
ЗАНЯТИЕ 2. Тема: «ОСНОВЫ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ ЗДРАВО-

ОХРАНЕНИЯ». 

  

  

Вопрос 1. Понятие о национальной безопасности и национальных интересах России. 

Угрозы национальной безопасности. 

 

Развитие мира идет по пути глобализации всех сфер международной жизни, кото-

рая отличается высоким динамизмом и взаимозависимостью событий. Между государ-

ствами обострились противоречия, связанные с неравномерностью развития в результате 

глобализационных процессов, углублением разрыва между уровнями благосостояния 

стран. 

В условиях глобализации процессов мирового развития, международных политиче-

ских и экономических отношений, формирующих новые угрозы и риски для развития 

личности, общества и государства, Россия проводит последовательную и активную поли-

тику в области национальной безопасности.  

"Национальная безопасность" - состояние защищенности личности, общества и 

государства от внутренних и внешних угроз. 

"Национальные интересы Российской Федерации" - совокупность сбалансиро-

ванных интересов личности, общества и государства. 

Интересы личности состоят в реализации конституционных прав и свобод, в 

обеспечении личной безопасности, в повышении качества и уровня жизни, в физическом, 

духовном и интеллектуальном развитии человека и гражданина.  

Интересы общества состоят в упрочении демократии, в создании правового, со-

циального государства, в достижении и поддержании общественного согласия, в духов-

ном обновлении России. 

 Интересы государства состоят в незыблемости конституционного строя, сувере-

нитета и территориальной целостности России, в политической, экономической и соци-

альной стабильности, в безусловном обеспечении законности и поддержании правопоряд-

ка, в развитии равноправного и взаимовыгодного международного сотрудничества. 

Основными источниками внешних и внутренних угроз национальной безопас-

ности являются:  

 вероятные рецидивы односторонних силовых подходов в международных отношениях,  

 наличие и возможная эскалация вооруженных конфликтов вблизи государственной 

границы, незавершенность международно-правового оформления государственной грани-

цы РФ с отдельными государствами. 

 политика ряда ведущих зарубежных стран, направленная на достижение преобладающего 

превосходства в военной сфере, прежде всего в стратегических ядерных силах, путем раз-

вития высокоточных, информационных и других высокотехнологичных средств ведения 

вооруженной борьбы, 

 угроза распространения оружия массового уничтожения и его попадания в руки террори-

стов,  

 милитаризация околоземного космического пространства, 

 размещение в Европе элементов глобальной системы противоракетной обороны Соеди-

ненных Штатов Америки,  

 конкурентная борьба за энергоресурсы (в том числе, на Ближнем Востоке, на шельфе 

Баренцева моря и в других районах Арктики, в бассейне Каспийского моря и в Централь-

ной Азии),  

 деятельность террористических организаций, группировок и отдельных лиц, направленная 

на насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации, 

устрашение населения,  
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 экстремистская деятельность националистических, религиозных, этнических и иных 

организаций и структур, направленная на дестабилизацию внутриполитической и соци-

альной ситуации в стране;  

 сохраняющийся рост преступных посягательств, направленных против личности, соб-

ственности, государственной власти, общественной и экономической безопасности, а 

также связанных с коррупцией; 

 националистические настроения, ксенофобия, сепаратизм и насильственный экстремизм, в 

том числе под лозунгами религиозного радикализма,  

 обострение демографической ситуации,  

 проблемы окружающей природной среды,  

 неконтролируемая и незаконная миграция, 

 распространение эпидемий, вызываемых новыми, неизвестными ранее вирусами, массо-

вое распространение ВИЧ-инфекции, туберкулеза, наркомании и алкоголизма, повышение 

доступности психоактивных и психотропных веществ;  

 последствия мировых финансово-экономических кризисов, которые могут стать сопоста-

вимыми по совокупному ущербу с масштабным применением военной силы, 

 

Вопрос 2. Приоритетные направления обеспечения национальной безопасности РФ. 

 

Национальная безопасность Российской Федерации обеспечивается всеми имею-

щимися средствами - политическими, экономическими, правовыми, военными, организа-

ционными и ресурсными. 

Для предотвращения угроз национальной безопасности необходимо обеспечить со-

циальную стабильность, этническое и конфессиональное согласие, повысить мобилизаци-

онный потенциал и рост национальной экономики. 

Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 утверждена 

«Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» - офи-

циально признанная система стратегических приоритетов, целей и мер в области внутрен-

ней и внешней политики, определяющих состояние национальной безопасности и уровень 

устойчивого развития государства на долгосрочную перспективу.  

Основными приоритетами национальной безопасности Российской Федерации яв-

ляются национальная оборона, государственная и общественная безопасность. 

Для обеспечения национальной безопасности Российская Федерация, наряду с до-

стижением основных приоритетов национальной безопасности, сосредоточивает свои 

усилия и ресурсы на следующих приоритетах устойчивого развития: 

 повышение качества жизни российских граждан путем гарантирования личной без-

опасности, а также высоких стандартов жизнеобеспечения; 

 экономический рост, который достигается прежде всего путем развития национальной 

инновационной системы и инвестиций в человеческий капитал; 

 наука, технологии, образование, здравоохранение и культура, которые развиваются 

путем укрепления роли государства и совершенствования государственно-частного 

партнерства; 

 экология живых систем и рациональное природопользование, поддержание которых 

достигается за счет сбалансированного потребления, развития прогрессивных техно-

логий и целесообразного воспроизводства природно-ресурсного потенциала страны; 

 равноправное международное партнерство партнерство. 

Обеспечение национальной безопасности в чрезвычайных ситуациях достигается 

путем совершенствования и развития единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в том числе 

территориальных и функциональных сегментов), ее интеграции с аналогичными зарубеж-

ными системами.  

http://www.scrf.gov.ru/news/436.html
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Решение задач обеспечения национальной безопасности в чрезвычайных ситуациях 

достигается за счет:  

 повышения эффективности реализации полномочий органов местного самоуправления 

в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения,  

 обновления парка технологического оборудования и технологий производства на по-

тенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения,  

 внедрения современных технических средств информирования и оповещения населе-

ния в местах их массового пребывания,  

 разработки системы принятия превентивных мер по снижению риска террористиче-

ских актов и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природ-

ного характера.  

Стратегические цели совершенствования национальной обороны состоят в предот-

вращении глобальных и региональных войн и конфликтов. Государственная политика 

Российской Федерации в области национальной обороны нацелена на совершенствование 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и орга-

нов, призванных при любых условиях развития военно-политической обстановки обеспе-

чить безопасность, суверенитет и территориальную целостность государства. 

В системе национальной безопасности страны важную роль играет здравоохране-

ние. Здравоохранение - сфера деятельности, влияющая на сохранение и укрепление здоро-

вья населения страны в т. ч. и личного состава Вооруженных Сил и непосредственно ре-

шающая вопросы оказания медицинской помощи, лечения раненых и больных с целью 

быстрейшего восстановления их бое - и трудоспособности, как решающего фактора, вли-

яющего на ход и исход войны. 

Российская Федерация реализует государственную политику в области националь-

ной обороны путем развития норм законодательного регулирования деятельности органов 

государственной власти, учреждений, предприятий и организаций в мирное и военное 

время в интересах национальной обороны. 

 

Вопрос 3. Нормативные правовые основы мобилизационной подготовки. 

 

Актуальность проблем национальной, в том числе, военной безопасности страны 

обусловили необходимость укрепления нормативно-правовой базы по вопросам мобили-

зационной подготовки и мобилизации. Основные документы, определяющие стратегиче-

ские направления работы в этой области: 

 

1. Конституция Российской Федерации (12 декабря 1993 г.). 

Статья 59: Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Россий-

ской Федерации. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответ-

ствии с федеральным законом. 

Статья 87: Президент РФ является Верховным Главнокомандующим Вооруженны-

ми Силами Российской Федерации; в случае агрессии против РФ или непосредственной 

угрозы агрессии, Президент вводит на территории РФ военное положение. 

 

2. Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 года № 1-ФКЗ «О 

военном положении». 

В законе дается формулировка военного положения как особого правого режима, 

вводимого на территории РФ или в отдельных её местностях Президентом РФ в случае 

агрессии против РФ или непосредственной угрозы агрессии. Целью введения военного 

положения является создание условий для отложения или предотвращения агрессии. 

В период действия военного положения могут в той мере, в какой это необходимо 

для обеспечения обороны страны и безопасности государства, ограничиваться права и 

свободы граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства, деятельность организа-
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ций независимо от форм собственности. На граждан, организации и их должностных лиц 

могут возлагаться дополнительные обязанности. 

При введении военного положения на территории Российской Федерации или в от-

дельных ее местностях объявляется общая или частичная мобилизация. 

