
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОНСПЕКТ 
Для самостоятельной подготовки студентов 5  и 6-го курса  

по дисциплине 
 «Медицина чрезвычайных ситуаций» 

 
Тема 2.8  «Нормативно-правовые основы мобилизационной подготовки 
здравоохранения»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

Время подготовки: 45 минут 
 
 Учебные вопросы: 
 

1. Определения 
2. История мобилизационной подготовки и мобилизации 
3. Законы Российской Федерации, регламентирующие вопросы мобили-

зационной подготовки и мобилизации 
4. Указы Президента Российской Федерации, регламентирующие вопро-

сы мобилизационной подготовки 
5. Постановления Правительства Российской Федерации и ведомственные 

документы по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации 
 
 Литература для подготовки 
 

1. Конституция РФ 
2. Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 года № 1-ФКЗ 

«О военном положении». 
3. Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 года № 3-ФКЗ «О 

чрезвычайном положении» 
4. Федеральный закон от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне» 
5. Федеральный закон от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизаци-

онной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» 
6. Федеральный закон от 29 декабря 1004 года № 79-ФЗ «О государствен-

ном материальном резерве» 
7. Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обя-

занности и военной службе» 
8. Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне». 
9. Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослу-

жащих». 
11. Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1998 года № 1175 

«Об утверждении Положения о военно-транспортной обязанности» 
12. Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 

«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» 
13. Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2014 года № 

Пр-2976 «Об утверждении Военной доктрины Российской Федерации» 
14. Указ Президента Российской Федерации от16 сентября 1999 г. № 1237 

«Вопросы прохождения военной службы» 
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Вопрос 1 Определения 
 

Мобилизационная  подготовка - комплекс мероприятий, проводимых 
в мирное время, по заблаговременной подготовке экономики Российской Фе-
дерации, экономики субъектов Российской Федерации и экономики муници-
пальных образований, подготовке органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и организаций, подготовке Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и созда-
ваемых на военное время специальных формирований к обеспечению защиты 
государства от вооруженного нападения и удовлетворению потребностей го-
сударства и нужд населения в военное время. 
 

Мобилизация  -  комплекс мероприятий по переводу экономики Рос-
сийской Федерации, экономики субъектов Российской Федерации и эконо-
мики муниципальных образований, переводу органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления и организаций на работу в условиях 
военного времени, переводу Вооруженных Сил Российской Федерации, дру-
гих войск, воинских формирований, органов и специальных формирований 
на организацию и состав военного времени. 

 
Мобилизационная подготовка здравоохранения - комплекс меро-

приятий, проводимых в мирное время, по заблаговременной подготовке ор-
ганов медицинского управления, учреждений и специальных формирований 
здравоохранения Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, создаваемых на военное время в соответствии 
с Федеральным законом "Об обороне", к медицинскому обеспечению Воо-
руженных Сил Российской Федерации и населения в военное время. 

 
Мобилизационные задания (заказы) — задания по поставкам про-

дукции (работ, услуг) в расчетном году для государственных нужд в составе 
мобилизационного плана экономики Российской Федерации, устанавливае-
мые Правительством Российской Федерации, федеральными органами ис-
полнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и размещаемые в виде заказов на договорной (контрактной) 
основе за счет бюджетных источников финансирования в организациях (на 
предприятиях) — поставщиках, включая организации (предприятия), при-
влекаемые к выполнению этих заказов по кооперации. 

 
Мобилизационные мощности (объекты) - мощности (объекты), мак-

симальное (дополнительное) использование которых после завершения пе-
риода мобилизационного развертывания и перехода экономики на режим ра-
боты в условиях военного времени обеспечивает выполнения мобилизацион-
ных заданий. 
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Федеральные конституционные законы – законы, принимающиеся 
по вопросам, предусмотренным Конституцией российской Федерации. 
 

Подзаконные акты - акты органов  исполнительной власти, акты ор-
ганов местного самоуправления, а также акты, регламентирующие внутрен-
нюю структуру и распорядок деятельности предприятий, учреждений, орга-
низаций. 
 

Военное положение - особый правовой режим, вводимый на террито-
рии Российской Федерации или в отдельных ее местностях в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации Президентом Российской Федерации в 
случае агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы 
агрессии. 
 

