины и морально-психологического состояния личного 

состава, обучать практике применения поощрений и дисциплинарных 

взысканий 

 немедленно устранять выявленные нарушения правил несения 

службы и решительно пресекать любые действия, которые могут причинить 

вред боеспособности воинской части (подразделения) 
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 организовывать правовое воспитание, проводить работу по 

предупреждению преступлений, происшествий и проступков 

 воспитывать подчиненных военнослужащих в духе неукоснительного 

выполнения требований воинской дисциплины и высокой исполнительности, 

развивать и поддерживать у них чувство собственного достоинства, сознание 

воинской чести и воинского долга, создавать в воинской части 

(подразделении) нетерпимое отношение к нарушениям воинской 

дисциплины, обеспечивать на основе гласности их правовую и социальную 

защиту 

 анализировать состояние воинской дисциплины и морально-

психологическое состояние подчиненных военнослужащих, своевременно и 

объективно докладывать вышестоящему командиру (начальнику) о 

нарушениях, а о преступлениях и происшествиях - немедленно. 

 Уважение личного достоинства военнослужащих, забота об их 

правовой и социальной защите - важнейшая обязанность командира 

(начальника) - ст. 6 ДУ ВС РФ. 

 Командир (начальник) должен знать нужды и запросы подчиненных, 

добиваться их удовлетворения, не допускать грубости и унижения личного 

достоинства подчиненных, служить образцом строгого соблюдения законов 

Российской Федерации, других нормативных правовых актов Российской 

Федерации и требований общевоинских уставов, быть примером 

нравственности, честности, скромности и справедливости (ст. – 7 ДУ ВС 

РФ). 

 Деятельность командира (начальника) по поддержанию воинской 

дисциплины оценивается не по количеству правонарушений в воинской 

части (подразделении), а по точному соблюдению им законов Российской 

Федерации, других нормативных правовых актов Российской Федерации и 

требований общевоинских уставов, полному и эффективному использованию 

своей дисциплинарной власти и исполнению своих обязанностей в целях 

наведения внутреннего порядка, своевременного предупреждения нарушений 

воинской дисциплины. Ни один нарушитель воинской дисциплины не 

должен уйти от ответственности, но и ни один невиновный не должен быть 

наказан. 

 Командир (начальник), не обеспечивший необходимых условий для 

соблюдения уставного порядка и требований воинской дисциплины, не 

принявший мер для их восстановления, несет за это ответственность. 

 Командир (начальник) не несет дисциплинарной ответственности за 

правонарушения, совершенные его подчиненными, за исключением случаев, 

когда он скрыл правонарушение или не принял необходимых мер в пределах 

своих полномочий по предупреждению правонарушений и привлечению к 

ответственности виновных лиц. 

 Каждый военнослужащий обязан содействовать командиру 
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(начальнику) в восстановлении порядка и поддержании воинской 

дисциплины. За уклонение от содействия командиру (начальнику) 

военнослужащий несет ответственность (ст. – 8 ДУ ВС РФ). 

 Право командира (начальника) отдавать приказ и обязанность 

подчиненного беспрекословно повиноваться являются основными 

принципами единоначалия. 

 В случае открытого неповиновения или сопротивления подчиненного 

командир (начальник) обязан для восстановления порядка и воинской 

дисциплины принять все установленные законами Российской Федерации и 

общевоинскими уставами меры принуждения, вплоть до задержания и 

привлечения нарушителя к предусмотренной законодательством Российской 

Федерации ответственности. При этом оружие может быть применено только 

в боевой обстановке, а в условиях мирного времени - в исключительных 

случаях, не терпящих отлагательства, в соответствии с требованиями статей 

13 и 14 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской 

Федерации (ст. – 9 ДУ ВС РФ). 

 

 

ВЫВОД: воинская дисциплина как строгое и точное соблюдение всеми 

военнослужащими порядка и правил, установленных законами Российской 

Федерации, общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской 

Федерации и приказами командиров достигается комплексом мер 

воспитательного характера, поддержанием уставного порядка и личной 

примерностью и ответственностью каждого военнослужащего. 

 

 

Вопрос № 2: «Методы работы должностных лиц подразделения» 

 

Основным методом воспитания у военнослужащих 

дисциплинированности является убеждение. Однако это не исключает 

возможности применения мер принуждения к тем, кто не добросовестно 

относится к выполнению своего воинского долга     (ДУ В.С. РФ ст. – 2). 

 

Роль командиров и должностных лиц подразделений, в предупреждении 

правонарушений и укреплении правопорядка является главной и 

определяющей. Эта работа должна вестись комплексными методами и на 

постоянной основе с привлечением достижений таких наук, как психология, 

социология, педагогика. 

В современных условиях основными направлениями такой работы 

являются следующие меры: 

 организационно-управленческие; 

 нормативно-правовые; 
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 психолого-педагогические. 

Организационно-управленческое направление: 

 качественное, с максимальным охватом всего личного состава 

проведение командирами и начальниками занятий по боевой и командирской 

подготовке 

 уставная организация уклада военной службы, привитие 

военнослужащим норм повседневного общения, связанных с соблюдением 

элементов воинского этикета 

 несение службы внутренним нарядом согласно уставу 

 бытовое обеспечение личного состава в соответствии с положениями 

устава Внутренней службы. 

Нормативно-правовое направление: 

 изучение военнослужащими статей Уголовного кодекса об 

ответственности за воинские преступления 

 доведение приказов министра обороны по привлечению 

военнослужащих к ответственности за воинские преступления 

 соблюдение принципа неотвратимости наказания при совершении 

подчинёнными преступлений в сфере межличностных отношений 

 встречи военнослужащих с представителями военной прокуратуры, - 

прокурорские предостережения для ставших на путь грубых нарушений 

воинской дисциплины. 

Психолого-педагогическое:  

 

 всеобщий характер воспитательного процесса, вовлечение в него всех 

военнослужащих 

 воспитание в процессе воинского труда, боевой подготовки, 

выполнение задач боевого дежурства, караульной и внутренней службы 

 сочетание воспитательного воздействия на военнослужащих с 

развитием их инициативы, самостоятельности и стремления к 

самовоспитанию 

 последовательность и непрерывность воспитательного воздействия, 

независимо от характера и условий выполнения задач. 

Для эффективного воздействия на морально-психологическое состояние 

личного состава используются следующие формы и средства: 

 индивидуально-воспитательная работа 

 государственно-правовая подготовка 

 целевое информирование военнослужащих 

 собрания личного состава 

 побуждение к самовоспитанию. 

Исключительное значение имеет вооружение каждого командира и 

должностного лица подразделения знанием основ диагностики 
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внутриколлективных взаимоотношений.  

Особо необходимо больше уделить вопросу работы данными категориями 

военнослужащих, в организации работы по искоренению неуставных 

взаимоотношений наряду с выполнением необходимых мер, определённых 

приказами министра обороны. Необходимо исходить из того что данные 

правонарушения связаны со многими факторами, прежде всего с 

самоорганизацией неформальной структуры в воинских коллективах, 

живучестью негативных традиций, а также с внутриличностными и 

межличностными конфликтами военнослужащих. Поэтому для ломки 

соответствующих традиций, и разрушения неформальной структуры 

необходимо в полной мере реализовать воспитательные возможности 

армейского уклада жизни, обеспечить жёсткий контроль за соблюдением 

каждого элемента распорядка дня, требований уставов, начиная с правил 

воинской вежливости. 

При выявлении фактов неуставных взаимоотношений нужно немедленно 

принимать необходимые меры, определённые законодательством, с 

одновременным формированием необходимого общественного мнения в 

солдатской среде, используя всю совокупность форм и методов, а также 

возможности средств массовой информации, взаимодействие с 

родственниками военнослужащих и т.д. 

Именно таким образом, используя специфический армейский уклад жизни 

в совокупности с радикальным повышением психолого-педагогической 

культуры должностных лиц, культуры военнослужащих вообще, реализуя 

комплекс организационно-управленческих, нормативно-правовых и 

психолого-педагогических мер, вполне реально качественно оздоровить 

морально-психологический климат в воинском коллективе, способствовать 

ликвидации различного рода правонарушений и наведение твёрдого 

уставного порядка. 

 

 

ВЫВОД:  В современных условиях основными направлениями 

деятельности командиров в предупреждении правонарушений и укреплении 

правопорядка являются организационно-управленческое, нормативно-

правовые, психолого-педагогическое и другие. Уставы как нормативно-

правовые акты помогают командирам в организации первых и вторых, а 

также соблюдении законности в Вооружённых Силах. 
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Вопрос № 3: «Порядок подачи предложений, заявлений и жалоб 

военнослужащих» 

__________________________________________________________________ 

 Военнослужащие имеют право обращаться лично, а также направлять 

письменные обращения (предложения, заявления или жалобы) в 

государственные органы, органы местного самоуправления и должностным 

лицам в порядке, предусмотренном законами РФ и Уставом Внутренней 

службы.                                                                          (ДУ В.С. РФ ст. – 106).             

 

  Военнослужащий, которому стало известно о фактах хищения или порчи 

военного имущества, незаконного расходования денежных средств, 

злоупотреблениях, недостатках в содержании вооружения и военной техники 

или других фактах нанесения ущерба ВС РФ, обязан доложить об этом 

непосредственному командиру (начальнику), а так же направить письменное 

обращение (предложение) об устранении этих недостатков или заявление 

(жалобу) вышестоящему командиру (начальнику). 

 Письменные обращения, направляемые военнослужащим должностным 

лицам воинской части, излагаются в форме рапорта. 

 Должностные лица воинской части должны внимательно относиться к 

поступившим обращениям (предложениям, заявлениям или жалобам). Они 

несут личную ответственность за своевременное их рассмотрение и принятие 

мер. 

Должностные лица воинской части обязаны рассмотреть полученное 

обращение (предложение, заявление или жалобу) и, в случае если оно будет 

признано обоснованным, немедленно принять меры для выполнения 

предложения или удовлетворения просьбы подавшего обращение 

(предложение, заявление или жалобу), выявления и устранения вызвавших 

его причин, а также использовать содержащуюся в обращении (предложении, 

заявлении или жалобе) информацию для изучения положения дел в воинской 

части (подразделении). 

 Военнослужащий подает жалобу на незаконные в отношении его действия 

(бездействие) командира (начальника) или других военнослужащих, 

нарушение установленных законами РФ прав и свобод, неудовлетворение его 

положенными видами довольствия непосредственному командиру 

(начальнику) того лица, действия которого обжалует, а если заявляющий 

жалобу не знает, по чьей вине нарушены его права, жалоба подается по 

команде.  

 Военнослужащий, подавший обращение (предложение, заявление или 

жалобу), не освобождается от выполнения приказов и своих должностных и 

специальных обязанностей. 

 Военнослужащий, подавший обращение (предложение, заявление или 

жалобу), имеет право: 
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 представлять дополнительные материалы или ходатайствовать об их 

истребовании командиром (начальником) или органом, рассматривающем 

обращение (предложение, заявление или жалобу) 

 знакомится с документами и материалами, касающимися рассмотрения 

его обращения (предложения, заявления или жалобы), если это не 

затрагивает права, свободы, и законные интересы других лиц и если в 

указанных документах и материалах не содержатся сведения, содержащие 

государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну 

 получать письменный отчет по существу поставленных в обращении 

(предложении, заявлении или жалобе) вопросов или уведомление о 

переадресации письменного обращения (предложения, заявления или 

жалобы) в иные органы или должностному лицу, в компетенцию которых 

входит решение указанных вопросов 

 обращаться с жалобой на принятое по обращению (предложению, 

заявлению или жалобе) решение или на действия (бездействие) в связи с 

рассмотрением обращения (предложения, заявления или жалобы) в 

административном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством РФ 

 обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения 

(предложения, заявления или жалобы). 

Жалобу запрещается подавать на боевом дежурстве, при нахождении в 

строю (за исключением жалоб, подаваемых на опросе военнослужащих), в 

карауле, на вахте, а также в другом суточном наряде и на занятиях. 

 

Запрещается препятствовать подаче жалобы военнослужащими и 

подвергать их за это наказанию, преследованию либо ущемлению по службе. 

Виновный в этом командир (начальник), так же как и военнослужащий, 

подавший заведомо ложное заявление (жалобу), привлекается к 

ответственности в соответствии с законодательством РФ. 

На опросе военнослужащих жалоба может быть заявлена устно или подана 

письменно непосредственно лицу, производящему опрос. 

Военнослужащие, отсутствовавшие по какой-либо причине на опросе, 

могут подавать жалобы в письменном виде непосредственно на имя 

командира (начальника), проводившего опрос.  

Личный прием военнослужащих в воинских частях производится 

командиром воинской части и его заместителями. 

Информация о месте приема, а так же установленных для приема днях и 

часах доводится до сведения военнослужащих в установленном порядке. 

При личном приеме военнослужащий предъявляет документ, 

удостоверяющий его личность. 

В случае, если в обращении (предложении, заявлении или жалобе) 

содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию 
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должностного лица воинской части, военнослужащему дается разъяснение, 

куда и в каком порядке ему следует обратиться. 

В ходе личного приема военнослужащему может быть отказано в 

дальнейшем рассмотрении обращения (предложения, заявления или жалобы), 

если ранее ему был дан ответ по существу поставленных в нем вопросов. 

Если в обращении (предложении, заявлении или жалобе) содержатся 

вопросы, не относящиеся к компетенции должностного лица воинской части, 

то должностное лицо, получившее обращение (предложение, заявление или 

жалобу), не позднее чем в семидневный срок со дня регистрации направляет 

его в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в 

компетенцию которых входит разрешение поставленных вопросов, и 

уведомляет об этом военнослужащего, направившего обращение 

(предложение, заявление или жалобу). 

Запрещается пересылать обращение (предложение, заявление или жалобу) 

на рассмотрение тех органов или должностных лиц, действия которых 

обжалуются. В таких случаях обращение возвращается военнослужащему с 

разъяснением ему прав на обжалование соответствующих решений или 

действий (бездействия) в суд в установленном порядке. 

Обращение (предложение, заявление или жалоба) считается разрешенным, 

если рассмотрены все поставленные в нем вопросы, по нему приняты 

необходимые меры и даны исчерпывающие ответы в соответствии с 

законодательством РФ. 

Отказ в удовлетворении запросов, изложенных в обращении 

(предложении, заявлении или жалобе), доводится до сведения подавшего его 

военнослужащего со ссылкой на законы РФ, другие нормативные правовые 

акты РФ и (или) общевойсковые уставы с указанием мотивов отказа и 

разъяснением порядка обжалования принятого решения. 

Все обращения (предложения, заявления или жалобы) подлежат 

обязательному рассмотрению в срок до 30 суток со дня регистрации. 

В исключительных случаях, а так же когда для решения обращения 

(предложения, заявления или жалобы) необходимо проведение специальной 

проверки, истребование дополнительных материалов или принятие других 

мер, срок разрешения обращения (предложения, заявления или жалобы) 

может быть продлен командиром воинской части, но не более чем на 30 

суток, с уведомлением об этом военнослужащего, подавшего обращение 

(предложение, заявление или жалобу). 

При рассмотрении обращения (предложения, заявления или жалобы) не 

допускается разглашение содержащейся в нем сведений, а так же сведений, 

касающихся частной жизни военнослужащего, без его согласия. Не является 

разглашением сведений, содержащихся в обращении (предложении, 

заявлении или жалобе), направление этого обращения (предложения, 
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заявления или жалобы) в орган или должностному лицу, в компетенцию 

которых входит решение поставленных в нем вопросов. 

Командиры воинских частей обязаны не реже одного раза в квартал 

проводить внутреннюю проверку состояния работы по рассмотрению 

обращения (предложений, заявлений или жалоб). Для проведения такой 

проверки приказом соответствующего командира (начальника) создается 

комиссия. По результатам работы комиссии составляется аналитическая 

справка, которая храниться совместно с материалами по организации работы 

с обращениями (предложениями, заявлениями или жалобами) в делах 

воинской части. 

Обращения (предложения, заявления или жалобы) поступившие в 

воинскую часть, в срок не более трех суток регистрируются в Книге учета 

письменных обращений (предложений, заявлений или жалоб) воинской части 

и в обязательном порядке докладываются командиру воинской части и (или) 

соответствующему должностному лицу. 

При личном приеме содержание устного обращения (предложения, 

заявления или жалобы) заносится в карточку личного приема, а письменное 

обращение (предложение, заявление или жалоба) регистрируется в 

установленном порядке. 

Книга учета письменных обращений (предложений, заявлений или жалоб) 

и карточки личного приема ведутся и хранятся в штабе воинской части 

(органе военного управления). 

 

Книга учета письменных обращений (предложений, заявлений или жалоб) 

и карточки личного приема представляются для проверки своевременности и 

правильности выполнения принятых решений: командиру воинской части – 

ежемесячно, инспектирующим (проверяющим) – по их требованию. 

Книга учета письменных обращений (предложений, заявлений или жалоб 

должна быль пронумерована, прошнурована, скреплена мастичной печатью и 

заверена командиром воинской части. 
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Книга учета письменных обращений  

   (предложений, заявлений или жалоб). 

 

(условное обозначение воинской части, органа военного 

управления) 
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Карточка личного приема 

 

 Лицевая сторона       Обратная сторона 

Фамилия 

____________________________ 

Имя, отчество  

_________________________ 

Адрес 

____________________________ 

Дата приема 

__________________________ 

Содержание просьбы 

__________________ 

Кто проводил прием 

___________________              

(должность, фио) 

Принято письменное обращение. 

Направлено в 

________________________ 

__________«___»________20__г. 

Регистрационный № 

__________________ 

 

Отметка о результатах приема 

(просьба удовлетворена, в просьбе 

отказано, даны необходимые 

разъяснения, выдано предписание, 

другое)__________________________

________________________________

_______________________________ 

Примечание. 

____________________ 

________________________________

________________________________ 
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ВЫВОД: Знание и выполнение положений Общевоинских уставов В.С. 

Р.Ф. внутренне мобилизует военнослужащего на добросовестное выполнение 

воинского долга. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

 

1. Перечислить основные направления в работе командиров и 

должностных лиц подразделений в работе по предупреждению 

правонарушений и укреплении правопорядка среди подчиненных. 

2. Какой документ составляется при подаче обращения (предложении, 

заявлении или жалобе) лично командиру части или его заместителю? 

3. В какой срок письменное обращение (предложение, заявление или 

жалоба) пришедшее в часть, должно быть зарегистрировано? 
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ТЕМА 2.4. «ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ СУТОЧНОГО НАРЯДА 

РОТЫ» 
Учебные вопросы: 

1. Общие положения. 

2. Дневальный и дежурный по роте. 

3. Документация дежурного по роте. 

 

Вопрос № 1: «Общие положения» 

 

  Суточный наряд назначается для поддержания внутреннего порядка, 

охраны личного состава, вооружения, военной техники и боеприпасов, 

помещений и другого военного имущества воинской части (подразделения), 

контроля за состоянием дел в подразделениях и своевременного принятия 

мер по предупреждению правонарушений (ст. – 265 УВС ВС РФ). 

 

Состав суточного наряда объявляется приказом командира полка на 

период обучения (приложение № 9) (ст. – 257 УВС ВС РФ). 

 Предусматривается следующий состав суточного полкового наряда: 

 дежурный по полку 

 помощник дежурного по полку 

 дежурное подразделение 

 караул 

 дежурный и дневальные по парку, а также механики-водители 

(водители) дежурных тягачей 

 дежурный фельдшер или санитарный инструктор и дневальные по 

медицинскому пункту 

 дежурный и помощники дежурного по контрольно-пропускному 

пункту 

 дежурный по столовой и рабочие в столовую 

 дежурный по штабу полка 

 дежурный сигналист-барабанщик 

 посыльные 

 пожарный наряд. 

 Ежедневно приказом командира полка назначаются: дежурный по 

полку, помощник дежурного по полку, начальник караула, дежурный по 

парку, дежурное подразделение, а также подразделения, от которых 

выделяются другие лица в суточный наряд и наряд на работы. При 

необходимости командир полка имеет право сокращать или увеличивать 

состав суточного наряда. 

 В суточный наряд роты назначаются дежурный по роте и дневальные 

по роте. Количество смен дневальных в ротах определяется командиром 
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полка. 

 Состав суточного наряда по общежитию военнослужащих женского 

пола, а также его обязанности определяются применительно к суточному 

наряду роты (ст. – 258 УВС ВС РФ). 

 Вместо дежурных по ротам в некоторых батальонах в зависимости от 

их численности и условий размещения по решению командира полка может 

назначаться дежурный по батальону, а в подразделениях обеспечения полка 

при совместном их расположении - дежурный по этим подразделениям (ст. – 

259 УВС ВС РФ). 

 Число дневальных в указанных случаях определяется исходя из 

условий размещения подразделений, обеспечения охраны и поддержания 

внутреннего порядка. 

 Все лица суточного наряда должны знать, точно и добросовестно 

исполнять свои обязанности, настойчиво добиваясь соблюдения распорядка 

дня и других правил внутреннего порядка. 

 Без разрешения дежурного по полку лица суточного наряда не имеют 

права прекращать или передавать кому-либо исполнение своих обязанностей 

(ст. – 260 УВС ВС РФ). 

 При посещении подразделений начальниками от командира полка и 

выше дежурные по подразделениям обязаны немедленно докладывать об 

этом дежурному по полку (ст. – 261 УВС ВС РФ). 

 Все дежурные и их помощники должны иметь на левой стороне груди 

(левом рукаве) нагрудный знак (нарукавную повязку из красной ткани) с 

соответствующей надписью (приложение № 12). Нагрудный знак 

(нарукавную повязку) сменяемый дежурный передает заступающему 

дежурному после доклада дежурных о сдаче и приеме дежурства (ст. – 262 

УВС ВС РФ). 

 Дежурный по полку, помощник дежурного по полку, дежурный по 

парку, дежурный по контрольно-пропускному пункту, дежурный по штабу 

полка, назначенные из числа офицеров и прапорщиков, вооружаются 

пистолетами с двумя снаряженными магазинами. 

 Дежурный по парку, дежурный по контрольно-пропускному пункту, 

дежурный по штабу полка, назначенные из числа сержантов, помощники 

дежурного по контрольно-пропускному пункту, дежурные и дневальные по 

подразделениям, кроме военнослужащих женского пола, входящих в состав 

суточного наряда по общежитию, а также дневальные по парку и посыльные 

вооружаются штыками-ножами в ножнах. Штык-нож должен находиться на 

поясном ремне с левой стороны на ширину ладони от пряжки. 

При необходимости по приказу командующего войсками военного округа 

(флотом) в некоторых воинских частях дежурный по парку, дежурный по 

контрольно-пропускному пункту, дежурный по штабу полка, назначенные из 

числа сержантов, помощники дежурного по контрольно-пропускному 
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пункту, суточный наряд роты и дневальные по парку могут вооружаться 

автоматами (карабинами) с двумя снаряженными магазинами (с 30 

патронами в обоймах). Правила хранения оружия и порядок его применения 

указанными лицами определяются инструкциями в соответствии с 

настоящим Уставом и Уставом гарнизонной и караульной служб 

Вооруженных Сил Российской Федерации (ст. – 263 УВС ВС РФ). 

Дежурному по полку и его помощнику поочередно, а также дежурному по 

роте разрешается за время дежурства отдыхать лежа (спать) по четыре часа 

каждому в установленное командиром полка время, без обуви, не снимая 

снаряжения и не раздеваясь. 

Свободной смене дневальных разрешается поочередно отдыхать лежа 

(спать), раздеваясь, только от отбоя до подъема. 

Дежурным по парку, контрольно-пропускному пункту и столовой, 

дежурному фельдшеру (санитарному инструктору), дежурному по штабу 

полка и сигналисту-барабанщику разрешается ночью отдыхать лежа (спать), 

без обуви, не снимая снаряжения и не раздеваясь (ст. – 264 УВС ВС РФ). 

Сменившийся состав суточного наряда освобождается в день смены от 

занятий и работ (ст. – 265 УВС ВС РФ). 

 

Наряд на работы. 

Для наряда военнослужащих на работы в приказе командира полка 

указывается, какие подразделения назначаются на работы, вид работы, 

какова ее продолжительность, куда, к какому времени и в чье распоряжение 

должны прибыть подразделения. Подразделения прибывают на работы во 

главе со своими командирами или старшими, назначаемыми из числа 

офицеров, прапорщиков или сержантов. 

Наряд для непредвиденных работ назначается начальником штаба полка 

(ст. – 266 УВС ВС РФ). 

За организацию и обеспечение безопасности работ с учетом требований, 

изложенных в статье 81 настоящего Устава, отвечает начальник, в 

распоряжение которого прибыло подразделение. Командир подразделения 

(старший команды) обязан контролировать выполнение личным составом 

требований безопасности военной службы. 

Запрещается назначать военнослужащих женского пола на работы, 

связанные с переноской и передвижением тяжестей, превышающих 

предельные нормы, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации (ст. – 267 УВС ВС РФ). 