 

3. Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 года № 3-ФКЗ «О чрез-

вычайном положении». 

В законе дается определение чрезвычайного положения, как особого правового ре-

жима, который допускает отдельное ограничение прав и свобод граждан РФ,  а также воз-

ложение на них дополнительных обязанностей. Указываются обстоятельства введения 

чрезвычайного положения: 

- Внутренние военно-политические угрозы жизни и безопасности граждан или кон-

ституционному строю РФ (в том числе, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, тер-

рористические акты, межнациональные конфликты); 

- Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, чрезвычайные 

экологические ситуации, в том числе эпидемии и эпизоотии, возникшие в результате ава-

рий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие 

(могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружаю-

щей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнеде-

ятельности населения и требующие проведения масштабных аварийно-спасательных и 

других неотложных работ. 

 

4.  Федеральный закон от 31 мая 1996года № 61-ФЗ «Об обороне». 

Закон определяет основы и организацию обороны РФ, полномочия органов госу-

дарственной власти различного уровня, функции организаций и их должностных лиц, 

права и обязанности граждан в области обороны, силы и средства, привлекаемые для обо-

роны, ответственность за нарушение законодательства РФ в области обороны. 

В целях обороны устанавливаются воинская обязанность граждан РФ и военно-

транспортная обязанность федеральных органов исполнительной власти, органов мест-

ного самоуправления и организаций независимо от форм собственности, а также соб-

ственников транспортных средств.  

Для выполнения отдельных задач в области обороны привлекаются создаваемые на 

военное время специальные формирования. 

Организация обороны включает (в том числе): 

 мобилизационную подготовку органов государственной власти Российской Феде-

рации, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправле-

ния и организаций независимо от форм собственности, транспорта, коммуникаций и 

населения страны; 

 создание запасов материальных ценностей государственного и мобилизационного ре-

зервов; 

 планирование и осуществление мероприятий по гражданской обороне. 

 

5. Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ  «о воинской обязанности и 

военной службе» 

Воинская обязанность граждан РФ предусматривает: 

 воинский учет; 

 обязательную подготовку к военной службе; 

 призыв на военную службу; 

 прохождение военной службы по призыву; 

 пребывание в запасе; 

 призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в за-

пасе. 
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В период мобилизации, в период военного положения и в военное время воинская 

обязанность граждан предусматривает: 

 призыв на военную службу по мобилизации, в период военного положения и в воен-

ное время; 

 прохождение военной службы в период мобилизации, в период военного положения и 

в военное время; 

 военное обучение в период военного положения и в военное время. 

 

6. Постановление Правительства РФ от 25 декабря 1998 г. № 1541"об утвер-

ждении положения о воинском учете"  

Воинский учет граждан РФ организуется в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами "Об обороне", "О воинской обязанности и военной 

службе", "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" и 

настоящим Положением. 

Воинский учет осуществляется постоянно и охватывает все категории граждан, под-

лежащих воинскому учету. Основными требованиями, предъявляемыми к воинскому уче-

ту, являются полнота и достоверность данных, характеризующих количественное и каче-

ственное состояние призывных и мобилизационных людских ресурсов. 

 

7. Федеральный закон от 26 февраля 1997года № 31-ФЗ «О мобилизационной 

подготовке и мобилизации в Российской Федерации».  

Под мобилизационной подготовкой понимается комплекс мероприятий, прово-

димых в мирное время, по заблаговременной подготовке экономики РФ, органов государ-

ственной власти, Вооруженных Сил и специальных формирований  к обеспечению защи-

ты государства от вооруженного нападения и удовлетворению потребностей государства 

и нужд населения в военное время. 

Под мобилизацией в РФ понимается комплекс мероприятий по переводу экономи-

ки РФ, органов государственной власти, Вооруженных Сил и специальных формирований 

на организацию и состав военного времени. 

В соответствии с положениями данного Закона в содержание мобилизационной 

подготовки здравоохранения входят следующие мероприятия: 

1) подготовка органов управления и учреждений здравоохранения  к работе в воен-

ное время; 

2) разработка мобилизационных планов; 

3) создание, сохранение и обновление мобилизационных запасов медицинского 

имущества; 

4) создание и подготовка специальных формирований здравоохранения; 

5) организация воинского учета и бронирования граждан, находящихся в запасе 

Вооруженных Сил РФ и работающих в медицинских организациях; 

6) проведение учений и тренировок по мобилизационному развертыванию и вы-

полнению мобилизационных планов. 