Чрезвычайное положение - вводимый на всей территории Российской 
Федерации или в ее отдельных местностях особый правовой режим деятель-
ности органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
организаций, их должностных лиц, общественных объединений. Особый 
правовой режим допускает отдельные ограничения прав и свобод граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, прав ор-
ганизаций и общественных объединений, а также возложение на них допол-
нительных обязанностей. 
 

Оборона -  система политических, экономических, военных, социаль-
ных, правовых и иных мер по подготовке к вооруженной защите и воору-
женная защита Российской Федерации, целостности и неприкосновенности 
ее территории. 
 

Мобилизационные  органы – органы, создающиеся федеральными 
органами государственной власти, федеральными органами исполнительной 
власти и организациями, имеющими мобилизационные задания (заказы) или 
задачи по мобилизационной работе, для организации мероприятий по моби-
лизационной подготовке и мобилизации и контроля за их проведением. 
 

Государственный материальный резерв - особый федеральный (об-
щероссийский) запас материальных ценностей, в который входят запасы ма-
териальных ценностей для мобилизационных нужд Российской Федерации, 
запасы стратегических материалов и товаров, запасы материальных ценно-
стей для обеспечения неотложных работ при ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций. 

 
Мобилизационный резерв является федеральным запасом материаль-

ных ценностей, находящимся в исключительном ведении Правительства Рос-
сийской Федерации, не подлежит приватизации, продаже в составе имущест-
ва предприятий-должников, не может использоваться в качестве залога и ис-
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пользуется в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О государ-
ственном материальном резерве». 

 
Военная служба - - особый вид федеральной государственной службы, 

исполняемой гражданами в Вооруженных Силах Российской Федерации, а 
также в пограничных войсках, во внутренних войсках Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации, в войсках гражданской обороны (далее - 
другие войска), инженерно-технических и дорожно-строительных воинских 
формированиях при федеральных органах исполнительной власти (далее - 
воинские формирования), Службе внешней разведки Российской Федерации, 
органах федеральной службы безопасности, федеральном органе специаль-
ной связи и информации, федеральных органах государственной охраны, фе-
деральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов госу-
дарственной власти Российской Федерации (далее - органы), воинских под-
разделениях Государственной противопожарной службы Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий и создаваемых на военное 
время специальных формированиях, а также иностранными гражданами в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских фор-
мированиях и органах. 
 

Военно - транспортная обязанность – обязанность организаций и 
граждан, устанавливающаяся  для своевременного, качественного и в полном 
объеме обеспечения транспортными средствами Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, а также 
создаваемых на военное время специальных формирований в период моби-
лизации и в военное время. 
 

Концепция  национальной безопасности Российской Федерации -   
система взглядов на обеспечение в Российской Федерации безопасности лич-
ности, общества и государства от внешних и внутренних угроз во всех сфе-
рах жизнедеятельности. 
 

Национальные интересы России - совокупность сбалансированных 
интересов личности, общества и государства в экономической, внутриполи-
тической, социальной, международной, информационной, военной, погра-
ничной, экологической и других сферах. 
 

Военная  доктрина Российской Федерации - совокупность офици-
альных взглядов (установок), определяющих военно-политические, военно-
стратегические и военно-экономические основы обеспечения военной безо-
пасности Российской Федерации.  
 

Военные  сборы – мероприятия, проводящиеся в Вооруженных Силах 
Российской Федерации и федеральных органах исполнительной власти, в ко-
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торых законом предусмотрена военная служба,  по подготовке граждан к во-
енной службе. 
 

Воинский  учет -  государственная система учета и анализа имеющих-
ся в стране призывных и мобилизационных людских ресурсов. 

 
Мобилизационный  план - совокупность документов, отражающих 

все основные мероприятия, обеспечивающих планомерное и своевременное 
выполнение мобилизационного задания. 

 
Расчетный год - условно взятый год, состояние экономики которого, 

морально-политическая, психологическая и военная подготовка населения 
страны на данный период времени взятые за отправные показатели для раз-
работки мобилизационного задания. 
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Сл. 3 
 
Вопрос 2 История мобилизационной подготовки и мобилизации 

 
Мобилизация (франц. mobilisation, от лаг. mobilis - подвижной), приве-

дение в действие, сосредоточение сил и средств для достижения определён-
ной цели (БСЭ). 