 

Дежурное подразделение. 

Дежурное подразделение назначается на случай усиления караулов, 

выполнения задачи по отражению нападения на объекты полка или срочного 

вызова при возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций 
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природного и техногенного характера, чрезвычайных экологических 

ситуаций в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, 

стихийных бедствий и иных происшествий. 

Запрещается использовать дежурное подразделение для выполнения 

хозяйственных работ вне расположения полка (ст. – 268 УВС ВС РФ). 

Вызов дежурного подразделения осуществляется командиром 

(начальником штаба) полка или с его разрешения дежурным по полку. 

Одновременно с вызовом дежурного подразделения приказом командира 

полка при необходимости назначается новое дежурное подразделение. 

При вызове дежурного подразделения указывается, куда, к какому времени 

и в чье распоряжение оно должно прибыть, а также какое иметь при себе 

вооружение, военную технику, количество боеприпасов, другое военное 

имущество и порядок их выдачи. Боеприпасы дежурному подразделению 

выдаются по приказу командира (начальника штаба) полка или дежурного по 

полку (ст. – 269 УВС ВС РФ). 

Занятия с дежурным подразделением проводятся вблизи расположения 

полка. Местонахождение дежурного подразделения и порядок его вызова 

должны быть известны дежурному по полку. 

По прибытии к назначенному месту дежурное подразделение действует по 

указанию командира полка (начальника штаба), дежурного по полку или 

лица, в распоряжение которого оно назначено (ст. – 270 УВС ВС РФ). 

 

Порядок назначения нарядов по службе и отчетность по ним. 

Подразделения назначаются в наряд вместе со своими командирами. 

Очередность нарядов между прапорщиками, офицерами и 

подразделениями полка устанавливается начальником штаба полка. 

Очередность нарядов в роте между взводами устанавливается старшиной 

роты, а во взводе - заместителем командира взвода. 

Количество очередных нарядов среди солдат, сержантов, прапорщиков и 

офицеров должно распределяться равномерно. При большой разнице в 

объеме служебных задач, выполняемых различными военнослужащими и 

подразделениями в отдельные периоды, количество нарядов для наиболее 

занятых офицеров и прапорщиков, а также подразделений может быть на это 

время уменьшено решением командира полка (ст. – 271 УВС ВС РФ). 

Листы нарядов (приложение № 10) ведутся на каждый месяц отдельно: 

 на солдат - заместителями командиров взводов 

 на сержантов - старшиной роты 

 на прапорщиков и офицеров управления и отдельных подразделений 

полка, а также на командиров батальонов и их заместителей - в штабе полка, 

на остальных прапорщиков и офицеров - в штабах батальонов. 

 Листы нарядов хранятся в течение одного года, следующего за 

текущим годом, а затем уничтожаются (ст. – 272 УВС ВС РФ). 



 

69 

 

Подготовка суточного наряда. 

Штаб воинской части за пять-шесть суток до начала нового месяца на 

основании ведомости суточного наряда доводит до командиров 

подразделений сведения о днях заступления в суточный наряд и его состав 

(ст. – 265 УВС ВС РФ). 

Командиры подразделений, от которых назначается суточный наряд, 

отвечают за подбор личного состава и подготовку его к несению службы, за 

своевременное прибытие суточного наряда на занятие (инструктаж) к 

соответствующим должностным лицам полка и на развод (ст. – 274 УВС ВС 

РФ). 

В ночь, предшествующую наряду, лица, назначенные в суточный наряд, 

должны быть освобождены от всех занятий и работ. Пожарный наряд, 

назначенный от нештатной пожарной команды, от занятий и работ, 

проводимых в расположении полка, не освобождается (ст. – 275 УВС ВС 

РФ). 

Личному составу, заступающему в суточный наряд, в день заступления, в 

часы, указанные в распорядке дня (регламенте служебного времени), должно 

быть предоставлено не менее трех часов, а при заступлении в караул через 

сутки - не менее четырех часов для подготовки к несению службы, в том 

числе не менее одного часа для отдыха (сна) (ст. –276 УВС ВС РФ). 

Подготовка личного состава, заступающего в суточный наряд, кроме 

караула, назначенного от роты (батареи), проводится старшиной или другим 

должностным лицом подразделения. Подготовка суточного наряда, 

назначенного от батальона (дивизиона) или от воинской части, организуется 

соответствующими командирами и проводится их заместителями. 

Подготовка караула осуществляется в соответствии с Уставом 

гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации 

ст. – 277 УВС ВС РФ). 

Личный состав, назначенный в суточный наряд приказом командира полка, 

в установленное время в соответствии с предназначением по службе 

прибывает на занятие (инструктаж) к заместителям командира полка или 

назначенным для этого командиром полка другим должностным лицам. 

На занятии (инструктаже) изучаются положения общевоинских уставов, 

инструкций и требования безопасности военной службы, а также проверяется 

знание личным составом, заступающим в наряд, специальных обязанностей. 

Практические занятия проводятся в день заступления военнослужащих в 

наряд в часы, указанные в распорядке дня (регламенте служебного времени), 

в оборудованных помещениях (местах) для несения службы суточным 

нарядом, в расположении - подразделения или на месте несения службы; 

основное внимание уделяется практическим действиям суточного наряда в 

различных условиях обстановки. 

С личным составом, заступающим в суточный наряд, вооруженным 
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автоматами (карабинами), проводятся занятия по действиям с применением 

оружия (ст. – 278 УВС ВС РФ). 

За пятнадцать минут до выхода на развод суточный наряд должен быть 

готов к несению службы и принят своими дежурными и начальником караула 

полка в подчинение (ст. – 279 УВС ВС РФ). 

 

Развод суточного наряда. 

 Развод суточного наряда производится в порядке, установленном 

Уставом гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Развод производит заступающий дежурный по полку во время, 

установленное командиром полка (ст. – 280 УВС ВС РФ). 

За десять минут до развода заступающий помощник дежурного по полку 

из числа офицеров выстраивает личный состав, заступающий в суточный 

наряд, в установленном для развода месте, проверяет его наличие и по 

прибытии заступающего дежурного по полку докладывает ему. 

Если помощник дежурного по полку прапорщик, то построение суточного 

наряда и доклад дежурному по полку производит офицер из числа лиц 

суточного наряда (ст. – 281 УВС ВС РФ). 

 Ст-282. Для развода суточный наряд строится: на правом фланге - 

караулы, а затем справа налево - дежурный по парку, дежурный фельдшер 

(санитарный инструктор), дежурный по контрольно-пропускному пункту, 

дежурный по штабу полка, дежурный по общежитию военнослужащих 

женского пола, все дежурные по ротам в порядке подразделений, посыльные, 

дежурный по столовой, пожарный наряд, дежурное подразделение и 

дежурный сигналист-барабанщик; помощники дежурного по контрольно-

пропускному пункту, дневальные и механики-водители (водители) дежурных 

тягачей выстраиваются в затылок своим дежурным, а рабочие в столовую - 

левее дежурного по столовой; помощник дежурного по полку становится на 

правом фланге караулов. Дежурное подразделение строится в соответствии 

со Строевым уставом Вооруженных Сил Российской Федерации (ст. – 282 

УВС ВС РФ). 

 

ВЫВОД: суточный наряд роты назначается для поддержания внутреннего 

порядка, охраны личного состава, оружия и боеприпасов, помещений и 

другого военного имущества подразделения, контроля за состоянием дел в 

подразделении и своевременного принятия мер по предупреждению 

правонарушений. 
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Вопрос № 2: «Дневальный и дежурный по роте, их обязанности» 

 

Ро́та (от нем. Rotte) — тактическое подразделение или воинская часть 

(тогда присутствует в наименовании прилагательное «отдельная»), 

состоящее обычно из нескольких взводов, кроме того, в отдельную роту 

могут входить и несколько самостоятельных отделений, не входящих ни в 

один из взводов  

 

Обычно рота входит в состав батальона, но нередко существуют роты как 

самостоятельные формирования. 

Численность личного состава роты в вооружённых силах (армия, авиация и 

флот) большинства государств мира — 18-200 военнослужащих в 

зависимости от страны, вида вооружённых сил, рода войск (сил) и 

функционального назначения. 

В Вооружённых силах Российской Федерации численность роты в 

моторизованных стрелковых войсках — от 60 до 101 человека, в танковых 

войсках — от 31 до 41 человека, в воздушно-десантных войсках — до 80 

человек, в строительных частях — до 250 человек. 

Штатная должностная категория командира роты — капитан. 

В России мотострелковые (танковые) роты традиционно имеют сквозную 

нумерацию (1мср, 2мср). В странах блока НАТО принято именовать по 

буквам алфавита (А, В, С и т. д.). 

Роты в батальоне (солдатского или пехотного полка петровских времён) 

делились на четыре плутонга (от английского platun-взвод), командовали ими 

капралы. Во главе роты стоял капитан (ротный командир). Он должен был 

«воспитывать» свою роту в военном отношении и для этого все «воинские 

порядки благоразуметь». Кроме командира роты, полагалось ещё три 

офицера — поручик, подпоручик и прапорщик. Поручик был помощником 

ротного командира и должен был обо всём «во все дни подробно 

рапортовать» последнему. Подпоручик помогал поручику, прапорщик же 

обязан был нести в строю знамя; кроме того, он должен был «по вся дни 

посещать немощных» и ходатайствовать за нижних чинов «егда они в 

наказание впадут». 

Среди начальников из низших чинов первое место занимали в роте два 

сержанта — подпрапорщик и каптенармус, которым было «очень много дела 

в роте»; подпрапорщик имел своей задачей заменять при знамени 

прапорщика, каптенармус заведовал оружием и амуницией. 
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Дневальный по роте. 

Днева́льный — лицо суточного наряда из солдат (матросов) в роте, 

батарее, экипаже, медицинском пункте, парке военной техники, жилом 

помещении корабля и др. В Армии и Военно-морском флоте дневальный 

отвечает за сохранность находящегося под его охраной оружия, боеприпасов 

и имущества подразделения и личных вещей солдат (матросов) и сержантов 

(старшин), следит за соблюдением чистоты и порядка в помещениях, а также 

за выполнением военнослужащими распорядка дня, правил ношения формы 

одежды, пожарной безопасности и другого. 

 Дневальный по роте назначается из солдат. Разрешается назначать 

дневальным по роте сержантов и старшин, проходящих военную службу на 

воинских должностях солдат. Дневальный по роте отвечает за сохранность 

находящихся под его охраной оружия, шкафов (ящиков) с пистолетами, 

ящиков с боеприпасами, имущества роты и личных вещей солдат и 

сержантов. Дневальный по роте подчиняется дежурному по роте (ст. – 302 

УВС ВС РФ). 

 Очередной дневальный по роте несет службу внутри казарменного 

помещения у входной двери, вблизи комнаты для хранения оружия. Он 

обязан: 

 никуда не отлучаться из помещения роты без разрешения дежурного по 

роте; постоянно наблюдать за комнатой для хранения оружия 

 не пропускать в помещение посторонних лиц, а также не допускать 

выноса из казармы оружия, боеприпасов, имущества и вещей без разрешения 

дежурного по роте 

 немедленно докладывать дежурному по роте обо всех происшествиях в 

роте, о нарушении уставных правил взаимоотношений между 

военнослужащими роты, замеченных неисправностях и нарушениях 

требований пожарной безопасности, принимать меры к их устранению 

 будить личный состав при общем подъеме, а также ночью в случае 

тревоги или пожара; своевременно подавать команды согласно распорядку 

дня 

 следить за чистотой и порядком в помещениях и требовать их 

соблюдения от военнослужащих 

 не позволять военнослужащим в холодное время, особенно ночью, 

выходить из помещения неодетыми 

 следить за тем, чтобы военнослужащие курили, чистили обувь и 

одежду только в отведенных для этого помещениях или местах 

 по прибытии в роту прямых начальников от командира роты и выше и 

дежурного по полку подавать команду «Смирно»; по прибытии в роту 

других офицеров роты, а также старшины роты и военнослужащих не своей 

роты вызывать дежурного. Например: «Дежурный по роте, на выход». 
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Очередному дневальному запрещается садиться, снимать снаряжение и 

расстегивать одежду (ст. – 303 УВС ВС РФ). 

 Дневальный свободной смены обязан поддерживать чистоту и порядок 

в помещениях роты и никуда не отлучаться без разрешения дежурного по 

роте, оказывать ему помощь в наведении порядка в случае нарушения 

уставных правил взаимоотношений между военнослужащими роты; 

оставаясь за дежурного по роте, исполнять его обязанности (ст. – 304 УВС 

ВС РФ). 

 При расквартировании роты в населенном пункте один из дневальных 

должен безотлучно находиться на улице, на месте, установленном 

командиром роты и оборудованном навесом для защиты от непогоды. 

Дневальный обязан всегда знать, где находится дежурный по роте, и 

наблюдать за соблюдением военнослужащими порядка и правил ношения 

военной формы одежды. Обо всех замеченных нарушениях он докладывает 

дежурному по роте (ст. – 305 УВС ВС РФ). 

 

Дежурный по роте. 

 Дежурный по роте назначается из сержантов и, как исключение, из 

числа наиболее подготовленных солдат. Он отвечает за выполнение 

распорядка дня (регламента служебного времени)
1
 и соблюдение других 

правил поддержания внутреннего порядка в роте; за сохранность оружия, 

ящиков с боеприпасами, имущества роты, личных вещей солдат и сержантов 

и за правильное несение службы дневальными. Дежурный по роте 

подчиняется дежурному по полку и его помощнику, а в порядке внутренней 

службы в роте - командиру роты и старшине роты (ст. – 298 УВС ВС РФ). 

 Перед разводом заступающий в наряд дежурный по роте проверяет 

состав назначенного суточного наряда роты, осматривает его и представляет 

старшине роты. После осмотра, проверки знания обязанностей, требований 

безопасности при несении службы и проведения практических занятий 

старшиной роты он получает у командира роты (старшины роты) 

развернутую строевую записку роты (приложение № 10) и ведет суточный 

наряд роты на развод (ст. – 299 УВС ВС РФ). 

 После развода заступающий в наряд дежурный вместе со сменяемым 

дежурным проверяет и принимает оружие, ящики с боеприпасами и печати 

на них, имущество по описям, проверяет наличие и исправность средств 

пожаротушения, связи и оповещения, после чего дежурные расписываются в 

книге приема и сдачи дежурства (приложение № 10). 

 Оружие принимается поштучно, по номерам и в комплектности. При 

этом проверяется исправность замков, охранной сигнализации, шкафов и 

другого оборудования, а также целостность печатей. 
                                                 

1
 Здесь - пояснить л/с разницу понятий – Распорядок дня и регламент служебного времени. 
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 После сдачи и приема дежурства сменяемый и заступающий дежурные 

докладывают командиру роты или лицу, его замещающему, о сдаче и приеме 

дежурства, а в отсутствие командира роты (лица, его замещающего) - 

старшине роты. Например: «Товарищ капитан. Сержант Иванов 

дежурство по роте сдал». «Товарищ капитан. Младший сержант Петров 

дежурство по роте принял». 

 Заступающий дежурный по роте докладывает обо всех сделанных 

замечаниях и отданных дежурным по полку на разводе указаниях, о наличии 

оружия, а также о неисправностях или недостаче, обнаруженных при приеме 

дежурства. 

Дежурный по роте обязан: 

 производить при объявлении тревоги подъем личного состава и 

оповещать военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; до 

прибытия в роту офицеров роты или старшины роты выполнять указания 

дежурного по полку 

 следить за выполнением распорядка дня (регламента служебного 

времени) в роте, в установленное время производить общий подъем личного 

состава 

 знать боевой расчет роты на случай тревоги, пожара и возникновения 

других чрезвычайных ситуаций, а также внезапного нападения на 

расположение полка (подразделения), местонахождение роты и порядок ее 

вызова, наличие в роте людей, число военнослужащих, находящихся в 

наряде, больных, содержащихся на гауптвахте, находящихся в увольнении, 

отправленных в составе команд, прикомандированных, а также наличие и 

точный расход оружия 

 выдавать по тревоге механикам-водителям (водителям) ключи от 

замков зажигания и люков машин вместе с путевыми листами 

 выдавать закрепленное за военнослужащими оружие, кроме 

пистолетов, только по приказу командира или старшины роты, делая запись 

об этом в книге выдачи оружия и боеприпасов (приложение № 10); при 

приеме оружия проверять номера и его комплектность; постоянно иметь при 

себе и никому не передавать ключи от комнаты для хранения оружия 

 принимать неотложные меры к наведению порядка в случае каких-либо 

происшествий в роте и нарушения уставных правил взаимоотношений между 

военнослужащими роты; немедленно докладывать об этом дежурному по 

полку и командиру роты или лицу, его замещающему, а в отсутствие 

командира роты или лица, его замещающего, - старшине роты 

 следить за наличием и исправным состоянием средств пожаротушения 

роты и охранной сигнализации комнат для хранения оружия, выполнением 

требований пожарной безопасности в роте (курение разрешать только в 

отведенных для этого местах, просушку обмундирования - только в 

сушилках, наблюдать за выполнением правил топки печей и пользования 
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лампами) 

 по команде дежурного по полку закрывать двери казармы на запоры, а 

допуск прибывших лиц осуществлять по звонку вызывной сигнализации 

после предварительного ознакомления 

 вызывать пожарную команду при возникновении пожара, принимать 

меры по его тушению и немедленно докладывать дежурному по полку и 

командиру роты, а также принимать меры по выводу людей и выносу оружия 

и имущества из помещений, которым угрожает опасность 

 своевременно сменять дневальных; по приказу старшины роты 

отправлять подразделения, назначенные на работы, и различные команды, а 

также отправлять всех заболевших и подлежащих осмотру врачом в 

медицинский пункт 

 выстраивать в назначенный час увольняемых из расположения полка, 

докладывать об этом старшине роты и по его приказу представлять их 

дежурному по полку 

 передавать исполнение своих обязанностей одному из дневальных 

свободной смены, отлучаясь из помещения роты по делам службы, а также 

на время своего отдыха 

 получать от старшины роты после вечерней поверки сведения об 

отсутствующих, а при наличии самовольно отлучившихся - список этих 

военнослужащих с указанием их воинского звания, фамилии, имени и 

отчества, предполагаемого местонахождения и докладывать дежурному по 

полку. Например: «Товарищ капитан. В 1-й танковой роте вечерняя 

поверка произведена, все люди налицо, за исключением двух человек, 

находящихся в отпуске, трех человек - в наряде. Дежурный по роте 

сержант Иванов» 

 докладывать после утреннего осмотра дежурному по полку по 

средствам связи о наличии личного состава роты, о происшествиях за ночь, а 

при наличии опоздавших из увольнения и самовольно отлучившихся 

представлять их список 

 следить за тщательной уборкой и содержанием помещений роты, за 

поддержанием в них установленной температуры воздуха, соблюдением 

порядка освещения, отоплением, проветриванием помещений, наличием 

питьевой воды в бачках и воды в умывальниках, а также за уборкой участка 

территории, закрепленного за ротой 

 поддерживать порядок при приеме пищи личным составом роты; по 

указанию старшины роты своевременно подавать дежурному по столовой 

заявки на оставление пищи лицам, находящимся в наряде или 

отсутствующим по служебным делам 

 по прибытии в роту прямых начальников от командира роты и выше, 

дежурного по полку, а также инспектирующих (проверяющих) лиц подавать 

команду «Смирно», докладывать им и сопровождать их по расположению 
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роты. Например: «Товарищ майор. Во время моего дежурства 

происшествий не случилось (или случилось то-то). Рота занимается на 

войсковом стрельбище. Дежурный по роте сержант Иванов». 

Другим офицерам, прапорщикам и старшине роты дежурный только 

представляется. 

По прибытии офицеров не своей роты дежурный по роте также 

представляется им и сопровождает их к командиру роты. 

В том случае, когда прибывшего командира (начальника) встречает 

командир роты и докладывает ему, присутствующий при этом дежурный по 

роте только представляется (ст. – 300 УВС ВС РФ). 

 При расположении в населенном пункте дежурный по роте, кроме того, 

наблюдает, чтобы солдаты и сержанты не выходили из района расположения 

роты, не заходили в места, посещение которых запрещено, при нахождении 

на улице соблюдали порядок и установленную форму одежды, не допускали 

недостойных поступков по отношению к гражданскому населению. 

Военнослужащих, замеченных в нарушении порядка, дежурный по роте 

задерживает и направляет к старшине роты (ст. – 301 УВС ВС РФ). 

 

 

Приложение № 7 

к Уставу внутренней службы 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

(к статьям 284, 292, 307, 313, 385) 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ (МЕСТ) ДЛЯ НЕСЕНИЯ 

СЛУЖБЫ СУТОЧНЫМ НАРЯДОМ. 

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ. 

 

 1. Помещения (места) для несения службы дежурных по полку, парку, 

контрольно-пропускному пункту, столовой, штабу, а также места для 

дежурного и дневального по роте располагаются и оборудуются таким 

образом, чтобы обеспечивалось удобство исполнения специальных 

обязанностей этими лицами суточного наряда. 

  

2. В помещениях (местах) для несения службы должны находиться: 

 технические средства приема сигналов и оповещения подразделений 

 средства связи (телефон, селектор, радиостанции) 

 часы 

 стенд с документацией суточного наряда 

 резервные источники питания, позволяющие обеспечить работу 

технических средств приема сигналов и оповещения подразделений 
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 резервные источники освещения 

 уборочный инвентарь и урны. 

 

 

    ВЫВОД: Дежурный и дневальные по роте отвечают за выполнение 

распорядка дня (регламента служебного времени) и соблюдение других 

правил поддержания внутреннего порядка в роте; за сохранность оружия, 

ящиков с боеприпасами, имущества роты, личных вещей солдат и сержантов, 

а дежурный по роте и за правильное несение службы дневальными. 

Дежурный по роте и дневальные подчиняется дежурному по полку и его 

помощнику, а в порядке внутренней службы в роте - командиру роты и 

старшине роты. 

 

 

Вопрос № 3: «Документация дежурного по роте» 

 

У суточного наряда должна быть следующая документация: 

Инструкция дежурному и дневальному, в том числе, и на, случай угрозы 

применения противником ядерного, химического и биологического оружия, 

возникновения (угрозы возникновения) чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, а также совершения (угрозы совершения) 

террористического акта; 

 распорядок дня 

 регламент служебного времени 

 распорядок работы должностного лица суточного наряда 

 таблица позывных телефонных станций и должностных лиц 

 инструкция по требованиям пожарной безопасности 

 опись документов и имущества 

 книга приема и сдачи дежурства 

 комплект общевоинских уставов 

 перечень типовых команд и сигналов, подаваемых дежурным 

(дневальным) 

 список посыльных, военнослужащих роты, проживающих вне казармы, 

с указанием их адресов, номеров телефонов, способов вызова 

 образцы формы одежды для утренней физической зарядки 

 схема участка территории, закрепленного за ротой для уборки 

 книги выдачи оружия и боеприпасов, записи больных, увольняемых 

 комплект ключей от замков зажигания и люков машин в опечатанном 

командиром подразделения ящике вместе с путевыми листами на случай 

тревоги. 
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Приложение № 8 

к Уставу внутренней службы 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

(к статьям 286, 289, 390) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, 

ИЗЛАГАЕМЫХ В ИНСТРУКЦИЯХ СУТОЧНОМУ НАРЯДУ 

 

На основании распорядка дня (регламента служебного времени) воинской 

части штабом (службами, командирами подразделений) разрабатываются 

инструкции суточному наряду с изложением перечня вопросов, 

определяющих порядок работы каждого лица суточного наряда по 

исполнению специальных обязанностей с учетом особенностей несения 

службы. Данные инструкции утверждаются должностными лицами, 

отвечающими за организацию и порядок несения службы суточным нарядом. 

В инструкциях суточному наряду указывается: 

 за что отвечает каждое лицо суточного наряда 

 чем руководствуется 

 время и место инструктажа 

 порядок приема и сдачи дежурства 

 порядок действий при объявлении тревоги 

 действия при пожаре, стихийном бедствии, других чрезвычайных 

обстоятельствах 

 местонахождение при несении службы 

 порядок, время и место отдыха и приема пищи. 