Граждане в области мобилизационной подготовки и мобилизации обязаны: 

1) являться по вызову в военные комиссариаты для определения своего предназна-

чения в период мобилизации и в военное время; 

2) выполнять требования, изложенные в полученных ими мобилизационных пред-

писаниях, повестках и распоряжениях военных комиссаров; 

3) предоставлять в соответствии с законодательством Российской Федерации в во-

енное время в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства здания, со-

оружения, транспортные средства и другое имущество, находящиеся в их собственности, 

с возмещением государством понесенных ими убытков. 
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Граждане в период мобилизации и в военное время привлекаются к выполнению 

работ в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства, а также зачисля-

ются в специальные формирования в установленном порядке. 

 

 

Вопрос 4. Специальные формирования здравоохранения. 

В соответствии с федеральными законами «Об обороне» и «О мобилизационной 

подготовке и мобилизации в Российской Федерации» в стране при объявлении мобилиза-

ции и на военное время создаются специальные формирования для выполнения специаль-

ных задач по обеспечению боевой деятельности Вооруженных Сил РФ и устойчивости 

функционирования экономики. 

Специальные формирования создаются при различных министерствах и ведом-

ствах для всестороннего обеспечения потребностей военного времени. 

Для участия в медицинском обеспечении личного состава Вооруженных Сил РФ  в 

тылу страны создаются специальные формирования здравоохранения, которые составля-

ют 2/3 от всех создаваемых специальных формирований министерств и ведомств. 

Специальные формирования здравоохранения - органы управления и медицин-

ские учреждения, создаваемые в период мобилизации и военное время для выполнения 

задач по медицинскому обеспечению личного состава Вооруженных Сил РФ. 

Специальные формирования здравоохранения используются в интересах Воору-

женных Сил РФ, однако в  их состав не передаются. Они являются структурными подраз-

делениями Министерства здравоохранения РФ, органов управления здравоохранением 

субъектов РФ. 

К специальным формированиям здравоохранения относятся: 

1)  органы управления специальными формированиями; 

2)  тыловые госпитали здравоохранения; 

3)  обсервационные пункты. 

Органы управления специальными формированиями — структурные подраз-

делениями Министерства здравоохранения РФ и органов управления здравоохранением 

субъектов РФ. Они формируются при объявлении мобилизации для руководства тыловы-

ми госпиталями здравоохранения и обсервационными пунктами. 

К органам управления специальными формированиями здравоохранения относятся: 

1. главное управление по руководству специальными формированиями здравоохране-

ния (создается в Министерстве здравоохранения РФ); 

2. отделы по руководству тыловыми госпиталями (создаются в органах управления 

здравоохранением субъектов РФ); 

3. секторы по руководству тыловыми госпиталями (создаются в органах управления 

здравоохранением муниципальных образований). 

На органы управления специальными формированиями здравоохранения возлага-

ются следующие задачи: 

1. руководство работой специальных формирований в период мобилизации и в 

военное время; 

2. оказание методической помощи руководителям органов управления здраво-

охранением субъектов РФ по вопросам развертывания специальных формирований, их 

материально-технического обеспечения; 

3. организация взаимодействия с Главным военно-медицинским управлением 

Министерства обороны Российской Федерации  по вопросам, обеспечения преемственно-

сти оказания медицинской помощи и лечения раненых и больных; 

4. организация и осуществление контроля за качеством лечения раненых и 

больных, их реабилитацией и своевременной выпиской, проведением военно-врачебной и 

медико-социальной экспертизы; 

5. руководство проведением санитарно-гигиенических и противоэпидемиче-
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ских мероприятий; 

6. организация медицинского снабжения специальных формирований; 

7. оперативное руководство и контроль за расформированием тыловых госпи-

талей и обсервационных пунктов. 

 

Тыловые госпитали здравоохранения предназначены для приема раненых и 

больных военнослужащих, поступающих из госпитальных баз фронтов (флотов), войск 

военных округов, в том числе, из очагов массовых санитарных потерь, оказания им специ-

ализированной медицинской  помощи, лечения до определившихся исходов и реабилита-

ции. 

Эвакуации из госпитальных баз фронтов в тыловые госпитали подлежат раненые и 

больные: 

1. нуждающиеся в длительном лечении, превышающем установленные для 

госпитальной базы фронта сроки (более 60 суток); 

2. которые после окончания лечения не могут быть возвращены в строй (неза-

висимо от сроков лечения). 