 
Сл.4 
 

Мобилизация - приведение вооруженных сил государства на военное 
положение; укомплектование кадров личным и конским составом, сформи-
рование новых воинских частей и учреждений, обеспечение их вооружением. 
Мобилизация предполагает призыв военнообязанных запаса на действитель-
ную службу. 

Родоначальником понятия мобилизация является Карл Клаузевиц. 
Клаузевиц (Clausewitz) Карл (01.06.1780, Бург, около 
Магдебурга,-16.11. 1831, Бреслау, ныне Вроцлав, Поль-
ша), немецкий военный теоретик и историк, прусский 
генерал. 
 
Сл.5 
 

Карл Клаузевиц родился в семье акцизного чинов-
ника. С 1792 г. в прусской армии. Окончил Всеобщее во-

енное училище в Берлине (1803), до 1808 адъютант принца Августа Прусско-
го, участвовал в войне с Францией 1806-1807 гг. В 1808-1809 гг. - начальник 
кабинета председателя Военно-реорганизационного комитета генерала Б. 
Шарнхорста, принимал активное участие в подготовке реорганизации армии. 
В 1810-1812 гг. преподавал в Офицерском военном училище, написал "Обзор 
военного обучения (Важнейшие принципы войны)". Автор патриотического 
документа группы военных реформаторов (Шарнхорст, Гнейзеиау, Бойен) 
"Три символа веры" (февраль 1812), в котором выдвигалась идея народной 
войны в союзе с Россией против наполеоновского господства. Весной 1812 г. 
уехал из Пруссии и поступил па службу в русскую армию. Во время Отече-
ственной войны 1812 года был квартирмейстером кавалерийского корпуса 
П.П. Палена, затем Ф. П. Уварова, с октября 1812 г. - в штабе корпуса (затем 
армии) П.Х. Витгенштейна. В 1813 г. офицер связи при прусской армии Г. 
Блюхера, с августа 1813 г. - начальник штаба корпуса Л. Вальмодена. В апре-
ле 1814 г. вернулся на прусскую службу, был начальником штаба корпуса. В 
1818-1830 гг. - директор Всеобщего военного училища. В 1830 г. назначен 
инспектором артиллерии, в 1831 г. - начальник штаба прусской армии на 
польской границе. Умер от холеры. 
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Мировоззрение К. Клаузевица формировалось под воздействием идей 
Великой французской революции и национально-освободительного движе-
ния народов Европы начала 19 в. Клаузевиц впервые применил диалектиче-
ский метод в военной теории, рассматривая явления военного искусства в их 
взаимосвязи и развитии. Глубоко изучил свыше 130 походов и войн с 1566 по 
1815 гг. и написал ряд военно-исторических работ. Главным трудом Клаузе-
вица является 3-томное исследование "О войне" (рус. пер. 1932- 1936), где 
изложены взгляды автора на природу и сущность войны, формы и способы её 
ведения. 

 
Сл.6 
 

Военно-теоретическое наследие Клаузевица составило целый этап в 
развитии военной мысли 19 в. Многие положения Клаузевица сохранили 
своё значение. Центральное место среди его научных достижений занимает 
положение о связи войны с политикой: "война есть продолжение политики 
иными средствами", в политике уже заключаются в скрытом виде основные 
очертания будущей войны. 

Клаузевиц много сделал для разработки теории военного искусства и 
его составных частей - стратегии и тактики. Им были установлены некоторые 
стратегические принципы, необходимые для достижения победы (полное на-
пряжение всех сил, сосредоточение возможно больших сил на направлении 
главного удара, быстрота и внезапность действий, энергичное использование 
достигнутого успеха). Большое значение Клаузевиц придавал материально-
му, географическому и моральному факторам, роли полководца и др. Благо-
даря его работам Германия первая занялась мобилизацией экономики (первая 
мировая война). 

 
Сл.7 
 

В России только в 1870 году вводится понятие мобилизации, а с начала 
20 века мобилизация переносится на экономику. 

Много внес в разработку мобилизационных вопросов Свечин Алек-
сандр Андреевич. 