В инструкциях суточному наряду кроме вопросов, содержащихся в пункте 

2 настоящего перечня, указываются: 

 

дежурному по роте: 

 время получения строевой записки у командира роты 

 порядок выдачи и приема оружия и боеприпасов 

 действия в случае происшествий в роте и нарушений уставных правил 

взаимоотношений между военнослужащими роты 

 порядок контроля за выполнением распорядка дня 

 время закрытия дверей казармы на запоры и порядок допуска 

должностных лиц полка в ночное время и в особых случаях 

 порядок и время смены дневальных 

 порядок и время доклада дежурному по полку сведений о наличии и 

расходе личного состава роты 

 порядок представления увольняемых роты дежурному по полку 



 

80 

 

 действия после утреннего осмотра и вечерней поверки 

 действия по поддержанию чистоты в расположении роты, на 

закрепленной за ротой территории 

 действия при приеме пищи личным составом роты 

 

дневальному по роте: 

 порядок его убытия из подразделения 

 действия в случае происшествий в роте, срабатывания сигнализации от 

комнаты для хранения оружия, при нарушении требований пожарной 

безопасности 

 порядок пользования средствами связи 

 порядок оповещения личного состава в случае объявления тревоги, 

пожара в ночное время 

 действия в случае нарушения военнослужащими роты уставных правил 

взаимоотношений 

 порядок подачи команд согласно распорядку дня 

 порядок поддержания чистоты в расположении роты и на закрепленной 

за ротой территории 

 запрещенные действия очередного дневального 

 порядок исполнения обязанностей дежурного по роте. 

 

В инструкциях могут отражаться другие вопросы, определяющие 

порядок работы каждого лица суточного наряда по исполнению специальных 

обязанностей. 
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Приложение № 10 

к Уставу внутренней службы 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

(к статьям 145, 157, 230, 

242, 272, 284, 285, 

286, 287, 299, 300, 358) 

 

ФОРМЫ 

ДОКУМЕНТОВ, ВЕДУЩИХСЯ В РОТЕ 

 

1. Книга приема и сдачи дежурства по войсковой части (роте) 

 

КНИГА ПРИЕМА И СДАЧИ ДЕЖУРСТВА 

ПО ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ _________ (РОТЕ) 

 

Числ

о 

и месяц 

Запись о приеме и сдаче дежурства, о 

количестве принятого 

оружия, ящиков с боеприпасами и обнаруженных 

недостатках в несении службы за время дежурства 

Решение 

 командира 

   

   

 

Примечания: 1. В полку ведется книга приема и сдачи дежурства по 

форме, аналогичной книге приема и сдачи дежурства по роте. 

 

2. На первой странице книги приема и сдачи дежурства помещается 

образец записи. 

 

2. Книга записи больных роты 

 

КНИГА ЗАПИСИ БОЛЬНЫХ ________ РОТЫ 

 

№

 

п/п 

Воинское звание, 

фамилия и инициалы 
Заключение врача 

Решение 

командира роты 

    

    

 

Число и месяц 

Старшина роты___________________________________________________ 
(воинское звание, подпись, фамилия) 
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3. Книга увольняемых роты 

 

КНИГА УВОЛЬНЯЕМЫХ _________ РОТЫ 

 

№

 

п/п 

Воинское звание, фамилия и инициалы 

До 

которого часа 

уволен 

В котором 

часу 

вернулся 

    

    

 

Число и месяц 

Дежурный по роте________________________________________________ 
(воинское звание, подпись, фамилия) 

 

4. Увольнительная записка 

____________________________________________________________ 

(наименование гарнизона) 

 

УВОЛЬНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

____________________________________________________________ 

(воинское звание, фамилия, имя и отчество) 

 

_____________ роты войсковой части ___________________________ 

 

__________________________ уволен до ______ часов. 

 

«_____»________________20_____г. 

 

С ним следуют__________ человек. 

 

Командир _____ роты ___________________________________________ 

(воинское звание, подпись, фамилия) 

 

 М.П. 

воинской части 

 

 «____»_______________20____г. 

 

 Примечания: 1. Если с увольняемым следуют другие военнослужащие, 

проходящие военную службу по призыву, то в увольнительной записке в 

строке «С ним следуют ______ человек» прописью указывается количество 

человек. 
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2. Бланки увольнительных записок размером 10x8 см изготовляются в 

типографиях. 

 

5. Книга выдачи оружия и боеприпасов роты 

 

КНИГА ВЫДАЧИ ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ ______ РОТЫ 

 

№

 

п/п 

Выдано Возвращено 

Д

ата 

Наименова

ние оружия 

(боеприпасов) 

Количе

ство 

Воинск

ое звание, 

фамилия и 

инициалы 

лица, 

которому 

выдано 

оружие 

(боеприпа

сы) 

Распис

ка 

в 

получе

нии 

Да

та 

Количест

во 

Распи

ска в 

приеме 

         

 

 Примечания: 1. При выходе подразделений по тревоге, на учения или 

занятия, а также при выдаче оружия для чистки за полученное оружие и 

боеприпасы расписывается в книге командир взвода или его заместитель, а 

при заступлении в караул - начальник караула. Оружие одиночным 

военнослужащим выдается под их личную подпись. 

 2. В целях ускорения выдачи оружия и боеприпасов на случай тревоги 

в книге, в специально отведенном месте, заблаговременно делается запись, 

которая при необходимости уточняется. Подпись за полученные оружие и 

боеприпасы ставится во время их получения. 

 

6. Книга осмотра (проверки) вооружения, 

военной техники и боеприпасов роты 

 

КНИГА 

ОСМОТРА (ПРОВЕРКИ) ВООРУЖЕНИЯ, ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ И 

БОЕПРИПАСОВ _____ РОТЫ 

 

№

 п/п 
Дата 

Должность, 

воинское звание и 

фамилия 

проверяющего 

Объект 

осмотра 

(проверки) 

Результат 

осмотра 

(проверки) 

Указание 

лица, 

проводившего 

осмотр 

(проверку) и 

сроки его 

выполнения 

Отметка об 

устранении 

недостатков, 

дата и подпись 

командира 

подразделения 

1 10.0

5. 

2006 г. 

Начальник 

бронетанковой 

службы полка 

Т-80 - 2 ед.: 

№ 358, 359 

№ 359 

плотность 

электролита 

Проверить 

состояние АКБ, 

указанные 

Недостатки 

устранены. 

Командир – 
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майор 

Попов И.М. 

ниже нормы недостатки 

устранить до 

17.05.2006 г. 

(воинское 

звание, подпись, 

фамилия) 

роты (воинское 

звание, 

подпись, 

фамилия) 

2 16.0

6. 

2006 г. 

Заместитель 

командира 

батальона по 

вооружению 

майор 

Зотов В.В 

РПК - 3 шт, 

АТ 1952, 

ГВ 1954, 

АС1953, 

РПГ-7 - 3 

шт, 

АГ 593, 

ГР 491, 

СГ 498 

Требуют 

ремонта: 

РПК – 1 шт. 

АС 1953; 

РПГ-7 – 1шт. 

АГ 593 

Неисправное 

оружие сдать в 

ремонтную роту 

до 28. 06. 2006 г. 

(воинское 

звание, подпись, 

фамилия) 

Недостатки 

устранены 

Командир – 

роты 

(воинское 

звание, 

подпись, 

фамилия) 

       

 

 Примечания: 1. Книга хранится в комнате для хранения оружия. 

 

 2. Запись о результатах осмотра (проверки) делают командиры 

(начальники) от командира роты и выше. 

 

7. Лист нарядов взвода 

 

ЛИСТ НАРЯДОВ ________ ВЗВОДА 

____________ РОТЫ ______________ на _______________ 
          (месяц, год) 

 
Воинск

ое звание, 

фамилия, 

инициалы 

Наряд на службу 

В роте Вне роты 

Пер

енос 

Суто

чный 

Днев

ной 

Ночн

ой 

И

того 

Пер

енос 

Суто

чный 

Днев

ной 

Ночн

ой 

И

того 

Рядово

й Исаев 

А.Г. 

1 3 - - - - - - - - 1 3 1 9 - 1

6 

- - 2

7 

- - 4 

Ефрейт

ор Рябов 

А.П. 

2 1

6 

- - - - - 1 - - 2 3 1

3 

- - - - - - - - 1 

                       

 

Заместитель командира _________ взвода 

___________________________________ 
(воинское звание, подпись, фамилия) 

 

Примечания: 1. Цифры (за исключением граф «Перенос» и «Итого») 

обозначают числа месяца. 

 

 2. Цифры в графе «Перенос» обозначают количество нарядов за время, 
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прошедшее с начала периода обучения. 

 

8. Развернутая строевая записка 

 

РАЗВЕРНУТАЯ СТРОЕВАЯ ЗАПИСКА 

Войсковой части ______________ (роты) на _________ 

 

№ 

п/п 

Подразде

ление 

По 

штату 

По 

списку 

На 

лицо 

Наря

д 

Кома

ндировк

а 

Отпу

ск 

Увол

ьнение 

Проч

ее 

          

          

 

 Начальник штаба войсковой части _______ 

 подполковник И. Петров 

 

Оборотная сторона 

Прикомандированные 

 

№

 п/п 

Воинско

е звание 

Фамилия, имя, 

отчество 

К какому 

подразделению 

прикомандирован 

(до отделения) 

Примечани

е 

     

     

 

Отсутствующие 

 

№

 п/п 

Воинск

ое звание 

Фамилия, имя, 

отчество 

Подразделе

ние 

Причин

а 

отсутствия 

Время 

отсутствия 

      

      

 

Начальник штаба войсковой части _______ 

Подполковник: И. Петров 
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Приложение № 12 

к Уставу внутренней службы 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

(к статье 262) 

 

ОПИСАНИЕ 

НАГРУДНОГО ЗНАКА (НАРУКАВНОЙ ПОВЯЗКИ) ЛИЦ 

СУТОЧНОГО НАРЯДА 

 

1. Нагрудный знак 

 

Нагрудный знак изготавливается из металла в виде щита серо-голубого 

цвета с наложенным сверху щитом с кругом и надписью «ДЕЖУРНЫЙ», с 

лучами, выходящими из-под голубого круга и расходящимися по щиту. На 

щите серо-голубого цвета вверху наложена эмблема (пропеллер с крыльями), 

олицетворяющая Военно-воздушные силы, внизу - эмблема (якорь), 

олицетворяющая Военно-Морской Флот, под щитом - две перекрещенные 

ракеты, олицетворяющие ракетные войска, в середине - эмблема 

(пятиконечная звезда в лавровом венке), олицетворяющая остальные виды и 

рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Верхний щит, эмблемы, лучи и надпись - золотистого цвета, круг - из 

эмали голубого цвета. 

Поперек знака - изображение красной ленты с надписью золотистого 

цвета: «ПО ПОЛКУ» («ПО БАТАЛЬОНУ», «ПО РОТЕ», «ПО КПП», «ПО 

СТОЛОВОЙ», «ФЕЛЬДШЕР», «СИГНАЛИСТ - БАРАБАНЩИК», 

«ОПЕРАТИВНЫЙ», «ПО ШТАБУ», «ПО ПАРКУ», «ПО ВОИНСКОМУ 

ЭШЕЛОНУ»)
2
. 

На обратной стороне знака - булавка для крепления к обмундированию. 

Размер знака 70x90 мм. 

Порядок размещения нагрудного знака определяется нормативными 

правовыми актами Министерства обороны Российской Федерации. 

Нагрудный знак размещается на левой стороне груди. 

 

2. Нарукавная повязка 
 Нарукавная повязка изготавливается полужесткой, из красной ткани, 

длиной 30 - 40 см и шириной 10 см. Края повязки подрубаются, и к ним 

пришивается тесьма (резинка) для закрепления повязки на рукаве. 

 На повязку наносится белой краской или нашивается из белой материи 

соответствующая надпись, например: 

                                                 
2
 В других родах войск и специальных войсках видов и родов войск Вооруженных Сил Российской 

Федерации и других войсках надпись может быть иной. 
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ДЕЖУРНЫЙ ПО 

ПОЛКУ 
 

ДЕЖУРНЫЙ ПО 

РОТЕ 

 

 Форма и цвет нарукавной повязки дежурных и вахтенных на военных 

кораблях определяются Корабельным уставом Военно-Морского Флота. 

 

 

ВЫВОД: штабом воинской части, службами, командирами подразделений 

разрабатываются инструкции суточному наряду с изложением перечня 

вопросов, определяющих порядок работы каждого лица суточного наряда по 

исполнению специальных обязанностей с учетом особенностей несения 

службы.  

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

 

1. Из кого назначается дежурный и дневальные по роте? 

2. Что запрещается очередному дневальному по роте? 

3. Перечислите состав документов суточного наряда. 
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ТЕМА 2.5. «ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И 

СОДЕРЖАНИЕ ГАРНИЗОННОЙ, КОМЕНДАНТСКОЙ И 

КАРАУЛЬНОЙ СЛУЖБ» 
   

Учебные вопросы: 

1. Гарнизоны и их предназначение.  

2. Комендантская служба гарнизона и её    предназначение. 

3. Караульная служба её предназначение и основное содержание. 

 

 

Вопрос № 1: «Гарнизоны и их предназначение» 

 

Исторически Гарнизон (фр. garnison от garnir — снабжать, вооружать) — 

это войска, занимающие укреплённый пункт для охраны и обороны его в 

мирное и военное время, военные части, военные учебные заведения и 

учреждения, расположенные постоянно или временно в определенном 

населенном пункте или районе с установленными границами для охраны, и 

обороны его в мирные и военные времена.  

 

 

Гарнизон как войска, привязанные к определенному пункту, 

противопоставлялся полевым (активным) войскам, которые предназначены 

для маневренной войны. 

В советское время понятие «Гарнизон» объединяло два смысла: 

1) воинские части, военно-учебные заведения и учреждения, 

расположенные постоянно или временно в населенном пункте или районе с 

установленными границами. В Вооружённых Силах СССР (ВС СССР) 

границы гарнизонов определял командующий войсками военного округа 

(группы войск). В гарнизоне назначались начальник, его заместители, 

военный комендант и другие должностные лица, организовывалась 

гарнизонная и караульная службы. 

2) войска (подразделения), обороняющие опорный пункт (долговременное 

оборонительное сооружение, крепость). 
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Гарнизонная служба 

 

Организовывалась в каждом гарнизоне для поддержания высокой 

воинской дисциплины среди личного состава, создания необходимых 

условий повседневной жизни и подготовки войск, а также проведения 

гарнизонных мероприятий с участием войск. В Вооружённых Силах 

Советского периода гарнизонная служба являлась составной частью службы 

войск и организовывалась в соответствии с Уставом гарнизонной и 

караульной службы Вооружённых Сил СССР. 

В Вооружённых Силах современной России Воинские части, 

расположенные постоянно или временно на территории с установленными 

границами либо в одном населенном пункте или в нескольких близлежащих 

населенных пунктах, составляют гарнизон (ст. – 1 УГККС). 

Гарнизоны могут быть территориальными и  местными. 

Территориальный гарнизон - это воинские части, в том числе входящие в 

местные гарнизоны, расположенные, как правило, на территории одного 

субъекта Российской Федерации, а в отдельных случаях - на территории 

одной административно-территориальной единицы или на территориях 

нескольких его административно-территориальных единиц. 

Местный гарнизон - это воинские части, расположенные в одном 

населенном пункте или нескольких близлежащих населенных пунктах и в 

ограниченном районе вокруг них. 

Перечень территориальных гарнизонов и их границы утверждаются 

Министром обороны Российской Федерации по представлению 

командующего войсками военного округа. 

Перечень местных гарнизонов и их границы утверждаются командующим 

войсками военного округа. Границы местного гарнизона должны быть 

хорошо известны всему личному составу гарнизона. 

В каждом гарнизоне организуются гарнизонная и караульная службы (ст.-2 

УГККС). 

Гарнизонная служба имеет целью: 

 обеспечить согласованность действий войск гарнизона при переводе с 

мирного на военное время 

 необходимые условия для их повседневной деятельности и подготовки, 

поддержание воинской дисциплины в гарнизоне 

 а также проведение гарнизонных мероприятий с участием войск. 

По сравнению с Уставом Гарнизонной и караульной служб образца 1993 

года цели гарнизонной службы несколько изменились. Так УГКС наравне с 

целями по укреплению воинской дисциплины в гарнизоне и созданию 

необходимых условий жизни войск в гарнизоне ставил задачу 

«…организованного выхода войск (с постоянных мест дислокации) по 

тревоге». В настоящем уставе главной целью названо обеспечение 
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согласованности действий войск гарнизона при переводе с мирного на 

военное время. Что, конечно же, расширяет сферу деятельности 

должностных лиц гарнизона. 

 

Караульная служба предназначена: 

 для надежной охраны и обороны боевых знамен, хранилищ (складов, 

парков) с вооружением, военной техникой, другим военным имуществом и 

иных военных и государственных объектов 

 а также для охраны военнослужащих, содержащихся на гауптвахте и в 

дисциплинарной воинской части. 

Задачи караульной службы в гарнизоне по сравнению с УГКС (1993) не 

изменились. 

Руководство гарнизонной и караульной службами (ст. – 3 УГККС) в 

пределах военного округа осуществляет командующий войсками военного 

округа, а гарнизонной службой и службой гарнизонных караулов в границах 

территориального (местного) гарнизона - начальник соответствующего 

гарнизона. 

Руководство службой внутренних караулов воинских частей гарнизона 

осуществляют командиры этих воинских частей и их прямые начальники в 

порядке, определенном частью второй настоящего Устава, при этом 

начальник гарнизона не регламентирует несение службы внутренними 

караулами воинских частей гарнизона, за исключением случаев, связанных с 

решением задач гарнизонной службы (ст.- 20 Устава Гарнизонной 

Комендантской и Караульной служб). 

Приказы командующего войсками военного округа, начальника 

территориального (местного) гарнизона по организации и несению 

гарнизонной службы и службы гарнизонных караулов обязательны для 

выполнения всеми воинскими частями, командами, а также отдельными 

военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации (далее - 

Вооруженные Силы), других войск, воинских формирований и органов, 

гражданами, призванными на военные сборы, находящимися в границах 

данного военного округа (гарнизона). 

Ответственность за состояние гарнизонной и караульной служб в 

подчиненных войсках возлагается также на всех прямых начальников. 

Командующие войсками военных округов и все прямые начальники 

обязаны систематически проверять состояние гарнизонной и караульной 

служб в подчиненных войсках, а также проводить с начальниками и 

военными комендантами гарнизонов мероприятия, направленные на 

укрепление воинской дисциплины в гарнизонах. 

 Руководство гарнизонной и караульной службами в гарнизонах, в которых 

преобладают воинские части Военно-Морского Флота, осуществляет 
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командующий флотом (флотилией). Перечень таких гарнизонов 

утверждается Министром обороны Российской Федерации (ст. - 4 УГККС). 

Положения Устава Гарнизонной Комендантской и Караульной служб, 

касающиеся прав и обязанностей командующего войсками военного округа 

по организации гарнизонной и караульной служб и руководству ими, 

относятся в равной мере к командующему флотом (флотилией) и к 

командующему войсками фронта (отдельной армией) (ст. - 4 УГККС). 

 При дислокации воинских частей Вооруженных Сил, других войск, 

воинских формирований и органов на территории иностранного государства 

границы гарнизонов и особенности организации гарнизонной и караульной 

служб устанавливаются международным договором между Российской 

Федерацией и государством, на территории которого дислоцируются 

воинские части (ст. – 5 УГККС). 

При расположении войск в полевых условиях (в лагерях) мероприятия по 

поддержанию воинской дисциплины, охране объектов воинских частей и 

общелагерных объектов проводятся в соответствии с Уставом внутренней 

службы Вооруженных Сил Российской Федерации и Уставом Гарнизонной 

Комендантской и Караульной служб (ст. - 6 КГККС). 

Непосредственное выполнение задач гарнизонной службы и охрана 

военнослужащих, содержащихся на гарнизонной гауптвахте, 

осуществляются, как правило, подразделениями военной комендатуры 

гарнизона (ст. – 7 УГККС). 

К несению гарнизонной и караульной служб могут привлекаться воинские 

части, входящие в состав гарнизона, за исключением воинских частей, 

перечень которых, согласованный с органами управления других войск, 

воинских формирований и органов, определяется командующим войсками 

военного округа. 

Очередность несения воинскими частями гарнизонной и караульной служб 

в гарнизоне устанавливает начальник гарнизона в зависимости от их состава 

и предназначения. 

Военные образовательные учреждения профессионального образования 

Министерства обороны Российской Федерации привлекаются к несению 

гарнизонной и караульной служб в гарнизоне в пределах времени, 

предусмотренного для этой цели учебным планом. 

Военнослужащие женского пола к несению караульной службы не 

привлекаются (ст. – 8 УГККС). 

Каждый военнослужащий обязан оказывать содействие лицам, несущим 

гарнизонную или караульную службу (ст. – 9 УГККС). 

Военнослужащий, заметивший нарушение правил несения службы кем-

либо из состава гарнизонных патрулей, наряда по военной автомобильной 

инспекции (далее - ВАИ) гарнизона или караулов, обязан немедленно 

сообщить об этом военному коменданту гарнизона или дежурному по 
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гарнизону (дежурному по воинской части) и доложить своему 

непосредственному начальнику. 

В каждом гарнизоне назначаются начальник гарнизона, другие 

должностные лица гарнизона и формируется военная комендатура (ст. – 10 

УГККС). 

Все должностные лица гарнизона подчиняются непосредственно 

начальнику гарнизона, а начальник гарнизонной гауптвахты и военный 

дирижер - военному коменданту гарнизона (ст. -18 УГККС). 

Все должностные лица гарнизона, за исключением лиц, входящих в состав 

военной комендатуры гарнизона, исполняют свои должностные обязанности 

по совместительству (ст. – 19 УГККС). 

 

 

ВЫВОД: в Вооружённых Силах Российской Федерации гарнизоном 

называются Воинские части, расположенные постоянно или временно на 

территории с установленными границами либо в одном населенном пункте 

или в нескольких близлежащих населенных пунктах.  

 

 

Вопрос № 2: «Комендантская служба гарнизона и её предназначение» 

 

  ВОЕННАЯ КОМЕНДАТУРА гарнизона возглавляется военным 

комендантом и является основным органом управления гарнизонной 

службой (ст. - 20 УГККС).                           

 

Она предназначена для выполнения следующих основных задач: 

 обеспечение согласованности действий воинских частей гарнизона при 

переводе с мирного на военное время 

 разработка мероприятий и организация контроля за соблюдением 

военнослужащими воинской дисциплины в гарнизоне 

 разработка совместно с должностными лицами гарнизона, 

командирами и штабами воинских частей плана мероприятий по 

выполнению задач гарнизонной службы (статья 22 настоящего Устава) и 

организация его выполнения 

 организация караульной службы по охране и обороне гарнизонных 

объектов, контроль за ее несением 

 поддержание постоянного взаимодействия с органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти и органами местного 

самоуправления; решение задач, связанных с организацией гарнизонной 

службы, местной обороны, проведением совместных мероприятий 
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 организация мер обеспечения производства по материалам о 

дисциплинарных проступках (приложение N 6 к Дисциплинарному уставу 

Вооруженных Сил Российской Федерации) 

 содержание на гарнизонной гауптвахте задержанных военнослужащих; 

подвергнутых дисциплинарному аресту; осужденных к аресту с отбыванием 

наказания на гауптвахте; подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений; подсудимых (обвиняемых в совершении преступлений и 

заключенных под стражу, уголовные дела которых приняты к производству 

судами); осужденных военным судом, в отношении которых приговор не 

вступил в законную силу (далее - военнослужащие, содержащиеся на 

гауптвахте) 

 предупреждение, выявление и пресечение правонарушений, 

совершаемых военнослужащими, не проходящими военную службу в 

воинских частях данного местного гарнизона, и в других особых случаях, 

определенных Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Российской 

Федерации; организация и проведение соответствующих разбирательств и 

осуществление функций органа дознания 

 оказание помощи территориальным подразделениям органов 

внутренних дел Российской Федерации и органам прокуратуры Российской 

Федерации в розыске и задержании военнослужащих, совершивших 

преступление или самовольно оставивших воинскую часть, их 

конвоировании, а также в розыске военных водителей, скрывшихся с места 

дорожно-транспортного происшествия, участниками которого они являлись, 

угнанных и похищенных транспортных средств воинских частей 

 планирование мероприятий и организация взаимодействия с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и 

органами местного самоуправления при введении чрезвычайного положения 

на территории гарнизона, в том числе в случае привлечения войск к 

обеспечению режима чрезвычайного положения, а также для ликвидации в 

случае возникновения (угрозы возникновения) чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, чрезвычайных экологических 

ситуаций, в том числе эпидемий и эпизоотий (далее - чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера) 

 участие в подготовке мероприятий, посвященных праздничным, 

памятным дням и дням воинской славы; контроль за подготовкой войск 

гарнизона к парадам и обеспечение по согласованию с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и 

органами местного самоуправления порядка во время подготовки и 

проведения парадов и других мероприятий с участием войск 
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 учет воинских частей, дислоцирующихся в гарнизоне, а также 

воинских команд и военнослужащих, прибывших в командировку и отпуск 

 учет и хранение оружия и боеприпасов, изъятых у задержанных 

военнослужащих 

 учет воинских захоронений, расположенных на закрытых территориях 

гарнизонов, и принятие мер по содержанию их в надлежащем порядке 

 обеспечение взаимодействия между пожарными командами гарнизона, 

вызов сил и средств, предусмотренных планом противопожарной охраны, 

при возникновении пожара на объектах гарнизона. 