На лечение в ТГЗ будут направляться наиболее тяжелые контингенты раненых и 

больных, многие из них будут иметь сочетанные ранения (грудь,  живот и т.д.) или ком-

бинированные поражения (огнестрельные ранения с поражением ОВ, поражения ионизи-

рующим излучением и травма и др.). 

Тыловые госпитали здравоохранения являются неотъемлемой составной частью 

современной системы этапного лечения раненых и больных с эвакуацией их по назначе-

нию. Из тыловых госпиталей раненые и больные, по завершению лечения могут быть воз-

вращены в строй или уволены из Вооруженных Сил и направлены по месту жительства. 

Мероприятия по формированию тыловых госпиталей здравоохранения выполняют-

ся с объявлением общей или частичной мобилизации. 

На тыловые госпитали здравоохранения (ТГЗ)  возлагаются следующие задачи: 

1. прием, медицинская сортировка, санитарная обработка раненых и больных, спе-

циальная обработка их обмундирования; 

2. обследование и лечение до определившихся исходов; 

3. проведение военно-врачебной экспертизы; 

4. проведение медико-социальной экспертизы всех увольняемых из Вооруженных 

Сил; 

6. развертывание силами приемно-эвакуационных отделений на железнодорожных 

станциях (в аэропортах, портах) эвакуационных приемников и организация разгрузки 

прибывающего транспорта; 

В соответствии с существующей в настоящее время организационно-штатной 

структурой ТГЗ подразделяются на шесть типов: 4 многопрофильных госпиталя (базовый, 

нейрохирургический, травматологический, терапевтический) и 2 узкоспециализированных 

госпиталя (кожно-венерологический и туберкулезный).  

Коечная емкость тыловых госпиталей здравоохранения установлена в объемах 400, 

500,600 коек. 

Для развертывания тыловых госпиталей здравоохранения в период мобилизации и 

выполнения ими задач по предназначению необходима их заблаговременная мобилизаци-

онная подготовка в мирное время, которая возлагается на органы управления здравоохра-

нением субъектов РФ под общим руководством Министерства здравоохранения РФ. В хо-

де мобилизационной подготовки должны быть решены следующие основные вопросы: 

1. Комплектование медицинским и обслуживающим персоналом; 

2. Материальное, техническое и финансовое обеспечение; 

3. Отвод, приспособление и оборудование зданий, предназначаемых для разверты-

вания ТГЗ. 
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Обсервационные пункты являются противоэпидемическими формированиями 

здравоохранения военного времени.  

Предназначены для временной изоляции и обсервации следующих по железнодо-

рожным, водным, воздушным путям сообщения воинских контингентов при их эпидеми-

ческом неблагополучии (то есть, выполняют функции противоэпидемических барьеров по 

предупреждению заноса и распространения инфекционных заболеваний в  войсках и сре-

ди населения). 

На обсервационные пункты возлагаются следующие задачи: 

1. прием, полная санитарная обработка воинских контингентов, поступающих 

в обсерватор, с обязательной дезинфекцией обмундирования и других вещей; 

2. медицинское наблюдение за обсервируемым личным составом с целью 

своевременного выявления инфекционных больных,  

3.  изоляция и госпитализация инфекционных больных в ближайшие инфекци-

онные больницы; 

4. лабораторные обследования (по показаниям) с целью выявления бактерио-

носителей; 

5. проведение (по эпидпоказаниям) профилактических прививок; 

6. организация по окончанию обсервации заключительного медицинского 

осмотра и санитарной обработки обсервируемых. 

Обсервации подвергаются воинские контингента, следующие по путям сообщения, 

при наличии среди них более 2% однородных или 5% разнородных инфекционных забо-

леваний, а также хотя бы одного случая чумы, оспы и других опасных высококонтагиоз-

ных заболеваний. 

 

Обеспечение специальных формирований здравоохранения медицинским и сани-

тарно-хозяйственным имуществом осуществляется путем накопления его в мирное время 

в мобилизационном резерве согласно табелям к штатам тыловых госпиталей и нормам 

снабжения. Мобилизационный резерв медицинского и санитарно-хозяйственного иму-

щества является составной частью государственного материального резерва. 

Требования к материальным ценностям мобилизационного резерва: 

1. их качество должно подтверждаться сертификатами, паспортами, протоколами испы-

таний и др.,  

2. должны закладываться на хранение целыми единицами (ящиками, бочками, кипами и 

т.п.).  