А.А. Свечин родился 17(29).08.1878 г. в г. Екатеринослав, ныне Днеп-
ропетровск, русский и советский военный историк и теоретик, генерал-майор 
(1916 г.). Родился в семье генерала. Окончил Михайловское артиллерийское 
училище (1897 г.) и Академию Генштаба (1903 г.). Участвовал в русско-
японской войне 1904-1905 гг. В 1905-1914 гг. служил в Главном и Генераль-
ном штабах. Во время 1-й мировой войны 1914-1918 гг. -офицер для поруче-
ний при начальнике штаба верховного главнокомандующего, командовал 
полком, дивизией, с июля 1917 года - начальник штаба 5-й армии, с сентября 
1917 го да - начальник штаба Северного фронта. С ноября 1918 г. - профес-
сор Академии Генштаба РККА (ныне Военная академия им. М.В. Фрунзе). В 
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1918-1921 гг. одновременно председатель Военно-исторической комиссии по 
исследованию опыта войны 1914-1918 гг. Автор многих трудов по военной 
истории, тактике и стратегии. 

В 1926 году издается его труд «Военная стратегия», в котором он под-
робно останавливается на вопросах: 

 перманентность мобилизации; 
 предмобилизационный период; 
 мобилизация и план оперативного развертывания; 
 мобилизационный план. 

Судьба Александра Андреевича глубоко трагична. Он был беспартий-
ный. Арестовывался в 1931 году. Вторично арестован 30.12.1937 году (на 
момент ареста — помощник начальника кафедры военной истории Военной 
академии Генштаба (ВАГШ). 

Подписан к репрессии по первой категории (расстрел) в списке "Моск-
ва-центр" от 26 июля 1938 на 139 чел.. №107, по представлению И.Шапиро. 
Подписи: "За расстрел всех 138 человек". Сталин, Молотов. (I человек - 
Маршал СССР А.И. Егоров (№46) был из этого списка вычеркнут и погиб в 
1939). 

А.А. Свечин приговорен ВКВС СССР 29 июля 1938 по обвинению в 
участии в контрреволюционной организации, подготовке террористов. Рас-
стрелян и похоронен на "Коммунарке" (Московская обл.) 29 июля 1938. Реа-
билитирован 08.06.1956 года. 

История мобилизационной подготовки здравоохранения уходит в глу-
бокое прошлое, в XVII век. 

 
Сл.8 
 

29 сентября 1678 года Русский Царь Федор Алексеевич издал именной 
указ, в котором повелевалось занять Рязанское, Коломенское, Смоленское, 
Новгородское и Суздальское подворья «для лечения ратных раненых и 
больных всяких чинов людей». 

В июне 1706 года согласно указу Петра I был создан первый госпи-
таль России (в настоящее время - Главный военный клинический госпиталь 
имени Н.Н Бурденко) и при нем школа подготовки медицинских специали-
стов на 50 учеников «изо всяких чинов людей».  

В середине XVIII века коечная емкость госпиталя составляла 645 коек, 
а к 1797 году – 1280 коек.  В 1757 году назван Московским  Генеральным 
Сухопутным госпиталем. 
 Отечественная война 1812 г. послужила мощным толчком к дальней-
шему развитию мобилизационных возможностей России. 
 
Сл. 9 
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 Огромную роль в развитии основ мобилизационной подготовки и мо-
билизации  сыграл великий русский военный врач – хирург и организатор – 
Н.И. Пирогов 
 Очень большие требования к готовности медицинской службы, в том 
числе и к мобилизационной готовности предъявила к русской военной меди-
цине 1-я Мировая война, которая вскрыла огромное число недостатков в ме-
дицинской обеспечении русских воинов. 
 
Сл. 10 
Сл. 11 
 

В ходе советско-финляндской войны, несмотря на её непродолжитель-
ный характер (с 30.11.1939 по 12.03.1940 гг.), Красная Армия понесла значи-
тельные потери. С ноября 1939 года по август 1940 года из госпитальной ба-
зы Северо-Западного фронта было эвакуировано в эвакогоспитали тыла 
страны 142 925 раненых и больных, причем из них 11 200 человек - транзи-
том без оказания медицинской помощи в ГБФ из-за её большой перегрузки. 

Для лечения раненых и больных, поступающих с фронта, в восьми во-
енных округах (Киевском, Московском, Орловском, Приволжском, Ураль-
ском, Белорусском, Харьковском и Северо-Кавказском) было развернуто 214 
госпиталей НКЗ, приписанных к восемнадцати МЭП. Общая ёмкость эвако-
госпиталей на 1.08.1940 г. составляла 81 412 коек. Кроме того, в составе гос-
питальной базы Северо-Западного фронта было развернуто 14 ЭГ НКЗ на 
4083 койки. 