Информация о местонахождении военной комендатуры местного 

гарнизона должна иметься во всех воинских частях гарнизона и быть 

доступна для лиц, обращающихся в военную комендатуру по вопросам, 

касающимся гарнизонной службы. 

Военный комендант гарнизона должен представить номера телефонов и 

адрес военной комендатуры местного гарнизона в органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и 

общественные места (театры, дома культуры, кинотеатры, клубы, 

гостиницы), а также в справочники абонентов телефонной сети (ст. - 21 

УГККС). 

Требования по размещению и оборудованию военной комендатуры 

гарнизона изложены в приложении № 12. 

Военная комендатура местного гарнизона при отсутствии штатных 

транспортных средств обеспечивается ими за счет воинских частей согласно 

плану, утвержденному начальником гарнизона. 

В каждом гарнизоне в соответствии с приказами вышестоящих 

начальников и на основании решения начальника гарнизона разрабатывается 

план мероприятий по выполнению задач гарнизонной службы (ст. – 22 

УГККС). Составными разделами этого плана, являются мероприятия, 

обеспечивающие: 

 организацию управления войсками гарнизона и их взаимодействия при 

переводе с мирного на военное время 

 введение в гарнизоне чрезвычайного положения и обеспечение его 

режима, а также действия войск при возникновении (угрозе возникновения) 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 поддержание воинской дисциплины и порядка в гарнизоне, 

предупреждение совершения военнослужащими правонарушений 

 выполнение задач по охране и обороне гарнизонных объектов (план 

размещения, охраны и обороны объектов местного гарнизона, а также 

расписание гарнизонных караулов прилагаются к плану мероприятий); 

 организацию взаимодействия по розыску и задержанию 

военнослужащих, совершивших преступления или самовольно оставивших 

воинские части или места несения службы с оружием 
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 выполнение задач местной обороны гарнизона, а также взаимодействия 

с территориальными органами Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 

 выполнение требований безопасности военной службы (применительно 

к главе 7 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской 

Федерации) 

 выполнение задач по обеспечению в гарнизоне безопасности 

дорожного движения транспортных средств воинских частей гарнизона, и 

предупреждение дорожно-транспортных происшествий с их участием (с 

приложением плана организации службы ВАИ гарнизона). 

В план по решению начальника гарнизона могут включаться другие 

разделы, отдельные мероприятия, а также разрабатываемые должностными 

лицами гарнизона в виде приложений планы, определенные в их 

обязанностях, исходя из состава гарнизона, особенностей его дислокации, 

оперативной обстановки, климатических и иных условий. 

План мероприятий по выполнению задач гарнизонной службы 

территориального гарнизона утверждается командующим войсками военного 

округа, а местного гарнизона - начальником территориального гарнизона. 

План ежегодно или по необходимости уточняется. 

Начальник гарнизонной гауптвахты и военный дирижер подчиняются 

военному коменданту гарнизона. 

 

 

ВЫВОД: в Вооружённых Силах Российской Федерации Военная 

комендатура гарнизона является основным органом управления гарнизонной 

службой. 

 

 

Вопрос № 3: «Караульная служба её предназначение и основное 

содержание». 

 

 Несение караульной службы является выполнением боевой задачи и 

требует от личного состава точного соблюдения всех положений настоящего 

Устава, высокой бдительности, непреклонной решимости и разумной 

инициативы                           (ст. – 115 УГККС). 

 

Виновные в нарушении правил несения караульной службы привлекаются 

к ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Военнослужащие, несущие караульную службу, не несут ответственность 

за моральный, физический или имущественный вред, причиненный ими 
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правонарушителю в связи с применением в предусмотренных  Уставом 

Гарнизонной, Комендантской и Караульной служб случаях оружия или 

физической силы, если при этом не было допущено превышение пределов 

необходимой обороны, а также в условиях крайней необходимости (там же). 

В  ранее   действовавших   уставах   Гарнизонной   и   караульной  служб 

(например - УГКС – 1975 или УГКС – 1993) положения о выполнении 

боевой задачи и ответственности военнослужащих за нарушения требований 

караульной службы практически идентичны с ныне действующим уставом 

(УГККС – 2007). 

В то же время новый устав дополнен положением о том, что часовые не 

несут ответственности за вред, причинённый ими правонарушителю при 

исполнении обязанностей караульной службы. 

Для несения караульной службы назначаются караулы. 

Караулом назывались сторожевые отряды, высылаемые татарскими 

военачальниками для разведки пути до того, как подойдет основное войско. 

Караулом называется - вооруженное подразделение, назначенное для 

выполнения боевой задачи по охране и обороне боевых знамен, военных и 

государственных объектов, а также для охраны военнослужащих, 

содержащихся на гауптвахте и в дисциплинарной воинской части. 

Караулы бывают гарнизонные и внутренние (корабельные); они могут 

быть постоянными или временными. 

Гарнизонный караул назначается для охраны и обороны объектов 

центрального или окружного подчинения, не имеющих своих подразделений 

охраны, а также для охраны военнослужащих, содержащихся на гарнизонной 

гауптвахте. 

 

Внутренний (корабельный) караул назначается для охраны и обороны 

объектов одной воинской части (корабля) или соединения. 

Постоянные караулы предусматриваются расписанием караулов. 

Временные караулы в расписание караулов не включаются; они назначаются 

приказом начальника гарнизона или командира воинской части для охраны и 

обороны военного имущества при его погрузке (разгрузке) или временном 

складировании, при сопровождении воинских грузов, перевозимых 

различными видами транспорта, временных стоянок, хранилищ (складов, 

парков) с вооружением, военной техникой и другим военным имуществом, 

полевых лагерей, позиций, подвижных пунктов управления, а также для 

охраны военнослужащих, содержащихся под стражей (ст. – 116 УГККС). 

Гарнизонные караулы подчиняются начальнику гарнизона, военному 

коменданту гарнизона, дежурному по гарнизону и его помощнику, караул 

при гарнизонной гауптвахте, кроме того, - начальнику гауптвахты (ст. – 117 

УГККС). 
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Внутренние (корабельные) караулы подчиняются командиру воинской 

части (корабля), дежурному по воинской части (кораблю) и его помощнику, 

если помощник дежурного по воинской части офицер. Внутренний караул, 

охраняющий объекты батальона (дивизиона), расположенного отдельно от 

остальных подразделений воинской части, кроме того, подчиняется 

командиру этого батальона (дивизиона) и дежурному по батальону 

(дивизиону), равному или старшему по воинскому званию начальнику 

караула. Помощнику дежурного по воинской части, назначенному из числа 

прапорщиков (мичманов), подчиняются караулы, начальники которых 

назначены не из числа офицеров, а помощнику дежурного по воинской части 

из числа сержантов (старшин) - караулы, начальники которых назначены из 

числа сержантов (старшин) (ст.- 117 УГККС). 

Караулы переходят в подчинение указанным лицам с момента подачи во 

время развода команды "Смирно" для встречи дежурного по гарнизону, 

воинской части, кораблю, а выходят из их подчинения с момента подачи 

начальником караула команды "Шагом - марш" для следования в свою 

воинскую часть (подразделение) после смены. 

В состав караула назначаются: начальник караула, караульные по числу 

постов и смен, разводящие, а при необходимости помощник начальника 

караула, помощник начальника караула (оператор) по техническим средствам 

охраны или смена операторов (два-три человека, один из которых может 

быть назначен помощником начальника караула по техническим средствам 

охраны), помощник начальника караула по службе караульных собак, 

вожатые караульных собак и водители транспортных средств. 

В караулы по охране штабов и пунктов управления от объединения и 

выше, а также по охране организаций, кроме перечисленных лиц, 

назначаются караульные контрольно-пропускных постов, в караул при 

гауптвахте - контролеры, конвойные и выводные. 

В Военно-Морском Флоте для охраны и обороны кораблей (отдельных 

помещений корабля) назначаются вооруженные вахтенные. Порядок несения 

ими караульной службы определяется Корабельным уставом Военно-

Морского Флота (ст. – 118 УГККС). 

Для непосредственной охраны и обороны объектов из состава караула 

выставляются часовые (ст. – 119 УГККС). 

Часовой (от часы) — вооружённый караульный, выполняющий боевую 

задачу по охране и обороне порученного ему поста. (Ранее в Русской армии 

бытовало выражение «Стоять на часах» то есть нести караульную службу). 

Пост (фр. poste — пункт), термин, имеющий в военном деле России 

следующие значения: 

 всё, порученное для охраны и обороны часовому, а также место или 

участок местности, на котором он исполняет свои обязанности. К постам 
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относятся и охраняемые техническими средствами охраны объекты, и 

участки местности, где эти средства установлены 

 военнослужащий (группа, небольшое подразделение, формирование), 

выполняющий специальную задачу, специальных войск, сил военно-

морского флота (ВМФ) или войск ПВО вооружённых сил (ВС) 

 место (пункт) или изделие, оснащённое соответствующим образом для 

выполнения специальной задачи 

 специально оборудованное место на корабле (судне) военно-морского 

флота (ВМФ) (или в войсках (силах) вообще) для несения службы, нарядов 

 неверно употребляемый термин, образно обозначающий воинскую 

должность и исполнение обязанностей по ней. 

В данном случае термин «пост» употребляется в его первом значении, а 

именно: 

Пост - все порученное для охраны и обороны часовому, а также место или 

участок местности, на котором он исполняет свои обязанности. К постам 

относятся и охраняемые караулом с помощью технических средств охраны 

объекты и участки местности, где эти средства установлены. 

Границы постов и запретные границы постов (приложение № 5) 

определяются командиром (начальником), организующим охрану и оборону 

объектов, в зависимости от их важности, оборудования техническими 

средствами охраны, ограждения и расположения на местности с таким 

расчетом, чтобы обеспечить надежную охрану поста. 

Охрану объектов часовые осуществляют способом патрулирования между 

внешним и внутренним ограждениями вокруг объекта или вдоль ограждения 

с внутренней стороны, если объект имеет одно ограждение, а также способом 

наблюдения с вышек. Отдельные объекты могут охраняться неподвижными 

часовыми. 

При организации охраны объектов способом патрулирования часовому в 

зависимости от ограждения объекта, условий местности и времени суток 

назначается участок, размеры которого позволяют обеспечить надежную 

охрану и оборону объекта (ст. – 121 УГККС). 

Для усиления охраны объектов в ненастную погоду (сильный туман, 

дождь, снегопад) по приказу начальника гарнизона (командира воинской 

части) дополнительно могут назначаться караульные или патрули на 

транспортных средствах. Порядок несения службы караульными и порядок 

патрулирования в этом случае определяются начальником гарнизона 

(командиром воинской части). 

Часовые перемещаются по маршрутам движения в пешем порядке со 

скоростью, обеспечивающей надежную охрану объекта, делая короткие 

остановки для осмотра местности и ограждений, а также для доклада по 

средствам связи начальнику караула о несении службы. 
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При хорошей видимости, если позволяют условия местности, часовые 

могут вести наблюдение за охраняемым объектом и подступами к нему с 

наблюдательных вышек. 

Для усиления охраны объектов и оказания помощи часовым в различных 

ситуациях в каждом карауле из числа бодрствующей и отдыхающей смен 

караульных создаются резервные группы, которые при вызове караула "в 

ружье" под командой начальника караула, его помощника или разводящего 

прибывают к месту нарушения и действуют в зависимости от обстановки. 

Для быстрой доставки этих групп к месту нарушения караулы при 

необходимости обеспечиваются транспортным средством, а в особых 

условиях - боевыми машинами (ст. – 122 УГККС). 

Личный состав караула должен быть в караульной форме одежды 

(приложение № 8), вооружен исправными и приведенными к нормальному 

бою автоматами со штыками-ножами или карабинами со штыками. 

Караульные контрольно-пропускных постов могут вооружаться, кроме того, 

пистолетами или только пистолетами. Начальники караулов и их помощники 

вооружаются своим штатным оружием (ст. – 123). 

Боеприпасами караул обеспечивается из расчета: на каждый автомат и 

пистолет - по два снаряженных магазина; на каждый карабин - по 30 

патронов в обоймах. 

Кроме того, по приказу начальника гарнизона (командира воинской части) 

начальники караулов могут вооружаться автоматами, караулы могут иметь 

на вооружении пулеметы с тремя снаряженными магазинами на каждый из 

них и ручные гранаты на весь состав караула из расчета по две гранаты на 

каждого, а также усиливаться боевой техникой. 

При необходимости по решению командующего войсками военного округа 

в карауле создается дополнительный запас вооружения и сигнальных 

средств. 

Боеприпасы личному составу караула, кроме лиц, вооруженных 

пистолетами, выдаются после практического занятия, как правило, на 

караульном городке или в другом месте, определенном приказом начальника 

гарнизона (командира воинской части). 

Заряжание оружия производится перед выходом на посты, для 

конвоирования военнослужащих, содержащихся на гауптвахте, за ее 

пределами, а также для сопровождения лиц, проверяющих караул (ст. – 124 

УГККС). 

Заряжание и разряжание оружия производятся по команде начальника 

караула или его помощника (разводящего) и под их непосредственным 

наблюдением у караульного помещения в специально оборудованном и 

освещенном месте, имеющем пулеулавливатель, а при следовании смен на 

посты на транспортных средствах - в местах, указанных в инструкции 

начальнику караула, при необходимости также оборудованных 
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пулеулавливателями. При заряжании и разряжании ствол оружия должен 

быть направлен вверх (под углом 45 - 60°) и в сторону от окружающих 

жилых помещений и охраняемого объекта. Если вблизи и вокруг караульного 

помещения расположены жилые и служебные помещения, заряжание и 

разряжание оружия могут производиться в караульном помещении, в 

специальном месте, оборудованном пулеулавливателем. Разряжание и 

осмотр оружия производятся немедленно по возвращении к караульному 

помещению или в местах, указанных в инструкции начальнику караула. 

Пистолеты заряжаются после получения патронов в подразделении, а 

разряжаются после смены караула по прибытии его в подразделение. 

Оружие заряжается по правилам, указанным в руководствах по 

стрелковому делу для соответствующих видов оружия, при этом патрон в 

патронник не досылается! (ст. – 125 УГККС). 

Для подтверждения, что караул, прибывший для смены, действительно 

назначен для этой цели, а также что лицо, прибывшее с приказом от имени 

начальников, которым караул подчинен, действительно уполномочено на то 

соответствующим начальником, устанавливается пароль (секретное слово). 

В качестве пароля используется название какого-либо города Российской 

Федерации. Пароль устанавливается на каждые сутки, отдельно для каждого 

караула: для гарнизонных караулов - военным комендантом гарнизона, для 

внутренних - начальником штаба воинской части. 

Пароли устанавливаются не более чем на 10 дней вперед и заносятся в 

книгу паролей, которая хранится у военного коменданта гарнизона 

(начальника штаба воинской части) в опечатанной папке в сейфе, и выдаются 

дежурному по гарнизону (воинской части) под роспись в книге выдачи 

паролей. 

Дежурный по гарнизону (воинской части) лично доводит пароли 

начальникам караулов на разводе гарнизонного (суточного) наряда в 

порядке, определенном в главе 6 УГККС. 

Пароли для караулов, заступающих при объявлении тревоги, хранятся в 

опечатанном гербовой печатью пакете у дежурного по гарнизону (воинской 

части) и в пакете с документацией на случай объявления тревоги - у 

начальника караула. Вскрытие пакета с паролями осуществляет дежурный по 

гарнизону (воинской части), прибывший для смены по тревоге. 

Лица, которым известен пароль, обязаны хранить его в строжайшем 

секрете и при опросе сообщать его запиской, без оглашения, после чего 

записка немедленно уничтожается (ст. - 129 УГККС). 

Состав караула, в том числе начальник караула, назначается не позднее, 

чем за сутки до заступления в наряд, как правило, от одного подразделения, в 

крайнем случае - от одной воинской части (ст. – 149 УГККС). 

 

Подготовка караулов. 
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Командиры воинских частей (подразделений), от которых назначаются 

караулы, отвечают за подбор личного состава караулов и подготовку его к 

несению службы, исправное состояние оружия и боеприпасов, 

своевременное прибытие караулов на развод. 

В караул запрещается назначать военнослужащих, не приведенных к 

Военной присяге (не принесших обязательство), не усвоивших 

соответствующей программы подготовки прибывшего пополнения, 

совершивших деяния, содержащие признаки преступлений, по которым 

ведется расследование, больных и других военнослужащих, которые в 

данное время по своему морально-психологическому состоянию не могут 

нести караульную службу (ст.- 150 УГККС). 

Наряд караулов назначается на основании расписания караулов 

(приложение № 1 к УГККС). 

Караулы должны сменяться каждые сутки. 

В исключительных случаях (на период нахождения воинской части на 

учении и т.п.) приказом начальника, имеющего право утверждать расписания 

караулов (статья 143 Устава), может назначаться караул во главе с офицером 

на срок до семи суток без смены (ст. – 141УГККС). 

 

Развод караулов. 

Развод караулов заключается в проверке готовности караулов к несению 

службы, в переходе их в подчинение лицам, указанным в статье 117 Устава, и 

в предоставлении караулам права смены заканчивающих службу караулов. 

Развод караулов должен продолжаться не более 40 минут (ст. – 228 УГККС). 

Место и время развода гарнизонных караулов устанавливает начальник 

гарнизона, а внутренних караулов - командир воинской части (ст. - 229 

УГККС). 
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Часовой. 

Часовой есть лицо неприкосновенное. Неприкосновенность часового 

заключается: 

 в особой охране законодательством Российской Федерации его прав и 

личного достоинства 

 в подчинении его строго определенным лицам - начальнику караула, 

помощнику начальника караула и своему разводящему 

 в обязанности всех лиц беспрекословно выполнять требования 

часового, определяемые его службой 

 в предоставлении ему права применять оружие в случаях, указанных в 

настоящем Уставе (ст. – 204 УГККС). 

Часового имеют право сменить или снять с поста только начальник 

караула, помощник начальника караула и разводящий, которому подчинен 

часовой. 

В случае тяжелого заболевания (тяжелого ранения), гибели начальника 

караула, его помощника и разводящего или физической невозможности для 

них исполнять свои обязанности снятие или смена часового производится 

дежурным по гарнизону (воинской части) в присутствии своего командира 

роты (батареи) или батальона (дивизиона) (ст. – 205). 

Особые обязанности часовых применительно к условиям охраны и 

обороны каждого объекта указываются в табеле постам (ст. – 223). 

Табель постам - особый служебный документ утверждаемый Начальником 

гарнизона (Военным комендантом гарнизона или командиром воинской 

части) для руководства службой личному составу гарнизонного, наряжаемого 

от военной комендатуры или внутреннего караула. Он определяет 

расстановку личного состава по постам и сменам, перечисляет наименования 

объектов на посту и особенности его охраны, а также особые обязанности 

часовых на каждом посту (Приложение № 3 к УГККС). 

 

Смена часовых 

 Смена часовых производится через два часа, в четный или нечетный час 

(cт. - 257 УГККС). 

При температуре воздуха - 20 °C и ниже, а во время ветра и при меньшем 

морозе смена часовых наружных постов, а также внутренних постов, 

находящихся в неотапливаемых помещениях, производится через один час. 

При температуре воздуха +30 °C и выше смена часовых производится также 

через один час. Указание о смене часовых в этих случаях дает дежурный по 

гарнизону (воинской части). Если смена часовых производилась через один 

час, начальник караула делает в постовой ведомости запись о том, что 

часовые с такого-то часа сменялись через один час, а с такого-то часа, по 

заступлении такой-то смены, - через два часа. Смена часовых у входа в 
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караульное помещение производится через каждые 30 минут помощником 

начальника караула или начальником караула (там же). 

Внутренний порядок в караулах 
Внутренний порядок в караулах поддерживается согласно требованиям, 

изложенным в главе 7 Устава Гарнизонной Комендантской и Караульной 

служб. Особое внимание обращается на следующие положения: Никто из 

состава караула не имеет права оставлять караульное помещение без 

разрешения начальника караула (ст. – 267 УГККС); В караульном 

помещении должны соблюдаться тишина и порядок. Запрещается петь и 

играть на музыкальных инструментах. Разрешается устанавливать телевизор 

и, не мешая выполнению задачи караулом и сну отдыхающей смены, 

смотреть телепередачи в определенное инструкцией начальнику караула 

время, слушать радиотрансляцию через головные телефоны, читать, писать, 

играть в шахматы и шашки (ст. – 268 УГККС). Курение и чистка обуви 

разрешаются только в отведенных для этого местах (ст. – 268 УГККС). 

 

Смена караулов 

Смена караулов осуществляется в порядке указанном в статьях 242 – 256 

УГККС. 

 

ВЫВОД: в Вооружённых Силах Российской Федерации караульная 

служба предназначена для надежной охраны и обороны боевых знамен, 

хранилищ (складов, парков) с вооружением, военной техникой, другим 

военным имуществом и иных военных и государственных объектов, а также 

для охраны военнослужащих, содержащихся на гауптвахте и в 

дисциплинарной воинской части. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

 

1. Назвать основное предназначение Гарнизонной, Комендантской, и 

Караульной служб Вооружённых Сил РФ. Что такое Гарнизон? 

2. Какой документ определяет порядок организации этих служб в частях 

Вооружённых Сил РФ? 

3. Что называется караулом и постом, что такое «Табель постам»?  

4. Кто такой часовой, в чём заключается его неприкосновенность и кому 

он подчинён в процессе несения службы? 
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ТЕМА 3.1. «БОЕВОЕ ЗНАМЯ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ – 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СИМВОЛ И ВОИНСКАЯ РЕЛИКВИЯ ЧАСТИ» 
 

Учебные вопросы: 

1. История и боевая слава русского воинского знамени. 

2. Боевое знамя – олицетворение чести, доблести, славы и боевых 

традиций воинской части. 

 

Вопрос № 1: «История и боевая слава русского военного знамени» 

 

Во все исторические времена Боевое Знамя воинской части является 

символом воинской чести, доблести и славы, служит напоминанием каждому 

военнослужащему о героических традициях и священном долге защиты 

Отечества. 

 

История боевых Знамен уходит в далекое прошлое. Как знак, для сбора и 

объединения воинов они появились в вооружённых отрядах ряда 

рабовладельческих государств, как символические видные издалека 

изображения. У греков и римлян Знамена представляли собой древко, на 

вершине которого укреплялась фигурка, волчицы, совы или орла, у китайцев 

и индусов - древко с полотнищем, украшенное различными символами. 

В русскую военную лексику в XI веке уже входили такие понятия как 

"СТЯГ”- Боевое знамя и "ХОРУГВЬ" - Войсковое знамя. 

Выражение " ПОСТАВИТЬ СТЯГ"- означало в те времена изготовиться к 

бою. Защищать свой стяг в бою - считалось доблестью, захватить вражеский - 

геройством. 

С ХV века знамена в большинстве армий приобрели, статус святыни для 

данной войсковой части: определилось их место в строю, воздаваемые 

им почести, обязанности по защите и сбережению, наказание за их утерю и 

т.д.  

С конца ХV начала ХVI века слово "СТЯГ" постепенно за меняется в 

военном лексиконе словом "ЗНАМЯ". 

Но до ПЕТРА I-го в России не было единого положения о знамени. В 

воинском уставе 1716 г. он ввел знамёна для частей и кораблей, предписал 

принятие присяги в армии и на флоте под Знаменем. 

В Уставе говорилось: «Кто к знамени присягнул единожды, тот у оного 

в бою и стоять должен не щадя своей жизни». Утрата воинской святыни 

считалась величайшим преступлением и позором. Полк, потерявший знамя в 

бою подлежал расформированию, солдаты лишались права носить воинское 

звание, виновные сурово наказывались. Знаменосцы-прапорщики 

назначались из лучших, закалённых в боях воинов и принимали специальную 

присягу. 
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Захваченное в бою у врага Знамя считалось особо ценным трофеем. 

Знаменателен факт: в 28 битвах под руководством А.В. Суворова, русские 

войска захватили 609 неприятельских знамён, не потеряв своих. 

Во многих музеях нашей страны прославленные русские знамёна и флаги 

занимают по праву почётное место в экс позиции. 

После победы Великой Октябрьской Социалистической революции боевая 

традиция русской армии была унаследована и приумножена бойцами 

Красной Армии. 

В книжке красноармейца - утверждённой В.И. ЛЕНИНЫМ говорилось: 

”Почему наша армия называется Красной Армией? Наша армия называется 

Красной потому, что она проливает свою кровь под Красным знаменем, за 

нашу Красную республику, то есть за рабочее и крестьянское государство” 

В годы Гражданской войны ещё не был введён единый образец боевого 

знамени. Воинские части приобретали и изготовляли знамена сами. На 

полотнищах помещали революционные рисунки, лозунги, позже 

государственные и военные эмблемы. Однако в большинстве случаев Боевые 

Знамена вручались полкам в торжественной обстановке, вышестоящим 

командованием, перед отправкой на фронт. 