3. медико-санитарное имущество должно выпускаться Российскими предприятиями и 

имелась бы возможность его освежения.  

4. в моб. резерв не закладываются материальные ценности, имеющие срок годности ме-

нее 12 месяцев. 

Объемы накопления материальных ценностей в мобилизационном резерве для 

обеспечения развертывания специальных формирований устанавливаются исходя из по-

требности в них на 3 месяца. 

Комплектование специальных формирований здравоохранения медицинским пер-

соналом осуществляется из числа соответствующих специалистов, состоящих в мирное 

время на воинском учете. 

 

Вопрос 5. Воинский учет граждан, пребывающих в запасе.  

 

Ведение воинского учета и бронирование граждан, пребывающих в запасе, являет-

ся составной частью мобилизационной подготовки. 

Воинский учет - это государственная система учета и анализа имеющихся в стране 

призывных и мобилизационных людских ресурсов. 
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Цели и задачи воинского учета: 

1. обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности, установленной Феде-

ральными законами; 

2. определение количественного и качественного состава призывных и мобилизационных 

людских ресурсов в интересах их эффективного использования для обеспечения обо-

роны и безопасности государства; 

3. проведение плановой работы по подготовке необходимых военных специалистов из 

числа граждан, пребывающих в запасе, для обеспечения мероприятий по переводу Во-

оруженных Сил, других войск и специальных формирований с мирного на военное 

время и последующего их доукомплектования личным составом. 

Воинскому учету подлежат граждане: 

1. мужского пола, годные по состоянию здоровья к военной службе; 

2. женского пола, годные по состоянию здоровья к военной службе и имеющие специ-

альность по перечню специальностей для постановки на воинский учет. 

В перечень этих специальностей входит медицинский профиль, а именно - врачи 

всех специальностей, провизоры, средний медицинский и фармацевтический персонал. 

Не подлежат воинскому учету граждане: 

 освобожденные от исполнения воинской обязанности в соответствии с Федеральным 

законом "О воинской обязанности и военной службе"; 

 проходящие военную службу или альтернативную гражданскую службу; 

 отбывающие наказание в виде лишения свободы; 

 женского пола, не имеющие военно-учетной специальности; 

 постоянно проживающие за пределами Российской Федерации. 

Граждане, пребывающие в запасе, проходят медицинское освидетельствование для 

определения годности к военной службе в соответствии с «Положением о военно-

врачебной экспертизе», утверждаемым Правительством РФ. Проведение мероприятий по 

медицинскому освидетельствованию осуществляется военными комиссариатами. 

Гражданин, пребывающий в запасе и достигший предельного возраста пребывания 

в запасе (мужчины, не имеющие офицерских званий, - 50 лет, женщины – 45 лет) или при-

знанный не годным к военной службе по состоянию здоровья, переводится в отставку и 

снимается с воинского учета. 

Воинский учет граждан осуществляется военными комиссариатами по месту их 

жительства. Организации (в том числе, медицинские) ведут воинский учет работающих в 

них граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву на военную служ-

бу. Осуществлять работу по воинскому учету должны все организации независимо от ор-

ганизационно-правовых форм и форм собственности. 

Для ведения воинского учета в организации издается соответствующий приказ, 

устанавливающий конкретное должностное лицо организации, на которое и возлагаются 

обязанности по ведению воинского учета граждан, пребывающих в запасе. 

Воинский учет в организациях ведется по личной карточке работника. 

Основными документами воинского учета, на основании которых заполняются со-

ответствующие разделы личной карточки, являются: 

- для граждан, пребывающих в запасе, - военный билет; 

- для граждан, подлежащих призыву на военную службу, - удостоверение граждани-

на, подлежащего призыву на военную службу. 

Для осуществления воинского учета ответственные за военно-учетную работу 

должностные лица организаций обязаны: 

 проверять при приеме на работу (учебу) у граждан, пребывающих в запасе, военные 

билеты, а у граждан, подлежащих призыву на военную службу, - удостоверения граж-

дан, подлежащих призыву на военную службу.  