Таким образом, несмотря на непродолжительность войны и её локаль-
ный характер, страна вынуждена была привлечь огромные силы и средства 
военного и гражданского здравоохранения для медицинского обеспечения 
войск на фронте и в тылу страны. Опыт войны в целом подтвердил правиль-
ность принципов принятой системы этапного лечения, однако был выявлен 
ряд слабых мест. Наиболее существенными из них были: 

• весьма нечеткое разграничение прав и обязанностей между УМЭП и 
органами здравоохранения по руководству ЭГ НКЗ; 

• недостаточная специализация коечной сети в госпитальных базах тыла 
страны и несоответствие структуры коечного фонда структуре входя-
щего потока раненых и больных; 

• отсутствие производственной базы для протезирования инвалидов вой-
ны; 

• отсутствие в составе МЭП специализированных лечебных учреждений, 
а также штатных сортировочных госпиталей с прирельсовыми приём-
никами. 
В июне 1940 года, Народным Комиссаром здравоохранения СССР было 

утверждено "Положение о формировании эвакуационных госпиталей, раз-
вертываемых органами здравоохранения Союза ССР в военное время", кото-
рым были регламентированы основные принципы управления и руководства 
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эвакуационными госпиталями. Эти принципы сводились к следующим поло-
жениям. ЭГ в медицинском, административном и финансовом отношениях 
подчинялись органам гражданского здравоохранения по месту их разверты-
вания, а в оперативном отношении - Народному Комиссариату обороны че-
рез его местные органы (санитарные отделы военных округов, УРЭП, 
УМЭП), которые осуществляли контроль за постановкой медицинского об-
служивания раненых и больных, находящихся в ЭГ НКЗ СССР, и проводили 
свои мероприятия по улучшению постановки работы в ЭГ через местные ор-
ганы здравоохранения, непосредственно формирующие их. 

 Из этого следует, что в указанном документе не давалось четкого раз-
граничения правовых функций органов управления военного и гражданского 
ведомств и вело к их конфронтации. 

Для предусмотренных к развертыванию в военное время госпитальных 
коек в тылу страны директивой ГШ от 13.02.1941 года была определена их 
специализация. Это явилось существенным шагом в реализации приобретен-
ного опыта медицинского обеспечения в ходе советско-финляндской войны. 

К 1940 году в СССР насчитывалось 13800 больничных учреждений ем-
костью 790900 коек, против 5300 на 207600 в 1913 году, т.е. выросло почти в 
4 раза.  В гражданском здравоохранении трудилось 140769 врачей (в 1913 г. – 
28000 врачей), их подготовка проводилась в 58 медицинских институтах и 
двух военно-медицинских академиях. Согласно Постановлению СНК СССР 
от 3 октября 1938 года «О структуре Наркомздрава СССР» был создан Мо-
билизационный отдел Наркомздрава СССР для осуществления руководства 
научно-исследовательской работой институтов, учреждений и организаций 
системы Наркомздрава СССР по оборонной тематике. Как отмечает генерал-
полковник медицинской  службы Н.Г. Иванов, что, поскольку в случае войны 
оперативным планом Красной Армии предусматривалось отражение удара 
противника и перенесение военных действий на его территорию, основные 
склады, базы и мобилизационные запасы, в том числе медицинские размеща-
лись в Белоруссии, на Украине, под Смоленском. Более 35,8% больничных 
коек в 1940 году находилось в западной части страны, прилегавшей к грани-
це. 

Развертывание коечной сети действующей армии сразу было нарушено 
за счет формирования эвакуационных госпиталей. По состоянию на 20 де-
кабря 1941 года бездействовало  175 тыс. коек, 66 тыс. коек находилось в пу-
ти, а 109 тыс. коек, хотя и прибыли к месту назначения, но не могли быть ис-
пользованы ввиду отсутствия пригодных помещений (Н.Г.Иванов).  