Знамя вручалось революционным частям и как награда. Третьего августа 

1918 года приказом наркома по военным и морским делам была утверждена 

первая коллективная награда - Почётное Революционное Красное знамя. 

Впервые этим знаменем был награждён 20-го августа 1918 г. 5-й Земгальский 

Латышский полк, за самоотверженную и храбрую защиту города Казани. 

Вторым Почётным Красным знаменем был награждён Николаевский полк 

под командованием В.И. Чапаева, за храбрость и массовый героизм. 

Приказом Реввоенсовета Республики от 17-го мая 1920 года был учреждён 

единый образец Почётного Революционного знамени. Полотнище его могло 

быть из бархатной или шёлковой ткани, на лицевой стороне знамени 

располагался герб РСФСР и надпись «Пролетарии всех стран, 

соединяйтесь!», на противоположной - предусматривалась красноармейская 

звезда с серпом и молотом и надпись "от  ВЦИК" и кому вручается. 

Закончилась Гражданская война. 

В июне 1926 года Советское правительство утвердило единые образцы 

Красного Знамени для частей Красной Армии. А 14-го декабря 1926 года 

Председатель Реввоенсовета К.Е. Ворошилов утвердил образец Единого 

Воинского Знамени. На лицевой стороне полотнища помещалось 

изображение герба СССР, над ним лозунг: 

"Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" Под гербом - наименование 

воинской части и в левом верхнем углу красноармейская звезда с серпом и 

молотом, на обратной стороне полотнища - красная звезда с серпом и 

молотом и слова "ЦИК СССР". 

22ИЮНЯ 1941-го года гитлеровская Германия напала на нашу Родину.  
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Советский народ вступил в смертельную схватку с врагом. Первый период 

войны складывался для нашей страны неудачно. Красная армия отступила 

под натиском противника. Многие части и соединения оказались в окружении 

врага. Но врагу не удалось захватить за всю войну, ни одного Боевого 

Знамени воинской части. Советские воины спрятав Знамя на груди, 

пробирались из вражеского окружения, будучи ранеными отдавали их на 

хранение советским патриотам (так поступили воины 968-го и 970-го 

стрелковых полков, отдав Знамёна пенсионеру К. Кравчуку, бережно 

хранившему их до прихода частей РККА), зарывали знамёна в землю в 

приметных местах, но не отдавали их врагу. 

Зато более 200 фашистских знамён хранятся ныне в Центральном музее 

Вооружённых сил, в зале воинской славы как победный трофей! 

В ходе Великой отечественной войны было сформировано много новых 

частей и соединений, в боях под г. Ельней родились Советская гвардия. 

В связи с этим Президиум Верховного Совета СССР 21-го декабря 1942 г. 

учредил новый образец Красного Знамени. И "Положение" о нём. 5-го 

февраля 1944г. был утверждён новый образец Красного Знамени и 

гвардейского Красного Знамени. 

На Красном Знамени был помещён лозунг "За нашу Советскую Родину!" 

и изображение серпа и молота, а на другой стороне пятиконечная звезда и 

наименование воинской части (соединения). 

На Боевом Знамени Гвардейской части кроме слов "За нашу Советскую 

Родину!" и "СССР", в центре полотнища вышито портретное изображение 

В.И. Ленина. К боевому знамени прикрепляются ордена (если часть 

награждена ими) и орденские ленты (к древку). 

В таком виде боевые знамёна воинских частей прославленные в битвах 

Великой Отечественной дошли и до наших дней. 

Пост № I в любой воинской части всегда у Боевого Знамени. В славе 

Боевого знамени видят воины свою честь и гордость. 

Боевым Знаменем КОРАБЛЯ является Военно-морской флаг, поднятый на 

корабле ВМФ - гласит корабельный устав (ст.- 608.) Военно-морской флаг 

есть символ воинской части доблести славы, он служит напоминанием 

каждому военнослужащему корабля о его священном долге - служить Родине, 

защищать её мужественно и умело. 

Военно-морской флаг отличается от Боевого Знамени части своей формой, 

расцветкой и отсутствием надписей. Сфера действия Военно-морского флага 

- моря и океаны. 

Военно-морской флаг так же свидетельствует, что корабль, над которым он 

поднят - это неприкосновенная территория нашей страны. 

”Он символизирует государственную принадлежность плавающего под 

ним, а так же готовность корабля защищать государственные интересы 

Отечества”. 
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В 1668 -м году на первом русском военном корабле ”0рёл" были 

учреждены флаги, сочетавшие в себе три цвета, красный, синий, белый. Эти 

цвета символизировали благородство, верность, мужество. 

Пройдя сквозь годы, века они сохранились как государственные 

символы. 

В 1692-м году Пётр-I учредил личный флаг, вошедший в историю под 

названием " Флаг царя Московского”. Это было прямоугольное полотнище с 

тремя горизонтальными полосами - белая (верхняя), синяя (средняя) и 

красная. В середине флага был нашит герб России - двуглавый орёл с 

короной. 

В 1697-м году учреждается кормовой флаг, который отличался от флага 

“царя Московского” отсутствием герба и соотношением длины к ширине - 

1,8:1. 

В 1698-м году был учреждён орден Андрея Первозванного для 

награждения за воинские подвиги и государственную службу. В центре 

ордена - на груди двуглавого орла - косой синий крест, который стали 

называть АНДРЕЕВСКИМ. В 1699-м году Пётр-I вводит изображений этого 

креста на трёхполосном флаге, чем официально утверждает Андреевский 

флаг. 

В 1712-м году, после ряда изменений Пётр-I утверждает новый вариант 

этого флага - белое полотнище с голубым диагональным крестом, который 

соединяя углы флага символизирует соединение европейских морей России - 

Белого, Азовского, Каспийского и Балтийского. 

До 1918 г. Андреевский крест был не только главным элементом кормового 

флага, под славным Андреевским флагом корабли русского флота одержали 

много побед в морских сражениях (привести примеры героизма русских 

моряков, их верности флагу.) 

В июне 1819 г. был утверждён Георгиевский кормовой флаг как высшая 

награда кораблю экипаж, которого проявил высшее мужество в бою. 

Георгиевский флаг отличался от Андреевского тем, что в центре креста был 

герб Москвы - щит на красном поле, которого изображён Георгий 

Победоносец на белом коне. 

С вручением Георгиевского флага экипаж преобразовывался в гвардейский, 

матросы получали ленты на бескозырки, состоящие из трёх чёрных и двух 

оранжевых полос. Чёрные означали цвет пороха, оранжевые - пламени. Эти 

символы подчёркивали, что награда установлена за подвиг в бою. Но 

пришло иное, революционное время, сменились и символы.  

Для многих русских моряков с начала 1905 г. сим волом революции стал 

Красный флаг. 

Экипаж броненосца "Потёмкин" впервые поднял на Черноморском флоте 

Красный флаг в 1905 г. Вслед за броненосцем красные флаги неоднократно 
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поднимались на кораблях и восставших частях армии главным образом в 

революционные дни 1905 - 1907 гг. и после февраля 1917 г. 

В октябре 1917 г. под Красным флагом вошел в Неву крейсер "АВРОРА", 

выстрел из носового орудия которого, стал сигналом к штурму Зимнего 

дворца вечером 25 октября 1917 г. 

Не удивительно поэтому что с 1917 по 1919 г. в Советской республике флаг 

государственный и флаг морской и военный были единого образца - красного 

(алого) цвета с надписью РСФСР, золотыми буквами (что было закреплено в 

первой советской Конституции). 

В сентябре 1920 г. впервые учреждается военно-морской флаг Рабоче-

крестьянского красного флота. Он представлял собой красное полотнище 

прямоугольной формы с двумя косицами (так называемый "Гвидон”). 

Посредине изображен был большой синий якорь (адмиралтейский) рымом 

кверху, а на нем красная пятиконечная звезда с бельм буртиком. На звезде - 

серп и молот. Выше на штоке якоря белые буквы РСФСР. 

Этот флаг поднимался только на боевых кораблях. 

В связи с образованием союза ССР было принято решение (Президиумом 

ЦИК и СНК СССР) о введении с августа 1924 г. нового военно-морского 

флага. В центре красного полотнища находился белый круг расходящимися 

от него лучами. В круге красная пятиконечная звезда с серпом и молотом. 

Такой флаг ВМФ оставался до 27 мая 1935 г. когда ЦИК и СНК издали 

постановление "О Военно-морских флагах Союза ССР". 

Военно-морской флаг СССР представлял собой белое полотнище с 

голубой полосой, идущей вдоль нижнего края. В левой половине флага (у 

шкаторины) изображалась красная звезда, а в правой красные серп и молот. 

Размеры флага устанавливались в соответствии с классом корабля. 

Соотношение ширины к длине 1:1,5. 

Цвета военно-морского флага СССР говорили его преемственности с 

русским военно-морским флагом. 

С этим флагом советские моряки сражались против фашистов в 

ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ 1941 – 1945 гг., и совершили 

немало подвигов (привести примеры). 

С распадом Советского союза и образованием независимых государств 

Военно-морской флаг СССР оставался только на кораблях Черноморского 

флота до его раздела с ВМФ Украины. 

Флагом ВМФ РОССИИ с 1992 г. стал возрождённый Андреевский флаг 

- Синий косой крест на белом полотнище. Хотя военно-морской флаг и 

является боевым знаменем корабля, но он не равноценен с ним. Статья 611 

Корабельного устава гласит "Если военно-морской флаг будет сбит в бою, он 

должен быть немедленно заменён другим. " Для чего Устав предусматривает 

наличие на корабле запасных флагов. (Порядок сбережения см. приложение 

№ I).  
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И поныне несут свою боевую службу моряки России в просторах морей и 

океанов. Вдохновляет их на служение Отчизне Военно-морской флаг - 

возрождённый символ великой морской державы омываемой двумя океанами 

и многими морям. 

 

 

ВЫВОД: Боевое Знамя воинской части является символом воинской чести, 

доблести и славы, служит напоминанием каждому военнослужащему о 

героических традициях и священном долге защиты Отечества. 

 

 

Вопрос № 2: «Боевое знамя – олицетворение чести, доблести, славы и 

боевых традиций воинской части» 

 

   Положение «О боевом знамени воинской части Вооружённых Сил» 

утверждённое Указом Президента Российской Федерации от 18 декабря 

 2006 г. № 1422  устанавливает: 

 

БОЕВОЕ ЗНАМЯ воинской части, вручаемое дивизиям, бригадам, полкам, 

отдельным батальонам (дивизионам, эскадрильям) и им равным воинским 

частям, а также военным образовательным учреждениям профессионального 

образования, является официальным символом и воинской реликвией части, 

олицетворяет её честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывает на 

предназначение воинской части и её принадлежность к Вооружённым Силам 

Российской Федерации, другим войскам, воинским формированиям и 

органам 

 

Боевое знамя вручается воинской части в торжественной обстановке от 

имени Президента Российской Федерации представителем соответствующего 

федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена 

военная служба (далее – федеральный орган): 

 при сформировании воинской части 

 при замене Боевого знамени в связи с его обветшанием, существенным 

повреждением или утратой, которая не связана с обстоятельствами, 

указанными в пункте 10  «Положения», а также в связи с утверждением 

новых образцов боевых знамен 

 при восстановлении права воинской части на новое Боевое знамя, если 

ранее произошла утрата Боевого знамени по вине личного состава воинской 

части 

 при вручении воинской части Боевого знамени ей выдается Грамота 

Президента Российской Федерации к Боевому знамени (далее – Грамота 

Президента Российской Федерации). 
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Описания и рисунки образцов бланков, грамот Президента Российской 

Федерации к боевым знаменам утверждаются руководителями 

соответствующих федеральных органов по согласованию с Геральдическим 

советом при Президенте Российской Федерации. 

Ранее врученные воинской части знамена остаются у неё на хранении как 

реликвии либо по решению руководителя соответствующего федерального 

органа передаются в музей этого федерального органа. 

Накануне дня, назначенного для вручения Боевого знамени, в воинской 

части проводится церемония крепления (прибивки) полотнища к древку в 

порядке, установленном руководителем соответствующего федерального 

органа по согласованию с геральдическим советом при Президенте 

Российской Федерации. 

При присвоении воинской части наименования «гвардейская» ей 

вручаются георгиевские знаменитые ленты и навершие. 

Боевое знамя с гвардейскими лентами и навершием именуется 

«Георгиевское знамя» и является высшим знаком отличия воинской части.  

К боевому знамени воинской части, награжденной орденами СССР и 

иностранных государств, крепятся их орденские ленты. 

Боевое знамя всегда находится с воинской частью, а в районе боевых 

действий – в условиях, исключающих захват Боевого знамени противником. 

Военнослужащие воинской части в случае угрозы утраты Боевого знамени 

обязаны принять все возможные меры к его спасению, самоотверженно и 

мужественно защищать Боевое знамя в бою и не допустить его захвата 

противником. 

В исключительных случаях при непосредственной опасности захвата 

Боевого знамени противником и отсутствия реальной возможности его 

защиты и спасения Боевое знамя подлежит уничтожению по приказу 

командира (начальника) воинской части. 

В случае утраты Боевого знамени проводится разбирательство в порядке, 

определяемом руководителем соответствующего федерального органа. 

Военнослужащие, виновные в утрате Боевого знамени, привлекаются к 

ответственности по основаниям и в порядке, которые установлены 

законодательством Российской Федерации. 

Если утрата Боевого знамени произошла по вине личного состава воинской 

части, то она лишается всех своих отличий. Решение о восстановлении права 

воинской части на новое Боевое знамя принимается Президентом Российской 

Федерации по представлению руководителя соответствующего федерального 

органа в знак признания новых заслуг воинской части. 

Изменение действительного и условного наименования воинской части, а 

также сведения о её наличиях заносятся в Грамоту Президента Российской 

Федерации и наносятся на знаменную скобу. 
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Для сохранения боевых традиций воинских частей их боевые знамена и 

отличия могут передаваться другим воинским частям при переформировании 

одной или нескольких воинских частей в новую воинскую часть. 

При переформировании одной воинской части в две или более воинских 

части Боевое знамя, Грамота Президента Российской Федерации, а также все 

отличия переформируемой воинской части полностью сохраняются за одной 

из формируемых воинских частей, а другой сформированной воинской части 

вручается новое Боевое знамя. 

Знамена, находящиеся на хранении в переформируемой воинской части как 

реликвия, сдаются в музей соответствующего федерального органа. 

При расформировании воинской части Боевое знамя, Грамота Президента 

Российской Федерации и отличия, находящиеся на хранении в воинской 

части как реликвии, сдаются в музей соответствующего федерального органа. 

Порядок изготовления и замены Боевого знамени определяется 

руководителем соответствующего федерального органа. 

Вручение Боевого знамени, георгиевских лент и навершия, а также 

передача, хранение, содержание и ремонт Боевого знамени осуществляется в 

соответствии с общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской 

Федерации.   

Положение о боевом знамени воинской части существовало и ранее. Чем 

же новое положение отличается от предыдущего? 

 

Устав Внутренней службы ВС РФ от 1993 года во многом копировал 

положения ещё советских уставов. Это и не удивительно. Новый облик 

Вооружённых Сил России формировался не сразу. И поэтому, в первые годы 

военной реформы, в военном строительстве приходилось опираться на опыт 

предшествующих лет, использовать ранее принятые уставные положения в 

части не противоречащей современным реалиям. Старое «Положение» 

гласило: 

 Боевое Знамя воинской части есть особо почетный знак, отличающий 

особенности боевого предназначения, истории и заслуг воинской части, а 

также указывающий на ее принадлежность к Вооруженным Силам 

Российской Федерации 

 Боевое Знамя воинской части является символом воинской чести, 

доблести и славы, служит напоминанием каждому военнослужащему о 

героических традициях и священном долге защиты Отечества 

 Боевое Знамя вручается воинским частям по их сформировании от 

имени Президента Российской Федерации представителями Министерства 

обороны Российской Федерации 

 Боевое Знамя сохраняется за воинской частью на все время независимо 

от изменения наименования и нумерации воинской части. Изменения 
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наименования и нумерации воинской части заносятся в Грамоту Президента 

Российской Федерации, выдаваемую при вручении Боевого Знамени 

 Боевое Знамя всегда находится со своей воинской частью, а на поле боя 

— в районе боевых действий части 

 Весь личный состав воинской части обязан самоотверженно и 

мужественно защищать Боевое Знамя в бою и не допустить его захвата 

противником 

 При утрате Боевого Знамени командир воинской части и 

военнослужащие, непосредственно виновные в таком позоре, подлежат суду, 

а воинская часть — расформированию 

 Военно-морской флаг Российской Федерации, поднятый на корабле 

Военно-Морского Флота, является Боевым Знаменем корабля и 

символизирует его государственную принадлежность и неприкосновенность. 

Итак, среди отличий нового «Положения» от старого (а это есть и 

выражение изменения отношения к знамени как к священному воинскому 

символу) в текст положения введена формулировка: Боевое знамя вручается 

от имени Президента РФ « …представителем соответствующего 

федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена 

военная служба». Прежде такая обязанность возлагалась только на 

Министерство обороны! Ранее существовавшее положение не 

предусматривало замены знамени по его обветшанию, а также замены его в 

связи с утратой, так как утрата влекла за собой автоматическое 

расформирование Воинской части (как покрывшей себя позором). Ничего не 

говорится и о том, что знамя это особо почётный знак, теперь это лишь 

воинская реликвия и символ олицетворяющий честь, доблесть и славу, а 

также предназначение воинской части и указывающий на её принадлежность 

к Вооружённым Силам и другим воинским формированиям. О том, что 

Военно-морской флаг является Боевым знаменем корабля новое 

«Положение» даже не упоминает! Не служит (увы!) более Боевое знамя и 

напоминанием о традициях и доблести предков. В сознании российского 

общества произошёл поворот от святости воинского долга и священности 

воинской службы для каждого гражданина к её необязательности для 

значительного количества граждан страны, и, следовательно, о наследовании 

традиций доблестных предков не может быть речи! В связи с этим 

произошло и возвращение к утилитарности восприятия Знамени как 

воинского символа существовавшее во времена Петра Великого и отменное 

только Павлом – I. Неудачливый реформатор, он призывал современное ему 

общество к высокому служению «людей воинских» своему Отечеству. Но так 

и не был понят, ни современниками, ни потомками. 

Как бы то ни было Боевое знамя воинской части и поныне остаётся 

символом нашего Отечества Российской Федерации, концентрирует и 

вбирает в себя всё то, что мы считаем жизненно важным для себя, всё то, что 
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следует защищать от посягательств любого агрессора, кем бы он ни был. Всё 

то, за что мы, граждане России перед ней в ответе. 

 

ВЫВОД: Боевое знамя – олицетворение чести, доблести, славы и боевых 

традиций воинской части. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

 

1. Перечислить чем является для каждой воинской части Боевое Знамя.  

2. Назовите порядок хранения и сбережения Боевого Знамени. 
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ТЕМА 3.2. «ВОЕННАЯ ПРИСЯГА – КЛЯТВА ВОИНА НА 

ВЕРНОСТЬ ОТЕЧЕСТВУ» 
 

Учебные вопросы: 

1. История зарождения Военной присяги. 

2. Ритуал приведения военнослужащих к Военной присяге. 

 

 

Вопрос № 1: «История зарождения Военной присяги» 

 

На всём протяжении тысячелетней истории Российского государства 

нашим предкам приходилось постоянно с оружием в руках отражать 

многочисленные агрессии, отстаивать независимость и целостность нашего 

государства. Оказавшись на магистральных путях великого переселения 

народов, а затем на рубежах столкновения западной и восточной 

цивилизаций, Россия постоянно подвергалась не прекращавшемуся натиску 

враждебных сил с севера и юга запада и востока. История России - это 

одновременно история борьбы за продолжение славянского рода, за 

сохранение и утверждение российской государственности. Борьба эта 

принимала различные формы: оборонительные и наступательные, отражение 

вторжения врагов и военные походы, национально освободительная борьба и 

помощь соседним народам. Постоянной армии в древней Руси не было. 

Вооружены были все мужчины. Войско собиралось на время похода и 

предводителем его, был Князь. Слово чести ценилось очень высоко. 

Нарушившие его члены общества «выбивались из земли вон» - изгонялись с 

территории рода или племени или даже с земли русской. Воины, 

собиравшиеся в поход, клялись в верности Князю и родной земле. Первые 

клятвенные записи русских воинов сохранились с 1305 года. 

С древнейших времен каждый гражданин при вступлении в ряды 

Вооруженных Сил дает торжественное обещание или клятву, именуемую 

военной присягой. Но ее содержание во все времена является не столько 

военным в полном смысле этого слова, сколько юридическим, правовым, 

политическим актом, характерным для обеспечения военной службы в 

интересах конкретного государства. При этом принятая военная присяга в 

порядке, установленном государством, вменялась военнослужащим в 

качестве закона жизни и смерти, подлежащего безусловному выполнению. 

Вот как звучал один из вариантов этой клятвы в более поздние времена (XVI 

век): 

«Азъ, (имярек) обещаюсь по непорочной заповеди служiти государю 

своему и прямiти и добра хотети во всём без лукавства, и на Велiкiя 

Государства Российскiя. И мне будучи на государевой службе, с ея 

недругами и со изменниками битiся не щадя головы своя. 



 

115 

 

Ни в чём не изменiти и во всём служiти. А аще изменiти, другу не дружiти, 

недругу же мстiти». 

Регулярная русская армия была создана при Петре - Первом в период с 

1701 по 1711 год. Толчком к ускорению её создания послужило поражение 

плохо обученных русских войск в 1700 году в сражении со шведской армией 

под Нарвой. Им же Петром была введена в регулярной Русской Армии 

Присяга или обещание всякого воинского чина людям. 

Текст созданной при участии основателя нашей Армии и Флота, военной 

присяги со времен Петра I и до настоящего времени (исключая советский 

период) во многом повторяет аналогичные тексты иностранных армий.  

Например, первый русский военный устав 1716 года явился заимствованием 

"Артикула воинского" короля Швеции Карла ХII. 

Содержание военной присяги и особые ритуалы при ее принятии отражают 

социально-политическую сущность определенного государственного строя. 

Однако, при рассмотрении присяги, её текста и смысла в те или иные 

периоды существования государств необходимо учитывать и боевые 

традиции Вооруженных Сил, исторические и национальные обычаи народа. 

Вот текст петровской присяги: 

ПРИСЯГА 

Или обещанiе всякаго воинского чина людем. 

Я (имракъ)
3
 обещаюсь Всемогущим богом, верно служить Его Величеству 

ПЕТРУ Великому, императору и самодержцу Всероссiйскому и прочая, и 

прочая, и прочая; и Его наследникомъ со всею ревностiю, по крайней силе 

своей, не щадя живота и имения. И долженствую исполнять все уставы и 

указы сочинённыя, или впредь сочиняемые отъ Его Величества и его 

Государства. И должен везде и во всяких случаях интерес Его Величества и 

Государства престерегать и охранять, и извещать, что противное услышу, и 

всё вредное отвращать. А неприятелем Его Величества и Его Государства 

везде всякой удобьвозможной вредъ приключать, о злодеяхъ объявлять и их 

сыскивать. И всё прочее, что къ пользе Его Величества и его Государства 

чинить по доброй Христiанской совести; без обману и лукавства, какъ 

доброму, честному и верному человеку надлежитъ; какъ должен ответъ дать 

въ день судный. 

      Въ чёмъ да поможетъ мне Господь бог Всемогущiй!  

УСТАВЪ МОРСКОЙ. Часть первая. Въ Санктпетербурге 1763 года. 

(Сохранена орфография 18 века, буква ѣ «ять» выведена из текста) 

Безусловно - это сословная присяга. Понятия Народ и Отечество в ней 

отсутствуют. В тексте её ярко выражены мотивы личной преданности 

ИМПЕРАТОРУ (и его наследникам) и им созданному ГОСУДАРСТВУ. В то 

же время в тексте петровской присяги закреплены те же высокие понятия, 

                                                 
3
 Так в тексте репринтного издания. 
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что и в клятвенной записи. Служить, со всею ревностью, не щадя «живота» 

своего (жизни) и имения (имущества), исполнять все уставы и указы, к 

пользе Его Величества и Государства, по совести без обману и лукавства 

(измены). Текст присяги не содержит пока понятия «воинский долг» ввиду 

того, что оно ещё не сложилось – армия создана недавно. Нет в присяге и 

привычных теперь, наполненных глубоким смыслом понятий «Родина» или 

«Отечество». В то же время даны предельно ясные и чёткие требования к 

моральным качествам воина, буквально в трёх словах: служить «как 

доброму, честному и верному человеку надлежит»! 