 установить, состоят ли граждане, принимаемые на работу (учебу), на воинском учете; 
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 направлять граждан, подлежащих постановке на воинский учет, в соответствующий 

орган, осуществляющий воинский учет по месту жительства; 

 сверять не реже одного раза в год сведения о воинском учете граждан в личных кар-

точках с документами воинского учета военных комиссариатов; 

 своевременно оформлять бронирование граждан, пребывающих в запасе, за организа-

цией на период мобилизации и на военное время; 

 оповещать граждан о вызовах в военный комиссариат; 

 обеспечивать гражданам возможность своевременной явки по вызовам (повесткам) в 

военные комиссариаты; 

 сообщать в 2-недельный срок в военные комиссариаты о всех гражданах, пребываю-

щих в запасе или подлежащих призыву на военную службу, и принятых на работу 

(учебу) или уволенных с работы (отчисленных из образовательных учреждений). 

Граждане, подлежащие воинскому учету, обязаны: 

1. состоять на воинском учете по месту жительства в военном комиссариате; 

2. явиться в установленные время и место по вызову (повестке) в военный комиссариат 

по месту жительства или временного пребывания; 

3. сообщить в 2-недельный срок в военный комиссариат по месту жительства об измене-

нии семейного положения, образования, места работы или должности, места жительства в 

пределах района, города  или иного муниципального образования; 

4. сняться с воинского учета при переезде на новое место жительства или место времен-

ного пребывания (на срок более 3 месяцев), а также при выезде из Российской Федерации 

на срок свыше 6 месяцев и встать на воинский учет в 2-недельный срок по прибытии на 

новое место жительства или место временного пребывания либо по возвращении в РФ; 

5. бережно хранить военный билет; в случае его утраты в 2-недельный срок обратиться в 

военный комиссариат по месту жительства; 

6. с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без раз-

решения военных комиссариатов. 

Граждане за неисполнение своих обязанностей в области  мобилизационной под-

готовки и мобилизации несут ответственность в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

 

Вопрос 6. Обязанности должностных лиц органов государственной власти и 

организаций по обеспечению исполнения гражданами воинской обязанности 

 

1. Руководители, другие ответственные за военно-учетную работу должностные 

лица организаций обязаны: 

 оповещать граждан о вызовах (повестках) военных комиссариатов соответствующих 

территорий; 

 обеспечивать гражданам возможность своевременной явки по вызовам (повесткам) 

военных комиссариатов; 

 направлять в двухнедельный срок по запросам военных комиссариатов, необходимые 

для занесения в документы воинского учета сведения о гражданах, поступающих на 

воинский учет, состоящих на воинском учете, а также не состоящих, но обязанных со-

стоять на воинском учете. 

2. Руководители организаций, осуществляющих эксплуатацию жилых помещений, 

должностные лица этих организаций, ответственные за военно-учетную работу, обязаны 

сообщать в двухнедельный срок в военные комиссариаты сведения об изменениях состава 

граждан, постоянно проживающих или пребывающих более трех месяцев, которые состо-

ят или обязаны состоять на воинском учете. 

3. Органы внутренних дел в пределах своей компетенции обязаны: 
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 направлять в двухнедельный срок по запросам военных комиссариатов необходимые 

для занесения в документы воинского учета сведения о гражданах, состоящих на во-

инском учете; 

 производить розыск и при наличии законных оснований осуществлять задержание 

граждан, уклоняющихся от воинского учета, призыва на военную службу или военные 

сборы, прохождения военной службы или военных сборов; 

 направлять в двухнедельный срок в военные комиссариаты сведения о случаях выяв-

ления граждан, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, а также све-

дения о лицах, получивших гражданство Российской Федерации и подлежащих по-

становке на воинский учет. 

4. Органы записи актов гражданского состояния обязаны в двухнедельный срок со-

общать в военные комиссариаты сведения о внесении изменений в акты гражданского со-

стояния граждан, состоящих или обязанных состоять на воинском учете. 

5. Органы дознания и органы предварительного следствия обязаны в двухнедель-

ный срок информировать военные комиссариаты о возбуждении или прекращении уго-

ловных дел в отношении граждан, состоящих или обязанных состоять на воинском учете, 

либо о направлении указанных уголовных дел в суд. 

6. Федеральные суды в двухнедельный срок сообщают в военные комиссариаты: 

 о возбуждении или прекращении ими уголовных дел в отношении граждан, состоя-

щих или обязанных состоять на воинском учете; 

 о вступивших в законную силу приговорах в отношении граждан, состоящих или 

обязанных состоять на воинском учете, с направлением в военные комиссариаты во-

инских документов граждан, осужденных к обязательным работам, исправительным 

работам, ограничению свободы, аресту или лишению свободы. 

7. Органы государственной службы медико-социальной экспертизы обязаны в 

двухнедельный срок сообщать в военные комиссариаты сведения о признании инвалида-

ми граждан, состоящих или обязанных состоять на воинском учете. 