 
Сл. 12 
Сл. 13 
 

В период Великой Отечественной войны органами здравоохранения 
СССР во внутренних районах страны была развернута достаточно мощная 
сеть тыловых эвакуационных госпиталей. Были образованы Главное управ-
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ление эвакуационных госпиталей при Наркомздраве СССР и аналогичные 
управления в союзных республиках,   назначены главные хирурги республик 
и областей. В составе этих управлений были организованы мобилизационные 
отделы. Значительное место в этой системе принадлежало госпиталям, сфор-
мированным на базе санаторно-курортных учреждений профсоюзов. Главное 
управление курортов и санаториев, действовавшее с 1940 по 1956 гг. имело 
мобилизационный сектор и отдел эвакогоспиталей, которые занимались 
формированием и мобилизационной подготовкой эвакогоспиталей тыловых 
районов страны и курортов союзного значения.   

Приказом Наркомздрава СССР от 12 сентября 1942 года № 458 было 
создано Управление медико-санитарного обслуживания, которое в 1943 году 
называлось управлением медико-санитарной службы МПВО Наркомздрава 
СССР.  

 
Сл.14 
 

Сразу после начала войны, в июле 1941 года было принято решение о 
формировании 1600 эвакуационных госпиталей на 750000 коек, при этом па-
раллельно требовалось передислоцировать 139 эвакуационных госпиталей на 
57335 коек, сформированных на базе гарнизонных госпиталей. Для  наиболее 
полного обеспечения госпитальными койками Наркомздраву СССР, Совнар-
комам республик, краевым и областным и городским советам депутатов тру-
дящихся было поручено формирование ЭГ на 1 млн. коек. 

Тыловые госпитали Наркомздрава являлись заключительным звеном  
лечебно-эвакуационного обеспечения раненых и больных. В 1945 году Сов-
нарком СССР обязал Наркомздрав СССР и совнаркомы союзных республик 
реорганизовать 342 ЭГ на 95000 коек в госпитали для лечения инвалидов 
войны, ВЦСПС – реорганизовать 38 госпиталей в санатории на 10000 мест. С 
1944 по 1947 гг. вопросами создания мобилизационных резервов занимался 
Сектор мобилизационных и государственных резервов Наркомздрава СССР. 

Особая роль перед Великой Отечественной войной и в ходе ее отводи-
лась подготовке кадров. К концу 30-х годов ХХ века некомплект кадровых 
врачей составлял 28%, и больше всего среди хирургов, терапевтов и эпиде-
миологов. Действовавшие военно-учетные специальности устарели и нужда-
лись в дополнениях. К началу 1941 года были введены ВУС нейрохирургов, 
челюстно-лицевых хирургов, врачей - клинических лаборантов, стоматоло-
гов, а также старших операционных сестер. Неравномерность комплектова-
ния формирований специалистами обусловливалась тем, что в ЛенВО, МВО, 
ХВО, ОдВО, СКВО отмечался избыток врачей запаса и из этих округов ме-
дицинский состав приписывался к формированиям ПрибВО, ЗапОВО, КВО. 
Но, так как в целом врачей все равно не хватало, то в первую очередь удовле-
творялись потребности «своего округа» и затем уже специалистов направля-
ли в другие округа. Необходимо отметить, что такая практика сохранилась до 
настоящего времени. Предупредить неравномерность приписки врачей к 
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формированиям можно было только отдельным указанием о том, какие 
должности можно было занимать специалистами, а какие – врачами общей 
практики и других специальностей. 

Несомненно, главный вклад здравоохранения СССР в победу - это воз-
вращение в строй 72,3% раненых и 90,6% больных солдат и офицеров. Авто-
ры труда «Медицинское обеспечение Советской Армии в операциях Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.» отмечают, что общее число всех воз-
вращенных в строй раненых и больных за годы войны составило около 17 
миллионов человек. При этом в ходе Великой Отечественной войны вся 
Красная (Советская) Армия насчитывала от 3 млн. 394 тыс. по состоянию на 
1 декабря 1942 года до 6 млн. 700 тыс. человек  к 1 января 1945 года. Это го-
ворит о том, что война практически была выиграна в значительной степени 
солдатами и офицерами, возвращенными в строй здравоохранением страны !  

Всего в 1941-1945 гг. было сформировано 1 725 эвакуационных госпи-
талей на 707 600 коек, 56 управлений местных и 10 управлений распредели-
тельных эвакуационных пунктов. 

Мобилизационная подготовка здравоохранения СССР в послевоенные 
годы основывалась на огромном практическом опыте Великой Отечествен-
ной войны. 

Создаваемая  система основывалась на разработке и реализации планов 
пятилеток и путем разработки мобилизационных планов народного хозяйства 
на первый год «особого периода» (войны), условно именуемых «планами на 
расчетный год».    