Следует помнить, что Русичам с древнейших времён известно понятие 

чести самым прямым образом связанное с понятием «честность». Честь – это 

достойное уважения и гордости моральное качество, писал создатель 

«Толкового словаря великорусского языка» В.И. Даль, «внутреннее 

нравственное достоинство человека, доблесть, честность. Благородство души 

и чистая совесть». Совесть же в свою очередь – есть выражение способности 

личности осуществлять нравственный самоконтроль, самостоятельно 

формулировать для себя нравственные обязанности, требовать от себя их 

выполнения и производить самооценку совершаемых поступков. Вот какие 

высокие нравственные категории были заложены в присягу создателем 

регулярной русской армии и великим реформатором России. 

Не случайно этот текст, просуществовал не одно столетие почти без 

существенных изменений. Сравните «Петровскую присягу» и Военную 

присягу Русской ИМПЕРАТОРСКОЙ Армии.  

 

Попробуйте найти существенные различия. 

 

Военная присяга Русской Императорской армии (до 1917 года) 

Обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом, перед Святым Его Евангелием в 

том, что хочу и должен Его Императорскому Величеству Самодержцу 

Всероссийскому и Его Императорского Величества Всероссийского 

Престола Наследнику верно и нелицемерно служить, не щадя живота своего, 

до последней капли крови и все к Высокому Его Императорского Величества 

Самодержавству силе и власти принадлежащие права и преимущества, 

узаконенные и впредь узаконяемые, по крайнему разумению, силе и 

возможности исполнять.  

Его Императорского Величества государства и земель Его врагов телом и 

кровью, в поле и крепостях, водою и сухим путем, в баталиях, партиях, 

осадах и штурмах и в прочих воинских случаях храброе и сильное чинить 

сопротивление и во всем стараться споспешествовать, что к Его 

Императорского Величества службе и пользе государственной во всяких 

случаях касаться может. 
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Об ущербе же Его Императорского Величества интереса, вреде и убытке, 

как скоро о том уведаю, не токмо благовременно объявлять, но и всякими 

мерами отвращать и не допущать потщуся и всякую вверенную тайность 

крепко хранить буду, а предпоставленным надо мною начальником во всем, 

что к пользе и службе государства касаться будет, надлежащим образом 

чинить послушание и все по совести своей исправлять и для своей корысти, 

свойства и дружбы и вражды против службы и присяги не поступать, от 

команды и знамени, где принадлежу, хотя в поле, обозе или гарнизоне, 

никогда не отлучаться, но за оным, пока жив, следовать буду и во всем так 

себя вести и поступать как честному, верному, послушному, храброму и 

расторопному офицеру (солдату), надлежит. В чем да поможет мне Господь 

Бог Всемогущий. 

 В заключение сей клятвы целую слова и крест Спасителя моего. Аминь. 

C распадом царской Императорской Армии, свержением царизма и 

изменением социального строя государства Российского, надобность в 

присяге, на какое-то время отпала. Новое большевистское правительство 

РСФСР не собиралось создавать Вооружённые Силы, считая, что для защиты 

революционных завоеваний народа достаточно Красной гвардии. 

Начавшаяся Гражданская война потребовала изменить взгляды на дело 

защиты Революции. С созданием первых частей Красной Армии возникла и 

потребность в клятве на верность идеалам революции и трудовому народу, 

чьи интересы должна была защитить вновь создаваемая Армия.       

  Во многих воинских частях по инициативе самих красноармейцев 

создавалась клятва верности Советской республике и зачитывалась перед 

боем. Называлась она торжественным обещанием, социалистической 

клятвой, красной присягой. Слова и тексты присяги были разные. Разный 

был и ритуал принятия присяги. Так, все вступавшие в Богунский полк, 

организованный из партизанских отрядов народным героем Н.А. Щорсом, 

подписывали революционную клятву. В ней говорилось: 

 «Я совершенно добровольно вступаю в ряды 1-го Украинского 

повстанческого полка и обязуюсь, не щадя своей жизни, бороться против 

капиталистов за освобождение Украины от оккупантов и 

контрреволюционеров, беспрекословно выполнять все приказания моих 

начальников...», клятва зачитывалась и обсуждалась по ротам. Первыми ее 

подписывали командиры, потом все бойцы. В торжественной обстановке они 

подходили к столу, и Щорс передавал бойцу текст клятвы, тот читал и 

подписывал ее. В других частях и на кораблях были свои тексты воинской 

клятвы, но смысл ее везде был один: рабочие и крестьяне клялись 

Коммунистической партии, народу, великому Ленину самоотверженно 

сражаться за Советскую власть, беспощадно громить врагов народа и любой 

ценой отстоять завоевания революции. Чтобы придать воинской клятве 

значение государственного документа, Всероссийский Центральный 
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Исполнительный Комитет (ВЦИК) 22 апреля 1918 года утвердил единый для 

всей Красной Армии текст военной присяги, называвшейся Торжественным 

обещанием. 

 

Военная присяга 1918 года (Красная Армия). 

Формула торжественного обещания,  

  утвержденная в заседании  

  Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета  

  Советов Рабочих, Солдатских, Крестьянских и Казачьих Депутатов  

  от 22-го апреля 1918 года. 

1. Я, сын трудового народа, гражданин Советской Республики, 

принимаю на себя звание воина рабочей и крестьянской армии. 

2. Пред лицом трудящихся классов России и всего мира я обязуюсь 

носить это звание с честью, добросовестно изучать военное дело и, как 

зеницу ока, охранять народное и военное имущество от порчи и расхищения. 

3. Я обязуюсь строго и неуклонно соблюдать революционную 

дисциплину и беспрекословно выполнять все приказы командиров, 

поставленных властью Рабочего и Крестьянского Правительства. 

4. Я обязуюсь воздерживаться сам и удерживать товарищей от всяких 

поступков, порочащих и унижающих достоинство гражданина Советской 

Республики, и все свои действия и мысли направлять к великой цели 

освобождения всех трудящихся.  

5. Я обязуюсь по первому зову Рабочего и Крестьянского Правительства 

выступить на защиту Советской Республики от всяких опасностей и 

покушений со стороны всех ее врагов, и в борьбе за Российскую Советскую 

Республику, за дело социализма и братство народов не щадить ни своих сил, 

ни самой жизни.  

6. Если по злому умыслу отступлю от этого моего торжественного 

обещания, то да будет моим уделом всеобщее презрение и да покарает меня 

суровая рука революционного закона. 

Председатель ЦИК Я. Свердлов  

  Секретарь ЦИК В. Аванесов  

  "25" апреля 1918 года  
 

  Рождение первой советской присяги тесно связано с именем Владимира 

Ильича Ленина. Ее текст был помещен в Служебной книжке красноармейца, 

просмотренной и утвержденной В. И. Лениным. 11 мая 1918 года Ленин 

присутствовал на торжественной церемонии принятия присяги 

представителями частей Московского гарнизона, отправлявшимися на фронт, 

которая проходила на заводе Михельсона (позднее завод имени Владимира 

Ильича). Вождь социалистической революции вместе с красноармейцами 

повторял слова Торжественного обещания. В марте 1922 года ВЦИК принял 
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постановление «О приведении к Присяге всей Красной Армии и Красного 

Флота». Был установлен единый день принятия присяги — 1 мая. Воины 

присягали коллективно в строю во время парада. В 1939 году был утвержден 

новый текст военной присяги, приведенной в соответствие с принятой в 1936 

году Конституцией СССР. Было утверждено и новое положение о порядке 

принятия присяги. В день 21-й годовщины Советских Вооруженных Сил все 

военнослужащие Советской Армии и Военно-Морского Флота приняли 

новую военную присягу. Позже в присягу вносились некоторые изменения. 

Накануне Второй Мировой войны текст советской присяги приобрел 

каноническую форму в редакции 1939 года, хотя основой его по прежнему 

служит проверенный жизнью вариант 1918 года. Вот текст присяги, которую 

принимал лично И.В. Сталин: 

   

     Советская Военная присяга образца 1939 года.  

  Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в 

ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии, принимаю присягу и 

торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, 

бдительным бойцом, строго хранить военную и государственную тайну, 

беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы командиров, 

комиссаров и начальников.  

 Я клянусь добросовестно изучать военное дело, всемерно беречь военное 

и народное имущество и до последнего дыхания быть преданным своему 

Народу, своей Советской Родине и Рабоче-Крестьянскому Правительству.  

 Я всегда готов по приказу Рабоче-Крестьянского Правительства 

выступить на защиту моей Родины - Союза Советских Социалистических 

Республик и, как воин Рабоче-Крестьянской Красной Армии, я клянусь 

защищать ее мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей 

крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами.  

 Если же по злому умыслу я нарушу эту мою торжественную присягу, то 

пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и 

презрение трудящихся.  

 Подпись: Член Главного Военного Совета РККА И. В. Сталин; 23 февраля 

1939 г.  

  

 Великая отечественная Война потребовала от народа небывалого 

мужества и величайшего героизма. Миллионы простых граждан поднялись 

на борьбу с врагом, в том числе и в его тылу. Вступая в ряды партизанских 

формирований, советские люди, сражавшиеся в тылу врага, давали особую 

клятву и присягу на верность своей Родине. В одном из вариантов текста 

такой присяги говорилось: 

"Я, гражданин Великого Советского Союза, верный сын героического 

русского народа, клянусь, что не выпущу из рук оружия, пока последний 
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фашистский гад на нашей 

земле не будет уничтожен. Я 

обязуюсь беспрекословно 

выполнять приказы всех 

своих командиров и 

начальников, строго 

соблюдать воинскую 

дисциплину. За сожженные 

города и села, за смерть 

женщин и детей наших, за 

пытки, насилия и 

издевательства над моим 

народом я клянусь мстить 

врагу жестоко, беспощадно и 

неустанно. Кровь за кровь! 

Смерть за смерть! Если же по 

своей слабости, трусости или 

по злой воле я нарушу эту 

свою присягу и предам 

интересы народа, пусть умру 

я позорной смертью от руки 

своих товарищей..." 

 Сталинская присяга 

выдержала испытание боями, 

но по мере 

административного дрейфа 

государственной машины СССР от общенародного государства к 

бюрократической империи, в разгар Хрущевской "оттепели", была признана 

устаревшей.  

 В связи с чем (и в том числе с изменением названия Армии с «Рабоче-

крестьянской» на «Советскую») был принят новый текст Военной присяги. В 

нём Советской воин приносил клятву также на верность Родине, Народу, но 

уже не Рабоче-крестьянскому, а Советскому Правительству. 

 

Военная присяга Советской Армии (до 1991 года). 

Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в 

ряды Вооруженных Сил СССР, принимаю присягу и торжественно клянусь 

быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным воином, строго 

хранить военную и государственную тайну, соблюдать Конституцию СССР и 

советские законы, беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы 

командиров и начальников.  
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Я клянусь добросовестно изучать военное дело, всемерно беречь военное и 

народное имущество и до последнего дыхания быть преданным своему 

Народу, своей Советской Родине и Советскому Правительству.  

Я всегда готов по приказу Советского Правительства выступить на защиту 

моей Родины - Союза Советских Социалистических республик, и, как воин 

Вооруженных Сил СССР, я клянусь защищать ее мужественно, умело, с 

достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения 

полной победы над врагами.  

Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то путь меня 

постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение 

советского народа. 

(Текст дан по изданию: «Общевоинские уставы Вооружённых Сил СССР». 

М. «Воениздат» 1986 г). 

 

 Сравним тексты всех «Торжественных клятв на верность Отечеству». Что 

сохранилось в них общего с древнейших времён? Какие моральные и 

духовные ценности о с т а в а л и с ь  н е и з м е н н ы м и  на протяжении 

веков? 

Это, прежде всего Верность служения: 

… служiти … во всём без лукавства - (XVI век), 

…верно служить Его Величеству - (1700 –е годы), 

…верно и нелицемерно служить, не щадя живота своего - (до 1917 г.), 

…беспрекословно выполнять все приказы - («Сталинская» присяга), 

… и до последнего дыхания быть преданным своему Народу, … Родине  и  

… Правительству - (Советское время по 1991год).  

  

Затем торжественность клятвы Отечеству: 

… обещаюсь по непорочной заповеди - (клятвенная запись), 

… обещаюсь Всемогущим богом - («Петровская» присяга»), 

… Я, сын трудового народа, гражданин Советской Республики. Пред 

лицом трудящихся классов России и всего мира я обязуюсь - (РККА 1918 г.),  

… и наконец «Я, гражданин Союза Советских Социалистических 

Республик, вступая в ряды Вооруженных Сил СССР, принимаю присягу и 

торжественно клянусь…» - (до 1991 г.) 

Это «обет» чести даваемый  любящим сыном Матери-Родине! 

 

Готовность встать на защиту Отечества: 

И мне будучи на государевой службе, с ея недругами и со изменниками 

битiся не щадя головы своя, - (клятвенная запись XVI век). 

Его врагов телом и кровью, в поле и крепостях, водою и сухим путем, в 

баталиях, партиях, осадах и штурмах и в прочих воинских случаях храброе и 
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сильное чинить сопротивление и во всем стараться споспешествовать, -

(Петровская). 

Я обязуюсь по первому зову Рабочего и Крестьянского Правительства 

выступить на защиту Советской Республики от всяких опасностей и 

покушений со стороны всех ее врагов, - (советская 1918 г.). 

Я всегда готов по приказу Советского Правительства выступить на защиту 

моей Родины - Союза Советских Социалистических республик, - (советская 

до 1991 г.) 

 

Ответственность перед обществом: 

Ни в чём не изменiти и во всём служiти. А аще изменiти, другу не дружiти, 

недругу же мстiти» - (клятвенная запись). 

…И всё прочее, что къ пользе Его Величества и его Государства чинить по 

доброй Христiанской совести; без обману и лукавства, какъ доброму, 

честному и верному человеку надлежитъ; какъ должен ответъ дать въ день 

судный - («Петровская» присяга). 

…И для своей корысти, свойства и дружбы и вражды против службы и 

присяги не поступать, от команды и знамени, где принадлежу, хотя в поле, 

обозе или гарнизоне, никогда не отлучаться, но за оным, пока жив, следовать 

буду и во всем так себя вести и поступать как честному, верному, 

послушному, храброму и расторопному офицеру (солдату), надлежит. В чем 

да поможет мне Господь Бог Всемогущий - (присяга Императорской русской 

армии).  
…Если же по злому умыслу я нарушу эту мою торжественную присягу, то 

пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и 

презрение трудящихся - («Сталинская» присяга). 

 …Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то путь меня 

постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение 

советского народа - (советская присяга до 1991 г.). 

 

 Что же из этого богатого духовного наследия воинов предшествующих 

веков хранит свято и умножает в следующих поколениях защитников 

Отечества современная Военная присяга? 

Вот её текст: 

Я, (фамилия, имя, отчество), торжественно присягаю на верность своему 

Отечеству – 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. 
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Присяга утверждена Законом российской Федерации от 28.03.1998 г. № 52-

ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (ред. от 11.10. 2003 г. № 

141-ФЗ). 

Прежде всего, обращает внимание читающего безусловная связь её текста 

и моральных заповедей воинам новой России с предыдущими 

(историческими) вариантами присяги. И это понятно! Присяга и должна 

аккумулировать в себе боевой дух прошлого, которое есть ключ к 

настоящему. 

 

Сохранена торжественность акта присяги: 

…торжественно присягаю на верность своей Родине – Российской 

Федерации … 

Верность служения тоже нашла отражение в тексте: 

…Клянусь свято соблюдать её Конституцию и законы, строго выполнять 

требования воинских уставов, приказы командиров и начальников.  

Готовность встать на защиту народа и Отечества нашла своё выражение во 

фразе: 

…Клянусь достойно выполнять воинский долг… 

 

Однако ответственность перед обществом не нашла своего выражения в 

новом тексте Присяги. В то же время появились новые понятия, которых не 

было ранее: 

…мужественно защищать свободу, независимость и конституционный 

строй России, народ и Отечество. 

 

Под основами конституционного строя Российской Федерации принято 

понимать положения и нормы Конституции, отражающие наиболее важные, 

принципиальные черты современного Российского государства. А именно: 

«Российская Федерация – Россия (оба названия равнозначны - п-т 2, ст.-1), 

есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской 

формой правления ст.-1 Конституции)». Федеративное устройство России 

основано на её государственной целостности, единстве системы 

государственной власти (ст.-5 Конституции). Носителем суверенитета и 

единственным источником власти в стране является её многонациональный 

народ (ст.-3 Конституции). Суверенитет Российской Федерации 

распространяется на всю её территорию. Российская Федерация обеспечивает 

целостность и неприкосновенность своей территории (ст.-3 Конституции). 

Обеспечивать практическое выполнение всех этих функций государства и 

призваны Вооружённые Силы Российской Федерации. Вступая в их ряды, 

Гражданин России принимает Военную присягу на верность Отечеству, даёт 

торжественную клятву народу достойно выполнять воинский долг и 

мужественно защищать его свободу! 
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ВЫВОД: на протяжении веков Военная Присяга остаётся клятвой воина 

на верность своему народу и Отечеству, выражением готовности перенести 

все, даже самые тяжкие испытания для достижения полной победы над 

врагом.  

 

 

Вопрос № 2: «Ритуал приведения военнослужащих к Военной присяге» 

 

Порядок приведения военнослужащих Вооружённых Сил к присяге 

изложен в Уставе Внутренней Службы. Статья 6 Устава гласит: 

Граждане (иностранные граждане), проходящие военную службу, 

являются военнослужащими и имеют статус, устанавливаемый 

законодательством Российской Федерации. Приведение военнослужащих к 

военной присяге (принесение обязательства) осуществляется в соответствии 

с положение, приведённым в приложении № 1. Военнослужащий до 

приведения к военной присяге (принесения обязательства) не может 

привлекаться к выполнению боевых задач (участию в боевых действиях, 

несению боевого дежурства, боевой службы, караульной службы) и задач 

при введении режима чрезвычайного положения и в условиях вооружённых 

конфликтов; за военнослужащим не могут закрепляться вооружение и 

военная техника, к военнослужащему не может быть применён 

дисциплинарный арест. 

Военнослужащие – иностранные граждане вместо присяги приносят 

обязательство, следующего содержания (ст. – 11 УВС) : 

Я, (фамилия, имя, отчество), даю обязательство соблюдать Конституцию 

Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов. 

Приказы командиров и начальников, достойно исполнять воинский долг. 

(Закон № 53 - ФЗ [«О воинской обязанности и воен. сл-бе»] от 28 марта 1998 

г. в редакции ФЗ от 11 октября 2003 г №141-ФЗ ст.- 40) 

Приложение № 1 

к Уставу внутренней службы 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

(к статьям 11, 78, 94) 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРИВЕДЕНИЯ К ВОЕННОЙ ПРИСЯГЕ 

(ПРИНЕСЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА). 

 

1. Военнослужащий, являющийся гражданином Российской Федерации, 

впервые поступивший (призванный) на военную службу, или гражданин, не 

проходивший военной службы и впервые призванный на военные сборы, 
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приводится к Военной присяге, а военнослужащий, являющийся 

иностранным гражданином, приносит обязательство перед Государственным 

флагом Российской Федерации и Боевым знаменем воинской части. 

2. Приведение к Военной присяге (принесение обязательства) проводится: 

 по прибытии военнослужащего к первому месту прохождения военной 

службы после прохождения начальной военной подготовки, срок которой не 

должен превышать два месяца 

 по прибытии гражданина к первому месту прохождения военных 

сборов - не позднее пяти дней со дня прибытия в воинскую часть. 

3. Приведение к Военной присяге (принесение обязательства) лиц, 

указанных в пункте 1 настоящего Положения, осуществляется под 

руководством командира воинской части. 

В период до установленного приказом командира воинской части времени 

приведения к Военной присяге (принесения обязательства) с 

военнослужащими, приводимыми к Военной присяге (приносящими 

обязательство), в подразделениях проводится разъяснительная работа о 

значении Военной присяги (обязательства). 

4. В назначенное время воинская часть выстраивается в пешем строю при 

Государственном флаге Российской Федерации, Боевом знамени воинской 

части и с оркестром в парадной, а в военное время - в полевой форме одежды 

с оружием. Построение воинской части, встреча командира, вынос и относ 

Государственного флага Российской Федерации и Боевого знамени воинской 

части осуществляются в порядке, установленном Строевым уставом 

Вооруженных Сил Российской Федерации для строевого смотра. 

Военнослужащие, приводимые к Военной присяге (приносящие 

обязательство), находятся в первых шеренгах. Командир воинской части в 

краткой речи напоминает им значение Военной присяги (обязательства) и той 

почетной и ответственной обязанности, которая возлагается на 

военнослужащих, приведенных к Военной присяге (принесших 

обязательство) на верность Российской Федерации. 

После этого командир воинской части командует: "ВОЛЬНО" - и 

приказывает командирам подразделений приступить к приведению к 

Военной присяге (принесению обязательства). Командиры рот и других 

подразделений поочередно вызывают из строя военнослужащих, 

приводимых к Военной присяге (приносящих обязательство). Каждый 

военнослужащий, приводимый к Военной присяге (приносящий 

обязательство), читает вслух перед строем подразделения текст Военной 

присяги (обязательства), после чего собственноручно расписывается в списке 

в графе напротив своей фамилии и становится на свое место в строю. 

Бланки списков на лиц, приводимых к Военной присяге (приносящих 

обязательство), заранее заготавливаются по установленному Министром 

обороны Российской Федерации образцу и имеют на первом листе 
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Государственный герб Российской Федерации и текст Военной присяги 

(обязательства). 

По окончании приведения к Военной присяге (принесения обязательства) 

списки с личными подписями военнослужащих, приведенных к Военной 

присяге (принесших обязательство), вручаются командирами подразделений 

командиру воинской части. Командир воинской части поздравляет солдат 

(матросов, курсантов, слушателей, военнообязанных) с приведением к 

Военной присяге (принесением обязательства), а всю воинскую часть - с 

новым пополнением, после чего оркестр исполняет Государственный гимн 

Российской Федерации. После исполнения Государственного гимна 

Российской Федерации воинская часть проходит торжественным маршем в 

порядке, установленном Строевым уставом Вооруженных Сил Российской 

Федерации для строевого смотра. 

При низкой температуре или ненастной погоде приведение к Военной 

присяге (принесение обязательства) может быть проведено в помещении. 

Подразделения расходятся по помещениям после выступления командира 

воинской части. По окончании приведения к Военной присяге (принесения 

обязательства) подразделения по команде вновь выстраиваются для 

прохождения торжественным маршем. 

Все военнослужащие, которые по какой-либо причине не были приведены 

в установленный день к Военной присяге (не принесли обязательство), 

приводятся к ней (приносят его) в последующие дни отдельно в штабе 

воинской части под руководством командира воинской части. 

5. Приведение к Военной присяге (принесение обязательства) может 

проводиться в исторических местах, местах боевой и трудовой славы, а также 

у братских могил воинов, павших в боях за свободу и независимость 

Российского государства. В этих случаях к месту церемонии приведения к 

Военной присяге (принесения обязательства) обычно выводятся только 

военнослужащие, приводимые к ней (приносящие его). 

6. День приведения к Военной присяге (принесения обязательства) 

является нерабочим днем для данной воинской части и проводится как 

праздничный день. 

7. Списки приведенных к Военной присяге (принесших обязательство) 

военнослужащих хранятся в штабе воинской части в отдельной папке, 

пронумерованными, прошнурованными и опечатанными гербовой печатью. 

По истечении установленного срока списки сдаются в архив. В военном 

билете и учетно-послужной карточке военнослужащего делается отметка 

начальника штаба воинской части: "К Военной присяге приведен 

(обязательство принес)", а также указываются число, месяц и год. 

8. С объявлением полной или частичной мобилизации граждане, не 

приведенные к Военной присяге (не принесшие обязательство) в мирное 

время, приводятся к ней (приносят его) по прибытии в воинскую часть. 
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9. Военнослужащие женского пола, поступившие на военную службу, 

могут приводиться к Военной присяге (приносить обязательство) в штабе 

воинской части под руководством командира воинской части. 

10. За своевременное приведение к Военной присяге (принесение 

обязательства) и учет военнослужащих, приведенных к Военной присяге 

(принесших обязательство), а также за хранение списков приведенных к 

Военной присяге (принесших обязательство) отвечает командир воинской 

части. 

 

 

ВЫВОД: ритуал приведения к Военной Присяге Приведение к Военной 

присяге (принесение обязательства) может проводиться в исторических 

местах, местах боевой и трудовой славы, а также у братских могил воинов, 

павших в боях за свободу и независимость Российского государства. 

Торжественность ритуала должна подчёркивать, что Присяга является 

клятвой на верность своему народу и Отечеству.  

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

 

1. Перечислить основные этапы в создании Воинских уставов в 

Российской империи и Российской Федерации. 

2. Какой документ определяет порядок приведения военнослужащих к 

Военной присяге? 

3. В чём смысловое сходство и различие клятвенных документов (текстов 

присяги на верность Родине) различных эпох? 
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ТЕМА 3.3. «ВОИНСКОЕ ПРИВЕТСТВИЕ И ДРУГИЕ 

ТРАДИЦИИ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ» 
 

Учебные вопросы:    

1. Воинское приветствие как воплощение товарищества и сплочённости 

военнослужащих. 