 

Вопрос 7. Понятие о бронировании граждан, пребывающих в запасе. 

 

Бронирование граждан, пребывающих в запасе, является составной частью моби-

лизационной подготовки. 

Бронирование граждан, пребывающих в запасе - осуществление органами госу-

дарственной власти,  организациями комплекса мероприятий, направленных на обеспече-

ние их в период мобилизации и в военное время трудовыми ресурсами.  

Основной задачей бронирования граждан является - закрепление на период мо-

билизации и в военное время за организациями руководителей и специалистов путем за-

благовременного и рационального распределения их между Вооруженными Силами, дру-

гими войсками, специальными формированиями, органами власти и организациями. 

Забронированные граждане освобождаются от призыва на военную службу по мо-

билизации и последующих призывов в военное время, а также от призыва на военные 

сборы на срок действия предоставленной отсрочки (до 6 месяцев). 

Бронированию подлежат граждане, пребывающие в запасе, кроме уволенных с во-

енной службы в запас I разряда и в течение первых 5 лет пребывания в запасе в данном 

разряде. Граждане, не призванные по каким-либо причинам на военную службу и зачис-

ленные в запас, могут быть забронированы только при достижении ими 27 - летнего воз-

раста. 

 Бронирование граждан  осуществляется на основании следующих принципов: 

1.  учет потребности для обеспечения организации трудовыми ресурсами на 

период мобилизации и в военное время; 

2. приоритетное бронирование граждан, которые работают в организациях, 

имеющих мобилизационное задание; 
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3. установление ограничений в предоставлении отсрочки от призыва гражда-

нам, предназначенным для доукомплектования воинских частей постоянной готовности 

Вооруженных Сил,  специальных формирований, а также гражданам, имеющим особо де-

фицитные военно-учетные специальности. 

Бронирование граждан  включает следующие мероприятия: 

1. ведение учета граждан по месту их работы; 

2. определение необходимой на период мобилизации и в военное время чис-

ленности руководителей, специалистов, высококвалифицированных рабочих и служащих 

из числа граждан запаса; 

3. выработка предложений для внесения изменений в перечни должностей и 

профессий, по которым бронируются граждане запаса; 

4. оформление забронированным гражданам документов на право отсрочки от 

призыва на военную службу и постановка их на специальный воинский учет; 

5. анализ обеспеченности на период мобилизации и в военное время организа-

ций трудовыми ресурсами из числа граждан запаса. 

Руководство, контроль и нормативное обеспечение работ по бронированию граж-

дан  в Российской Федерации осуществляет Межведомственная комиссия по вопросам 

бронирования граждан. Методическое руководство по воинскому учету и бронированию 

граждан в организациях здравоохранения осуществляет мобилизационный орган Мини-

стерства здравоохранения РФ. 

Бронирование граждан в субъектах Российской Федерации и муниципальных обра-

зованиях (городах, районах) организуют территориальные комиссии, районные комиссии. 

Основанием для предоставления отсрочки от призыва на военную службу по моби-

лизации и в военное время являются: 

1. перечни должностей и профессий, по которым бронируются граждане запа-

са; 

2. постановления Межведомственной Комиссии, которые устанавливают усло-

вия и порядок бронирования граждан запаса; 

3. постановления Межведомственной Комиссии о предоставлении персо-

нальной отсрочки отдельным гражданам запаса. 

Предоставленная отсрочка от призыва может аннулироваться в случаях: 

1. наличия решения об этом Межведомственной Комиссии; 

2. перемещения гражданин на должность, по которой отсрочка от призыва по 

перечню должностей и профессий не предоставляется; 

3. перемещения гражданина, имеющего персональную отсрочку от призы-ва, 

на другую должность; 

4. изменения военно-учетных признаков (военно-учетной специальности, во-

инского звания, возраста, состава или профиля), в результате которых гражданин теряет 

право на отсрочку; 

5. исключения гражданина с воинского учета по болезни или при достиже-нии 

предельного возраста пребывания в запасе; 

6. увольнения гражданина из организации, в которой была предоставлена от-

срочка от призыва; 

7. отчисления студентов, слушателей, курсантов и аспирантов из образова-

тельного учреждения профессионального образования, в котором была предоставлена от-

срочка от призыва; 

8. выезда забронированного гражданина за границу на срок свыше трех меся-

цев; 

9. ликвидации организации. 