2. Боевой клич, почтение памяти героев, комната боевой славы части и 

другие традиции Вооруженных Сил.  

 

 

Вопрос № 1: «Воинское приветствие как воплощение товарищества и  

сплочённости военнослужащих» 

 

Военнослужащие Российских Вооруженных Сил являются достойными 

наследниками героических славных традиций, которыми так богата история 

нашей армии. Многое из воинских традиций и русского военного этикета 

закреплено в уставах, приказах, наставлениях и инструкциях. 

Воспитательное воздействие воинских традиций и ритуалов заключается в 

том, что они всегда олицетворяют красоту воинской деятельности, высокой 

самоотверженности при выполнении воинского долга. Оказывая влияние на 

духовный мир военнослужащего, обращаясь к его идеалам и вкусам, 

интересам и переживаниям, воинские традиции формируют личность во всей 

ее полноте, способствуют в процессе воспитания достижению таких целей, 

которых трудно достичь, используя другие формы воспитания. Велика роль 

воинских традиций в формировании художественного вкуса 

военнослужащего. Традиция и связанный с ней ритуал как бы задает норму 

прекрасного. Капризы эстетического вкуса отдельного человека заметно 

слабеют в силу «эмоционального заряжания», подчинения индивидуальных 

чувств общему эмоциональному тону. Для российских воинских традиций 

характерно их постоянное развитие и совершенствование.  

 

Воинское приветствие. 

Как традиция зародилось в глубокой древности. Ещё во времена 

рыцарских походов (XII-XIII века) рыцари при встрече приветствовали друг 

друга, подняв руку к шлему без боевой перчатки и открыв забрало. Этот жест 

означал мирные намерения и честность в отношениях с другими. Рыцарь 

показывал, что он придерживается кодекса рыцарской чести и не таит в руке 

кинжал или другое скрытое оружие, не намерен нанести внезапный и 

коварный удар. 

В королевской Франции времён «короля-солнце» Людовика 14 поднесение 

двух пальцев к полям шляпы дворянином было жестом не только уважения 

равного достоинства, но и безусловного повиновения вассала сюзерену. 
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 В настоящее время Воинское приветствие является воплощением 

товарищеской сплоченности военнослужащих, свидетельством взаимного 

уважения и проявлением вежливости и воспитанности. 

Все военнослужащие обязаны при встрече (обгоне) приветствовать друг 

друга, соблюдая правила, установленные Строевым уставом Вооруженных 

Сил Российской Федерации. Подчиненные (младшие по воинскому званию) 

приветствуют первыми начальников (старших по воинскому званию), а при 

равном положении первым приветствует тот, кто считает себя более 

вежливым и воспитанным (ст. - 46 УВС ВС РФ). 

Военнослужащие обязаны выполнять воинское приветствие, отдавая дань 

уважения: 

 Могиле Неизвестного Солдата 

 братским могилам воинов, павших в боях за свободу и независимость 

Отечества 

 Государственному флагу Российской Федерации, Боевому знамени 

воинской части, а также Военно-морскому флагу при каждом прибытии на 

корабль и убытии с корабля 

 похоронным процессиям, сопровождаемым воинскими 

подразделениями (ст. – 47 УВС ВС РФ). 

Воинские части и подразделения при нахождении в строю приветствуют 

по команде: 

 Президента Российской Федерации, Председателя Правительства 

Российской Федерации и Министра обороны Российской Федерации; 

 маршалов Российской Федерации, генералов армии, адмиралов флота, 

генерал-полковников, адмиралов и всех прямых начальников, а также лиц, 

назначенных для руководства проведением инспектирования (проверки) 

воинской части (подразделения). 

Для приветствия в строю на месте указанных лиц старший начальник 

подает команду "СМИРНО, равнение на-ПРАВО (на-ЛЕВО, на-СРЕДИНУ)", 

встречает их и докладывает. 

Например: "Товарищ генерал-майор. 46-й танковый полк на общую 

полковую вечернюю поверку построен. Командир полка полковник Орлов". 

При построении воинской части с Государственным флагом Российской 

Федерации и Боевым знаменем (на параде, строевом смотре, во время 

приведения к Военной присяге (принесения обязательства) и т.п.) в докладе 

указывается полное наименование воинской части с перечислением 

присвоенных ей почетных наименований и орденов. 

При приветствии в строю в движении начальник подает только команду 

(ст. – 48 УВС ВС РФ). 

Воинские части и подразделения приветствуют по команде друг друга при 

встрече, а также выполняют воинское приветствие, отдавая дань уважения: 

 Могиле Неизвестного Солдата 
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 братским могилам воинов, павших в боях за свободу и независимость 

Отечества 

 Государственному флагу Российской Федерации, Боевому знамени 

воинской части, а на военном корабле - Военно-морскому флагу при его 

подъеме и спуске 

 похоронным процессиям, сопровождаемым воинскими 

подразделениями (ст. – 49 УВС ВС РФ). 

Воинское приветствие войсками, находящимися в строю на месте, 

Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской 

Федерации и Министра обороны Российской Федерации сопровождается 

исполнением оркестром "Встречного марша" и Государственного гимна 

Российской Федерации. 

При приветствии воинской частью прямых начальников от командира 

своей воинской части и выше, а также лиц, назначенных для руководства 

проведением инспектирования (проверки), оркестр исполняет только 

"Встречный марш" (ст. – 50 УВС ВС РФ). 

При нахождении вне строя, как во время занятий, так и в свободное от 

занятий время военнослужащие воинских частей (подразделений) 

приветствуют начальников по команде "Смирно" или "Встать. Смирно". 

В штабах приветствуются по команде только прямые начальники и лица, 

назначенные для руководства проведением инспектирования (проверки). 

На занятиях вне строя, а также на совещаниях, на которых присутствуют 

только офицеры, для воинского приветствия командиров (начальников) 

подается команда "Товарищи офицеры". 

Команды "Смирно", "Встать. Смирно" или "Товарищи офицеры" подает 

старший из присутствующих командиров (начальников) или 

военнослужащий, первый увидевший прибывшего командира (начальника). 

По этой команде все присутствующие встают, поворачиваются в сторону 

прибывшего командира (начальника) и принимают строевую стойку, а при 

надетом головном уборе, кроме того, прикладывают к нему руку. 

Старший из присутствующих командиров (начальников) подходит к 

прибывшему командиру (начальнику) и докладывает ему. 

 

Прибывший командир (начальник), приняв доклад, подает команду 

"ВОЛЬНО" или "ТОВАРИЩИ ОФИЦЕРЫ", а докладывавший повторяет эту 

команду, после чего все присутствующие принимают положение "вольно", 

при надетом головном уборе опускают руку от головного убора и в 

дальнейшем действуют по указанию прибывшего командира (начальника) 

(ст. – 51 УВС ВС РФ). 

Подача команды "Смирно" или "Встать. Смирно" и доклад командиру 

(начальнику) осуществляются при первом его посещении воинской части или 
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подразделения в данный день. Командиру корабля команда "Смирно" 

подается при каждом его прибытии на корабль (сходе с корабля). 

В присутствии старшего командира (начальника) команда для воинского 

приветствия младшему не подается и доклад не производится. 

При проведении классных занятий команды "Смирно", "Встать. Смирно" 

или "Товарищи офицеры" подаются перед началом каждого занятия и по его 

окончании. 

Команды "Смирно", "Встать. Смирно" или "Товарищи офицеры" перед 

докладом командиру (начальнику) подаются в том случае, если при этом 

присутствуют другие военнослужащие, при их отсутствии командиру 

(начальнику) только докладывается (ст. – 52 УВС ВС РФ). 

При исполнении Государственного гимна Российской Федерации 

военнослужащие, находящиеся в строю, принимают строевую стойку без 

команды, а командиры подразделений от взвода и выше, кроме того, 

прикладывают руку к головному убору. 

Военнослужащие, находящиеся вне строя, при исполнении 

Государственного гимна Российской Федерации принимают строевую 

стойку, а при надетом головном уборе прикладывают к нему руку (ст. – 53 

УВС ВС РФ). 

Команда для выполнения воинского приветствия воинским частям и 

подразделениям не подается: 

 при подъеме воинской части (подразделения) по тревоге, на марше, а 

также на тактических занятиях и учениях 

 на пунктах управления, узлах связи и в местах несения боевого 

дежурства (боевой службы) 

 на огневом рубеже и огневой (стартовой) позиции во время проведения 

стрельб (пусков) 

 на аэродромах во время проведения полетов 

 во время занятий и работ в мастерских, парках, ангарах, лабораториях, 

а также при выполнении работ с учебной целью 

 в ходе спортивных состязаний и игр 

 при приеме пищи и после сигнала "Отбой" до сигнала "Подъем" 

 в помещениях для больных. 

 

В перечисленных случаях командир (начальник) или старший 

прибывшему начальнику только докладывает. 

Например: "Товарищ майор. 1-я мотострелковая рота выполняет второе 

упражнение учебных стрельб. Командир роты капитан Ильин". 

Подразделения, участвующие в похоронной процессии, воинское 

приветствие не выполняют (ст. – 54 УВС ВС РФ). 
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На торжественных собраниях, конференциях в воинской части, а также на 

спектаклях, концертах и в кино команда для воинского приветствия не 

подается и командиру (начальнику) не докладывается. 

На общих собраниях личного состава для воинского приветствия подается 

команда "СМИРНО" или "ВСТАТЬ. СМИРНО" и докладывается командиру 

(начальнику) (ст. – 55 УВС ВС РФ). 

При обращении начальника или старшего к отдельным военнослужащим 

они, за исключением больных, принимают строевую стойку и называют свою 

воинскую должность, воинское звание и фамилию. При рукопожатии 

старший подает руку первым. Если старший без перчаток, младший перед 

рукопожатием снимает перчатку с правой руки. Военнослужащие без 

головного убора сопровождают рукопожатие легким наклоном головы (ст. – 

56 УВС ВС РФ). 

На приветствие начальника или старшего ("Здравствуйте, товарищи") все 

военнослужащие, находящиеся в строю или вне строя, отвечают: "Здравия 

желаем"; если начальник или старший прощается ("До свидания, товарищи"), 

то военнослужащие отвечают: "До свидания". При этом добавляются слово 

"товарищ" и воинское звание без указания слов "юстиции" или "медицинской 

службы". Например: "Здравия желаем, товарищ младший сержант", "До 

свидания, товарищ главный старшина", "Здравия желаем, товарищ 

мичман", "До свидания, товарищ лейтенант" (ст. – 57 УВС ВС РФ) 

Если командир (начальник) в порядке службы поздравляет 

военнослужащего или благодарит его, то военнослужащий отвечает 

командиру (начальнику): "Служу Российской Федерации" 

Если командир (начальник) поздравляет военнослужащих воинской части 

(подразделения), находящихся в строю, они отвечают протяжным 

троекратным "Ура", а если командир (начальник) благодарит их, 

военнослужащие отвечают: "Служим Российской Федерации" (ст. – 58 УВС 

ВС РФ) 

Воинское приветствие выполняется четко и молодцевато, с точным 

соблюдением правил строевой стойки и движения (ст. – 60 СУ ВС РФ) 

 Для выполнения воинского приветствия на месте вне строя без 

головного убора за три-четыре шага до начальника (старшего) повернуться в 

его сторону, принять строевую стойку и смотреть ему в лицо, поворачивая 

вслед за ним голову.  

Если головной убор надет, то, кроме того, приложить кратчайшим путем 

правую руку к головному убору так, чтобы пальцы были вместе, ладонь 

прямая, средний палец касался нижнего края головного убора (у козырька), а 

локоть был на линии и высоте плеча. При повороте головы в сторону 

начальника (старшего) положение руки у головного убора остается без 

изменения. 
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Когда начальник (старший) минует выполняющего воинское приветствие, 

голову поставить прямо и одновременно с этим опустить руку (ст. – 61 СУ 

ВС РФ).  

Для выполнения воинского приветствия в движении вне строя без 

головного убора за три-четыре шага до начальника (старшего) одновременно 

с постановкой ноги прекратить движение руками, повернуть голову в его 

сторону и, продолжая движение, смотреть ему в лицо. Пройдя начальника 

(старшего), голову поставить прямо и продолжать движение руками.  

При надетом головном уборе одновременно с постановкой ноги на землю 

повернуть голову и приложить правую руку к головному убору, левую руку 

держать неподвижно у бедра; пройдя начальника (старшего), одновременно с 

постановкой левой ноги на землю голову поставить прямо, а правую руку 

опустить. 

При обгоне начальника (старшего) воинское приветствие выполнять с 

первым шагом обгона. Со вторым шагом голову поставить прямо, и правую 

руку опустить (ст. – 62 СУ ВС РФ). 

Если у военнослужащего руки заняты ношей, воинское приветствие 

выполнять поворотом головы в сторону начальника (старшего) (ст. – 63 СУ 

ВС РФ). 

Выполнение воинского приветствия с оружием на месте вне строя 

производится так же, как и без оружия (ст. 61); при этом положение оружия, 

за исключением карабина в положении "на плечо", не изменяется и рука к 

головному убору не прикладывается. При выполнении воинского 

приветствия с карабином в положении "на плечо" он предварительно берется 

к ноге. С оружием в положении "за спину" воинское приветствие выполнять, 

прикладывая правую руку к головному убору (ст. – 64 СУ ВС РФ). 

Для выполнения воинского приветствия в движении вне строя с оружием у 

ноги, "на ремень" или "на грудь" за три-четыре шага до начальника 

(старшего) одновременно с постановкой ноги повернуть голову в его сторону 

и прекратить движение свободной рукой. С оружием в положении "за 

спину", кроме того, приложить руку к головному убору. При выполнении 

воинского приветствия с карабином в положении "на плечо" правой рукой 

продолжать движение (ст. – 65 СУ ВС РФ). 

 

Почётный караул: 
Почетный караул может назначаться: 

 для встречи и проводов Президента Российской Федерации, 

представителей иностранных государств во время проведения 

торжественных мероприятий государственного значения и проведения 

инспекций (проверок) войск 

 при возложении венков (гирлянд, корзин с цветами, цветов) на 

открытии государственных памятников 
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 к Государственному флагу Российской Федерации, Боевому знамени 

(Военно-морскому флагу), выносимым на торжественные заседания 

 при погребении лиц, указанных в статье 381 настоящего Устава. 

Почетный караул, назначенный на погребение, в отдельных случаях может 

быть преобразован в почетный эскорт (ст. – 374 УВС ВС РФ). 

В состав почетного караула назначаются подразделения от отделения до 

роты (или соответствующее подразделение) в пешем строю и военный 

оркестр. Почетный караул может также назначаться только из офицеров, 

офицеров и прапорщиков (мичманов) или сержантов (старшин). 

Начальником почетного караула назначается офицер. 

При необходимости из состава почетного караула могут выставляться 

парные часовые или знаменщики (ст. – 375 УВС ВС РФ). 

Почетный караул назначается приказом начальника гарнизона (командира 

воинской части). В приказе указываются форма одежды и вооружение 

личного состава почетного караула. Боеприпасы почетному караулу не 

выдаются, за исключением холостых боеприпасов, выдаваемых 

подразделению из состава почетного эскорта, наряженному для отдания 

воинских почестей при погребении. 

Для встречи и проводов представителей иностранных государств почетный 

караул назначается каждый раз по особому указанию командующего 

войсками военного округа. 

Почетный караул подчиняется начальнику гарнизона и военному 

коменданту гарнизона (командиру воинской части) (ст. – 376 УВС ВС РФ). 

Смена часовых почетных караулов и знаменщиков производится не реже 

чем через 15 минут. Команды для смены не подаются, и сдача поста не 

производится. 

Часовые почетных караулов и знаменщики воинское приветствие не 

выполняют (ст. – 377 УВС ВС РФ). 
 

ВЫВОД: Воинское приветствие – славная традиция Вооружённых Сил 

Российской Федерации закреплённая уставом. В настоящее время Воинское 

приветствие является воплощением товарищеской сплоченности 

военнослужащих, свидетельством взаимного уважения и проявлением 

вежливости и воспитанности. 
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Вопрос № 2: «Боевой клич, почтение памяти героев, комната боевой славы 

части и другие традиции Вооруженных Сил» 

 

В Вооружённых Силах Российской Федерации кроме закреплённых 

Уставами воинских ритуалов существуют ТРАДИЦИИ сложившиеся на 

протяжении веков. Не все из них регламентированы Уставами Вооружённых 

Сил. 

 

Боевой клич 
Он пришёл к нам из глубокой древности и закрепился в сознании не 

только военнослужащих, но и народа в целом. Версий о происхождении 

клича десятки, но наиболее правдоподобных две. Самая убедительная: этот 

боевой клич славяне заимствовали у татаро-монголов, которые при атаке 

воодушевляли себя криками «УРРАГХ!» - «Вперёд!». Ещё вариант: от 

тюркских призывов «УР!», «УРАН!» - Бей!». Но это только предположения.  

С каким кличем должна атаковать противника современная пехота? 

Всякий ответит - «Ура!», конечно же. Да, но где это записано?! И что 

означает?  

Действующие боевые уставы никаких криков в бою не предписывают. 

Каким возгласом давить на психику врага и побуждать себя к активным 

действиям так сказать личное дело самих атакующих. Так, что можно идти в 

атаку с криком «За Родину!» или за конкретного вождя. Наводить ужас на 

противника можно проклятиями с использованием ненормативной лексики 

как это бывало в годы Великой Отечественной войны (по воспоминаниям 

фронтовиков). Зато вдали от передовой употребление клича «Ура!» 

общевоинскими российскими уставами регламентировано. 

Когда военнослужащих поздравляет командование или официальные лица 

(парад, вручение Боевого Знамени воинской части и т.п.) нужно отвечать 

дружным, троекратным (громким и протяжным – согласно Корабельного 

устава - ст. 691) «Ура!». А вот троекратное р а з н о п р о т я ж н о е – два 

коротких, одно длинное «Ур-а-а!» это всё же народное творчество. Когда и 

кем заведена эта традиция единого мнения на этот счёт между ветеранами и 

ныне служащими военнослужащими нет. 

Россиян от «Ура!» чуть не отучил Пётр Великий! Государь решил, что в 

бою солдатам лучше … молчать! Иначе «крики и вопли солдатские» 

заглушать будут команды офицеров подаваемые в бою. Согласно петровской 

«Инструкции» по поведению в бою от 1706 года «Во время бою ежели в 

которой роте, или полку, учинится крик, то без всякого милосердия тех рот 

офицеры будут повешены». Офицерам же дана была власть « … тотчас 

заколоть до смерти …» что – либо выкрикнувшего солдата или драгуна. 
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Но на флот этот запрет не распространялся, и благодаря русским морякам 

европейские флоты и армии узнали клич «Ура!». А многие в Европе даже 

переняли его. Например, немцы тоже кричат «Хурра!». Германские историки 

тоже расходятся во мнениях: этот клич мог быть производным от слова 

h u r r e n  – быстро «двигаться», так и быть перенят от русских. Но первыми 

«Хурра!» в Германии закричали матросы. 

Во время Второй мировой войны с криком «Хурра!» должны были идти в 

атаку солдаты вермахта. Но большинство наших ветеранов такого не помнят. 

Скорее всего на восточном фронте немцы кричали что-то иное, например, Zu 

Gleich! («дружно, вместе!»). А «Ура!» по праву остался советским символом 

Великой Отечественной. 

Что сейчас кричат в бою? Англичане «Хура!» - «Ура!», итальянцы «Урра!» 

- понятно без перевода, американцы - «Яхоо!» и «Хуа!» - «Яхоо» они 

переняли у индейцев, и это никак не переводится. Но зато в честь клича 

назван популярный в мире поисковик; Hooah – сокращение от «услышал, 

понял, действую!». Японцы кричат в бою «Банзай!» - что означает «10 000 

лет жизни императору!». Израильтяне: «Хедад!» и «Ахарай!» – «Эхо» и «За 

мной!». Арабы: «Алла!» - «Аллах!». Турки: «Урах!» и «Корк»! – 

соответственно «Ура!» и «Бойся!». 

 

Почтение памяти героев. 
Почтение памяти героев может осуществляться в виде назначения 

почётного караула (эскорта), организации погребения и при возложении 

венков к памятникам и могилам воинов павших в боях за свободу и 

независимость отечества. Кроме того Корабельный устав предусматривает 

отдание воинских почестей кораблями Военно-Морского флота В МЕСТАХ 

СЛАВНЫХ ПОБЕД И ГЕРОИЧЕСКОЙ ГИБЕЛИ кораблей отечественного 

флота. Места отдания воинских почестей объявляются приказами 

командующих флотами. Порядок отдания воинских почестей кораблями, 

установлен Уставом (КУ ВМФ ст. – 705 – 714). 

Почётный караул, назначаемый при погребении лиц, указанных в статье 

381 Устава Гарнизонной, комендантской и караульной служб в отдельных 

случаях может быть преобразован в почетный эскорт. 

Воинские почести отдаются при погребении: погибших при защите 

Отечества; военнослужащих (граждан, призванных на военные сборы), 

погибших в период прохождения военной службы (военных сборов) или 

умерших в этот период в результате увечья (ранения, травмы, контузии), 

заболевания; граждан, уволенных с военной службы по достижении 

предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья 

или в связи с организационно-штатными мероприятиями, имеющих общую 

продолжительность военной службы 20 лет и более; Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации или полных кавалеров ордена Славы; 
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участников войны; ветеранов боевых действий; ветеранов военной службы; 

лиц, занимавших государственные должности Российской Федерации, а 

также граждан, имевших особые заслуги перед государством (ст. – 381 

УГККС ВС РФ). 
Организация похорон военнослужащих, погибших (умерших) при 

прохождении военной службы, возлагается на их прямых начальников, а 

остальных лиц, при погребении которых назначается почетный эскорт, - на 

начальника гарнизона (городского или районного военного комиссара) (ст. – 

382 УГККС ВС РФ). 

Подразделения, назначаемые для отдания воинских почестей при 

погребении, составляют почетный эскорт (ст. – 383 УГККС ВС РФ). 

Почетный эскорт назначается в следующем составе: 

 при погребении солдат (матросов), сержантов (старшин) и 

прапорщиков (мичманов) - отделение, взвод или соответствующее ему 

подразделение 

 при погребении офицеров, а также военнослужащих и граждан, 

удостоенных звания Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, 

награжденных орденом Славы трех степеней, лиц, занимавших 

государственные должности Российской Федерации, а также граждан, 

имевших особые заслуги перед государством, - взвод, рота или 

соответствующее ему подразделение 

 при погребении умерших участников войны (боевых действий) в 

воинских званиях рядового (матроса), сержанта (старшины), прапорщика 

(мичмана) и младших офицеров исходя из организационно-штатных 

возможностей воинских частей и в зависимости от их удаления от места 

захоронения почетный эскорт назначается в составе отделения. 

Почетный эскорт должен быть с Государственным флагом Российской 

Федерации с траурной лентой, а при назначении от взвода и больше, кроме 

того, - с Боевым знаменем без знаменного чехла и с траурной лентой. 

Кроме почетного эскорта, на погребение назначаются: 

 почетный караул к гробу 

 военный оркестр 

 наряд на погребение (8 - 10 человек) без оружия под командой 

сержанта (старшины). 

При невозможности использования военного оркестра для отдания 

воинских почестей назначается сигналист-барабанщик. 

Для перевозки гроба с телом покойного выделяется автомобиль, а в особых 

случаях по решению начальника гарнизона - лафет орудия. 

Для несения орденов и медалей назначается по одному человеку, 

несущему каждую подушечку с орденом или с медалями, причем при 

погребении офицеров для этого назначаются офицеры, а при погребении 
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прапорщиков (мичманов), сержантов (старшин) и солдат (матросов) - 

прапорщики (мичманы), сержанты (старшины) или солдаты (матросы). 

Каждый орден прикрепляется на отдельной подушечке. Медали могут 

прикрепляться по нескольку на одной подушечке. 

Крышка гроба укрывается полотнищем Государственного флага 

Российской Федерации. На крышке гроба прикрепляется головной убор, а 

при погребении офицеров (мичманов) Военно-Морского Флота, кроме того, - 

скрещенные кортик и ножны. Перед закрытием крышки гроба кортик и 

ножны с крышки гроба снимаются, полотнище Государственного флага 

Российской Федерации сворачивается и передается родным (близким) 

покойного (ст. – 384 УГККС ВС РФ). 

Почетный эскорт и наряд на погребение военнослужащего, умершего в 

своей воинской части, назначаются командиром этой части. О времени и 

месте выноса и погребения тела покойного сообщается военному коменданту 

гарнизона. 

В случае смерти военнослужащего вне места его постоянной службы 

почетный эскорт и наряд на погребение назначаются начальником гарнизона 

по месту смерти военнослужащего (ст. – 385 УГККС ВС РФ). 

Если погребение умершего военнослужащего будет происходить в другом 

населенном пункте, гроб с телом покойного сопровождается почетным 

эскортом до городской черты (вокзала, аэродрома, порта, пристани). 

Организация прощания с погибшим (умершим) военнослужащим или 

ветераном и само погребение проходит в соответствии с требованиями главы 

12 Устава Гарнизонной, комендантской и караульной служб Вооружённых 

Сил РФ. 

Отдание воинских почестей при возложении венков к памятникам и 

могилам воинов, павших в боях за свободу и независимость Отечества 

производится в строгом соответствии с требованиями Устава(ст. – 386 

УГККС ВС РФ). 

Венки к памятникам и могилам воинов, павших в боях за свободу и 

независимость Отечества, возлагаются делегациями воинских частей по 

решению Министра обороны Российской Федерации, а также 

главнокомандующих видами Вооруженных Сил, командующих войсками 

военных округов, флотами. 

Венки к Могиле Неизвестного Солдата в городе Москве возлагаются по 

особому указанию (ст. – 399 УГККС ВС РФ). 

При возложении венков государственными, правительственными и 

военными делегациями в городах-героях приказом начальника гарнизона 

назначаются вооруженный почетный караул с Государственным флагом 

Российской Федерации и одним или несколькими боевыми знаменами 

воинских частей гарнизона и военный оркестр. Форма одежды почетного 

караула и военного оркестра - парадная для строя, для военнослужащих, 
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принимающих участие в возложении венков, - парадно-выходная (ст. –400 

УГККС ВС РФ). 

Перед возложением венков к памятнику (могиле) из состава почетного 

караула выставляются одна-две пары часовых. Часовые принимают строевую 

стойку, имея автоматы в положении "на грудь" (карабины - в положении "к 

ноге"). 

Время выставления и снятия часовых устанавливается начальником 

гарнизона. При возложении делегация возлагающая венки чтит память 

погибших минутой молчания. После минуты молчания оркестр исполняет 

государственный гимн Российской Федерации. После исполнения гимна 

почётный караул проходит торжественным маршем мимо памятника и 

делегации. При возложении венков иностранными государствами 

исполняется гимн страны, делегация которой возлагает венок (ст. – 401 

УГККС ВС РФ). 

В других странах также существуют традиции отдания воинских почестей 

при погребении. 

Так при организации государственных похорон в США с 1938 года 

применяется пролёт боевых самолётов в построении «Missing man» (букв. — 

недостающий человек): от чёткого строя самолётов отделяется один и резко 

уходит вверх. Воинские почести оказываются только военнослужащим и 

верховному главнокомандующему. Кроме того, в США именно орудийные 

передки, а не лафеты, используются для похорон генералов и крупных 

государственных деятелей. 

В Великобритании почётный эскорт движется с карабинами прикладом 

вверх. В Индонезии воинские почести оказывают исключительно 

военнослужащим, при этом оркестр не используется. 

Почтение памяти героев может осуществляться в форме создания 

воинских мемориалов на территории части, а также создании комнат-музеев. 

В 1952 г. было введено в действие «Положение о клубах воинских частей», 

в котором указывалось на необходимость создания в частях, имеющих 

боевую историю, комнат-музеев. 

Созданные в короткие сроки многочисленные комнаты-музеи были далеко 

не одинаковыми по своему содержанию. В связи с этим они назывались по-

разному.  

 В имеющих боевую историю полках - комнаты боевой славы 

 На кораблях - каюты боевой славы 

 В соединениях - музеи боевой славы 

 В частях, отличившихся при строительстве, при выполнении 

хозяйственных задач - комнаты трудовой славы 

 В частях, не участвовавших в боевых действиях - комнаты истории 

части 
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Организация войсковых музеев и их деятельность по пропаганде боевых 

традиций Вооруженных Сил стали одной из самых характерных 

особенностей развития военно-музейного дела, в первые, послевоенные 

годы. 

Численному росту и качественному совершенствованию комнат боевой 

славы способствовал Всеармейский смотр комнат боевой славы (1965), а 

также смотр деятельности штатных, нештатных музеев и комнат боевой 

славы в Вооруженных Силах СССР (1987·1988). В конце 80-х гг. комнаты 

(каюты) боевой славы были созданы в подавляющем большинстве частей, 

кораблей и соединений. 

В Вооруженных Силах Российской Федерации с 1997г. комнаты (каюты) 

боевой славы стали именоваться комнатами (каютами) воинской славы.  

Они строят свою деятельность на основе приказа Министра обороны 

Российской Федерации «Об утверждении Положения о музеях, образованиях 

музейного типа и комнатах воинской славы Вооруженных сил Российской 

Федерации» от 11 сентября 1997г. № 343. 

В указанном документе дается определение комнате (каюте) воинской 

славы части. 

Комната воинской (воинской и трудовой; воинской и спортивной) славы, 

комната (каюта) военно-морской (военно-морской и трудовой военно-

морской и спортивной) славы это: 

 помещение в воинской части (на корабле), специально оборудованное в 

целях популяризации истории русской армии и флота 

 боевого пути, пройденного воинской частью (кораблем) 

 и героики мирных будней воинов и гражданского персонала 

Вооруженных Сил. 

Организация работы комнаты воинской славы строится на основе раздела 

VI указанного «Положения». 

Комнаты воинской славы строят свою работу на общественных началах на 

основе названного «Положения» и осуществляют ее в порядке, определяемом 

соответствующими органами военного управления. 

Деятельность комнаты воинской славы организует председатель совета 

комнаты воинской славы. 

Практическую работу комнаты воинской славы осуществляют члены 

совета комнаты воинской славы, создаваемого в количестве 3·5 человек из 

числа военнослужащих, гражданского персонала и ветеранов воинской 

части. Между членами совета комнаты воинской славы распределяются 

обязанности по собирательской, фондовой, экспозиционной, 

исследовательской и просветительной работе. 

Совет комнаты воинской славы проводит по мере необходимости (но не 

реже одного раза в месяц) заседания, на которых рассматриваются текущие и 

годовые планы работы, вопросы включения новых поступлений в состав 
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музейного фонда и улучшения методики музейной работы, обсуждаются 

дополнения (изменения), вносимые в тематико-экспозиционный план, 

заслушиваются отчеты о работе членов совета комнаты воинской славы и 

подводятся итоги музейной деятельности по ее основным направлениям. В 

отдельных случаях могут создаваться не комнаты, а залы боевой славы.  

Зал боевой и воинской славы — это помещение, специально отведённое 

под нужды экспозиции. Зачастую создаются в соединениях, воинских частях 

и подразделениях, иногда на предприятиях и в учреждениях, чьи работники и 

сотрудники, в массовом порядке шли на фронт, либо на месте формировали 

воинские части и подразделения как, например, Ивановские ткачи или 

рабочие завода «Арсенал» в годы Гражданской войны, шахтёры Донбасса в 

годы Великой Отечественной. Музеи боевой славы формируются также в 

городах и сёлах, на территории которых проходили ожесточённые бои, в 

ходе которых местные жители проявили массовый героизм. 

Почитание памяти героя может осуществляться в виде навечного 

зачислении в списки воинской части.  

Традиция навечного зачисления героя в списки воинской части, где он 

служил и совершил подвиг, известна всем, кто служил в Советской 

Армии. Наиболее известные из зачисленных навечно совершили свои 

подвиги в годы Великой Отечественной войны, это - Герой Советского 

Союза рядовой Александр Матросов, закрывший своим телом амбразуру 

вражеского дзота, и младший сержант Юрий Смирнов, распятый врагами на 

стене блиндажа, но не выдавший военной тайны. 

Были зачисленные и в 20-е и 30-е годы: в Красной Армии, в войсках НКВД 

(пограничных и внутренних) и других. Традиция эта зародилась, однако, не 

после, а до Октябрьской революции. 

 Первым зачисленным навечно в списки полка, был русский солдат, 

участник Кавказской войны 1817-1864 годов, рядовой Тенгинского полка 

Архип Осипов. Это произошло в 1840 году. 

22 марта 1840 года в Михайловском укреплении на Кавказе рядовой 

Осипов в критическую минуту штурма укрепления горцами, когда силы его 

защитников истощились, добровольно вызвался подорвать пороховой погреб, 

по приказу раненого командира укрепления штабс-капитана Лико. Рядовой 

понимал, что в живых он не останется, но хотел не допустить захвата 

укрепления противником, многократно превосходившим гарнизон по 

численности, считая это позором для русского оружия. 

Военный министр А. Чернышов приказом № 29 от 8.11.1840 г. довёл до 

чинов армии о подвиге героя и о повелении государя Николая I «сохранить 

навсегда его имя в списках 1-ой гренадёрской роты Тенгинского полка, 

считая его первым рядовым и при спросе этого имени на перекличке первому 

за ним рядовому отвечать: «Погиб во славу русского оружия в 

Михайловском укреплении!». 
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Всего в Русской императорской армии навечно в полки было зачислено 10 

человек. 

Традиция возродилась в 1920—1930-х годах в СССР и получила развитие в 

период Великой Отечественной Войны 1941—1945 года. 

Всего за подвиги совершённые в годы войны в списки частей было 

навечно зачислено 412 человек. 

Таким образом, в русской армии было введено навечное зачисление и 

соответствующий ритуал. Аналогичный ритуал был принят потом в Красной 

Армии, затем в Советской, существует он и сейчас. 

 

Порядок увековечения. 

Для военнослужащих, зачисленных навечно в списки личного состава 

воинской части (подразделения), в спальном помещении устанавливается 

кровать, которая постоянно содержится в образцовом состоянии. Над 

кроватью вывешиваются портрет военнослужащего и описание его подвига. 

Фамилии военнослужащих, зачисленных навечно в списки личного 

состава, называются на каждой вечерней поверке. 

В начале поверки старшина роты (или лицо его замещающее) называет 

воинские звания, фамилии военнослужащих, зачисленных за совершенные 

ими подвиги в списки роты навечно или почётными солдатами. При 

назывании фамилий указанных военнослужащих заместитель командира 

первого взвода докладывает: «Такой-то (воинское звание и фамилия) пал 

смертью храбрых в бою за свободу и независимость Отечества» или 

«Почётный солдат роты (воинское звание и фамилия) находится в запасе». 

— УВС ВС России [ст. - 231]. 

Портреты навечно зачисленных военнослужащих, с описанием их 

подвигов, жизни и деятельности размещаются в комнатах информации и 

досуга, комнатах боевой славы, музеях воинских частей. В историческом 

формуляре воинской части делаются соответствующие записи. 

Нормативная база - приказ Минобороны России от 28 февраля 1996 года № 

88 «О зачислении военнослужащих в списки воинских частей (кораблей), 

военно-учебных заведений навечно и почётными солдатами (матросами), 

курсантами (слушателями)» 

 

Книга почёта воинской части (корабля) 
Добросовестное несение службы военнослужащими, их служебное рвение 

в мирное и военное время могут также фиксироваться в Книге почёта 

воинской части (приложение № 2 к Дисциплинарному уставу) – ст.ст. 19, 20, 

24, 26, 30. 33, 43). 
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1. Книга почета воинской части (корабля) (далее - Книга почета) ведется во 

всех полках (на кораблях 1 ранга), в отдельной воинской части (на кораблях 

2 и 3 ранга), а также в штабах дивизионов боевых катеров (кораблей 4 ранга). 

2. В Книгу почета заносятся воинские звания, фамилии, имена и отчества 

военнослужащих в порядке поощрения в соответствии с настоящим Уставом. 

Занесение в Книгу почета производится приказом командира воинской 

части (корабля). В Книге почета помещается фотография военнослужащего и 

излагается краткое содержание его достижений или подвига. 

3. Место хранения Книги почета определяется командиром воинской части 

(корабля), с тем, чтобы оно соответствовало ее значению и обеспечивало 

возможность ознакомления с ней личного состава. 

 

 

 ВЫВОД: в Вооружённых Силах Российской Федерации кроме 

закреплённых Уставами воинских ритуалов существуют также традиции 

сложившиеся на протяжении веков. Они пришли к нам из глубокой 

древности и закрепились в сознании не только военнослужащих, но и народа 

в целом. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Перечислить основные традиции, закреплённые в Общевоинских 

уставах В.С. РФ раскрыть их смысл и содержание. 

2. Какой документ определяет порядок создания и работы комнат (кают, 

залов) Воинской славы в частях Вооружённых Сил РФ? 

3. Какие формы увековечивания памяти героев приняты в Вооружённых 

Силах России, на основании каких руководящих документов оно 

производится? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

Появление новых видов оружия обусловившего изменения в характере и 

способах ведения боевых действий, организации войск, изменения в 

качественном составе военнослужащих, а также необходимость приведения 

общевоинских нормативных документов с новыми законодательными актами 

и новый облик Вооружённых Сил Российской Федерации потребовал 

углублённой переработки действующих уставов. Главной идеей 

общевоинских уставов образца 2006-2007 годов является возросшая личная 

ответственность каждого военнослужащего за исполнение своего воинского 

долга по защите народа и Отечества, законность и правопорядок, верность 

воинскому долгу и присяге, демократическим ценностям современного 

российского общества, Конституции Российской Федерации. В этом основа 

поддержания высокой бдительности и боеготовности войск! 



 

145 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................................... 3 
ТЕМА 1.1. «Уставы - свод единых правил несения воинской службы» ............................. 4 
Вопрос № 1: «Зарождение и развитие Воинских уставов в государстве Российском» .... 4 
Вопрос № 2: «Законодательные основы Общевоинских уставов» ..................................... 8 

ТЕМА 1.2. «Общевоинские уставы ВС РФ – закон воинской жизни» .............................. 15 
Вопрос № 1: «Уставы как нормативно-правовые акты» .................................................... 15 
Вопрос № 2: «Общевоинские уставы новой  России» ....................................................... 19 
ТЕМА 2.1. «Основные положения Устава внутренней службы» ...................................... 24 
Вопрос № 1: «Права, обязанности и ответственность военнослужащих» ....................... 24 

Вопрос № 2: «Взаимоотношения между военнослужащими» .......................................... 28 
Вопрос № 3: «Воинские звания» .......................................................................................... 38 
ТЕМА 2.2. «Размещение военнослужащих» ........................................................................ 40 
Вопрос № 1: «Размещение военнослужащих в военном городке и населённых пунктах. 

Содержание помещений» ........................................................................................................... 40 

Вопрос № 2: «Распределение времени и внутренний порядок в повседневной 

деятельности военнослужащих» ................................................................................................ 48 

ТЕМА 2.3. «Воинская дисциплина» ..................................................................................... 53 
Вопрос № 1: «Воинская дисциплина в подразделении и чем она достигается» ............. 53 
Вопрос № 2: «Методы работы должностных лиц подразделения» .................................. 56 
Вопрос № 3: «Порядок подачи предложений, заявлений и жалоб военнослужащих» ... 59 

ТЕМА 2.4. «Обязанности лиц суточного наряда роты» ..................................................... 65 
Вопрос № 1: «Общие положения» ....................................................................................... 65 

Вопрос № 2: «Дневальный и дежурный по роте, их обязанности» .................................. 71 
Вопрос № 3: «Документация дежурного по роте» ............................................................. 77 
ТЕМА 2.5. «Предназначение, порядок организации и содержание гарнизонной, 

комендантской и караульной служб» ........................................................................................ 88 
Вопрос № 1: «Гарнизоны и их предназначение» ................................................................ 88 

Вопрос № 2: «Комендантская служба гарнизона и её предназначение» .......................... 92 
Вопрос № 3: «Караульная служба её предназначение и основное содержание». ........... 95 

ТЕМА 3.1. «Боевое знамя воинской части – официальный символ и воинская реликвия 

части» .......................................................................................................................................... 104 
Вопрос № 1: «История и боевая слава русского военного знамени» .............................. 104 
Вопрос № 2: «Боевое знамя – олицетворение чести, доблести, славы и боевых традиций 

воинской части» ......................................................................................................................... 109 

ТЕМА 3.2. «Военная присяга – клятва воина на верность Отечеству» ........................... 114 
Вопрос № 1: «История зарождения Военной присяги» ................................................... 114 
Вопрос № 2: «Ритуал приведения военнослужащих к Военной присяге» ..................... 124 

ТЕМА 3.3. «Воинское приветствие и другие традиции Вооружённых Сил» ................. 128 
Вопрос № 1: «Воинское приветствие как воплощение товарищества и  сплочённости 

военнослужащих» ...................................................................................................................... 128 
Вопрос № 2: «Боевой клич, почтение памяти героев, комната боевой славы части и 

другие традиции Вооруженных Сил» ..................................................................................... 135 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................................... 144 
ОГЛАВЛЕНИЕ ...................................................................................................................... 145 
ЛИТЕРАТУРА ...................................................................................................................... 146 
 



 

146 

 

ЛИТЕРАТУРА 
 

 Конституция Российской Федерации 12.12.1993 (с изменениями от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12. 2008 № 7-ФКЗ) - М., «Рид Групп», 2012. 

 Поляков, А.В. Общая теория права - СПб., Издательский дом Санкт-

Петербургского государственного университета, 2004. 

 Мигачёв, Ю. И. Военное право / Ю. И. Мигачёв, С. В. Тихомиров. – М., 

Издательство «Юрлитинформ», 2003. 

 Золотарёв, В. А. Военная история России / В. А. Золотарёв, О. В. 

Саксонов, С. А. Тюшевич – М., «Кучково поле», 2001. 

 ЭКСМО - Военная история России с древнейших времён до великих 

завоеваний Российской Империи – М., ЭКСМО, 2012. 

 Данченко, В. Г. Кадетский корпус – школа русской военной элиты / В. 

Г. Данченко, Г. В. Калашников – М., «Центрполиграф», 2007. 

 Смирнов, А. Т. Основы военной службы: учебное пособие – М., 

ACADEMA, 2000. 

 Рощин, Л. В. Наши воинские символы – М., ДОСААФ, 1989. 

 Скоробогаткин, К. Ф. 50 лет Вооружённых сил СССР – М., Воениздат, 

1967. 

 Советская военная энциклопедия, Т. 4 – М., Воениздат, 1978. 

 Общевоинские Уставы Вооружённых Сил Российской Федерации – М., 

УВС, 2007. 

 Корабельный устав Военно-Морского флота Российской Федерации – 

М., Воениздат, 2001. 

 Устав Гарнизонной, комендантской и караульной служб Вооружённых 

Сил Российской федерации – М., Воениздат, 2006. 

 Дисциплинарный Устав Вооружённых Сил Российской Федерации – 

М., Воениздат, 2007. 

 Строевой Устав Вооружённых Сил Российской Федерации – М., 

Воениздат, 2007. 



 

147 

 

 
 

 

 

ОБЩЕВОИНСКИЕ УСТАВЫ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Общевоинские уставы – это нормативно-правовые акты, которые 

регламентируют жизнь и быт военнослужащих, их взаимоотношения, и 

повседневную деятельность. 

 

 

УСТАВ 

ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ. 
 

Устав определяет права и обязанности военнослужащих Вооруженных Сил 

Российской Федерации и взаимоотношения между ними, обязанности 

основных должностных лиц полка и его подразделений, а также правила 

внутреннего порядка. 

На кораблях внутренняя служба и обязанности должностных лиц 

дополнительно определяются Корабельным уставом Военно-Морского 

Флота. 

 

«Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина 

Российской Федерации» - статья - 5 УВС. 
 

ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ УСТАВВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

Настоящий Устав определяет сущность воинской дисциплины, 

обязанности военнослужащих по ее соблюдению, виды поощрений и 

дисциплинарных взысканий, права командиров (начальников) по их 

применению, а также порядок подачи и рассмотрения обращений 

(предложений, заявлений и жалоб). 

 

«Воинская дисциплина есть строгое и точное соблюдение всеми 

военнослужащими порядка и правил, установленных законами Российской 

Федерации, общевоинскими уставами Вооружённых Сил РФ и приказами 

командиров (начальников)» - статья -1 ДУ. 
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УСТАВ ГАРНИЗОННОЙ, КОМЕНДАНТСКОЙ И КАРАУЛЬНОЙ 

СЛУЖБ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Этот Устав определяет предназначение, порядок организации и несения 

гарнизонной, комендантской и караульной служб, права и обязанности 

должностных лиц гарнизона и военнослужащих, несущих эти службы, а 

также регламентирует проведение гарнизонных мероприятий с участием 

войск. 

 

«В каждом гарнизоне организуется гарнизонная, комендантская и 

караульная службы» - статья - 2 - УГККС. 
 

 

СТРОЕВОЙ УСТАВ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

Устав определяет строевые приемы и движение без оружия и с оружием; 

строи подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах; 

порядок выполнения воинского приветствия, проведения строевого смотра; 

положение Боевого знамени воинской части в строю, порядок совместного 

выноса и относа Государственного флага Российской Федерации и Боевого 

знамени воинской части; обязанности военнослужащих перед построением и 

в строю и требования к их строевому обучению, а также способы 

передвижения военнослужащих на поле боя и действия при внезапном 

нападении противника. 

 

«Военнослужащий обязан: знать своё место в строю, уметь быстро без 

суеты занять его …» - статья - 26 СУ. 

 

КОРАБЕЛЬНЫЙ УСТАВ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА 

 

Корабельный устав определяет корабельную организацию, боевую 

подготовку кораблей ВМФ, обязанности основных должностных лиц корабля 

и корабельных соединений, а также повседневную службу корабля, военно-

морские ритуалы и правила несения службы корабельных нарядов. 
 

«Требования Корабельного устава ВМФ обязательны для всех экипажей 

кораблей, в том числе размещённых на берегу, а также для всех лиц, 

временно пребывающих на корабле» - статья - 6 КУ ВМФ.  
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В 2009 году Университет стал победителем многоэтапного конкурса, в 

результате которого определены 12 ведущих университетов России, которым 

присвоена категория «Национальный исследовательский университет». 

Министерством образования и науки Российской Федерации была 

утверждена Программа развития государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный университет информационных технологий, 

механики и оптики на 2009-2018годы».  

 

ВОЕННАЯ КАФЕДРА 

 
 Военная кафедра выпускает квалифицированных военных специалистов, 

как для сухопутных войск, так и для военно-морского флота. Выпускники 

военной кафедры отвечают современным требованиям, предъявляемым к 

специалистам с высшим образованием, обучаются новейшим 

инновационным и информационным технологиям, применяемым в военном 

деле, а также получают навыки работы с различными оптическими, оптико-

электронными, радиоэлектронными и другими приборами, совершенствуя 

свои знания, полученными по соответствующим гражданским 

специальностям. 

Вневойсковая подготовка в ЛИТМО началась с октября 1930г. Ее целью 

было дать студентам теоретические знания и привить практические навыки 

по допризывной подготовке. Студенты изучали топографию, артиллерийские 

приборы, тактику, стрелковое оружие, ПВХО, уставы, звукометрию и 

выпускались младшими командирами РККА. Первый выпуск в количестве 65 

человек состоялся в 1936 г. В сентябре 1937г. в институте вместо 

вневойсковой подготовки введена военная подготовка по профилю 

общевойсковая артиллерия.   

В 1941г. с началом Великой отечественной войны институт эвакуирован в 

Череповец, и военное обучение прекращено до 1944г.  

Постановлением СНК СССР в 1944г. в институте вновь введено военное 

обучение и 31 мая 1944г. создана военно-морская кафедра (ВМК), которая к 

началу учебного года была укомплектована преподавательским составом. В 

этот период подготовка проводилась по трём профилям: 
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- военно-морские оптические приборы; 

- радиотехнические средства военно-морского флота; 

- приборы управления торпедной стрельбой. 

По окончанию военной подготовки студентам присваивалось воинское 

звание младший инженер-лейтенант запаса. 

В 1960 г. была введена новая военная специальность – приборы 

управления стрельбой управляемых баллистических ракет, а в 1963 г. – 

приборы управления стрельбой крылатых зенитных ракет. 

В 1963 г. подготовка студентов оптического факультета переведена на 

новый профиль – инженер по приборам управления стрельбой морской и 

зенитной артиллерии и инженер по дальномерному делу. 

В 1973 г. на военно-морской кафедре велась подготовка по трём 

специальностям: 

- приборы управления артиллерийским огнём; 

- системы управления крылатых ракет; 

- системы управления торпедного оружия. 

В 1966г. создан факультет военного обучения (ФВО) в составе сначала 

двух, а потом трёх военно-морских кафедр. В 1997 г. на базе ФВО образован 

Институт комплексного военного образования (ИКВО) на правах факультета 

СПбГУ ИТМО в составе ФВО, в состав которого входили четыре военных 

кафедры, отдельная дисциплина по военно-прикладным видам спорта при 

кафедре физического воспитания и спорта и отдельная дисциплина 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях».  

В 2009 г. ФВО преобразован в военную кафедру. 

Выпускники военной кафедры получают воинское звание лейтенант 

запаса, а  по специальности артиллерийская разведка - сержант.     
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