 
Сл. 15 
 

Управление мобилизационной подготовкой и мобилизацией здра-
воохранения заключается: в целенаправленной практической деятельности 
органов управления здравоохранением различного уровня по поддержанию 
высокой мобилизационной готовности этих органов и учреждений государ-
ственной и муниципальной систем здравоохранения, своевременной их под-
готовке к выполнению задач по предназначению, а также  руководству ими  в 
ходе мобилизационного развертывания для работы в военное время. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сл. 16 
Сл. 17 
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Основные особенности мобилизационной подготовки и мобилизации здраво-

охранения в Российской Федерации 
1.Цель управления мобилизационной подготовкой здравоохранения потенци-
ально возможна лишь в будущем времени. 
2.Процесс управления мобилизационной подготовкой и мобилизацией здра-
воохранения протекает в условиях неопределенности времени начала войны. 
3.Практическая экспериментальная проверка результатов принимаемых 
управленческих решений практически невозможна  и достижима лишь их 
оценка на эвристической (экспертной) основе.   
 
Сл. 18 
 

Планирование мобилизационной подготовки и мобилизации здраво-
охранения СССР осуществлялось в Министерстве здравоохранения СССР, 
задачи по реализации запланированных мероприятий доводились до соответ-
ствующих (управлений) отделов Министерств здравоохранения союзных 
республик, а также специальных (вторых) отделов здравоохранения краев и 
областей. Было четко налажено взаимодействие в Генеральным штабом ВС 
СССР, ЦВМУ МО СССР, а также на местном уровне со штабами военно-
медицинскими управлениями военных округов.   

С учетом того, что до 90-х годов в годы Советской власти существова-
ла практически только государственная система здравоохранения, мобилиза-
ционное задание здравоохранения было неотъемлемой составной частью пя-
тилетних планов развития народного хозяйства. На эти цели отводились в 
первую очередь серьезные капитальные вложения, материальные и трудовые 
ресурсы для обеспечения заданий и объектов здравоохранения, имеющих 
мобилизационное назначение, а также объектов гражданской обороны.  
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Вопросы для самоконтроля знаний 
 

1. Родоначальники учения о мобилизации: К. Клаузевиц и А. А. Свечин. 
Их вклад в развитие учения о мобилизации 

2. Советско-финляндская война. Опыт советско-финляндской войны в 
развитии теоретических основ мобилизации военного здравоохранения 

3. Межвоенный период и разработка новых положений о мобилизации 
военного и гражданского здравоохранения 

4. Великая Отечественная война. Роль военной и гражданской медицины 
в победе в годы Великой Отечественной войны 

5. Изменения в доктрине мобилизации военного и гражданского здраво-
охранения в после военный период 

6. Управление мобилизационной подготовкой и мобилизацией здраво-
охранения. Ее цели 

7. Основные особенности мобилизационной подготовки и мобилизации 
здравоохранения в Российской Федерации 
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Сл. 19 
 

Вопрос  3 Законы Российской Федерации, регламентирующие 
вопросы мобилизационной подготовки и мобилизации 
 

Сл.20 
 

Конституция Российской Федерации (12 декабря 1993 г.) 
 

В статье 4 Конституции указывается, что Конституция Российской Фе-
дерации и федеральные законы имеют верховенство на всей территории Рос-
сийской Федерации. Российская Федерация обеспечивает целостность и не-
прикосновенность своей территории. Согласно статье определяет, что оборо-
на и безопасность находятся в ведении Российской Федерации. А статья 87 
определяет, что: 

- Президент Российской Федерации является Верховным Главнокоман-
дующим Вооруженными Силами Российской Федерации; 

- в случае агрессии против Российской Федерации или непосредствен-
ной угрозы агрессии Президент Российской Федерации вводит на территории 
Российской Федерации или в отдельных ее местностях военное положение; 

- режим военного положения определяется федеральным конституци-
онным законом. 

 
Сл.21 
 

Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 года № 1-ФКЗ 
«О военном положении». 

 
В законе дается формулировка военного положения. 
Военное положение - особый правовой режим, вводимый на террито-

рии Российской Федерации или в отдельных ее местностях в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации Президентом Российской Федерации в 
случае агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы 
агрессии. 

Целью введения военного положения является создание условий для 
отражения или предотвращения агрессии против Российской Федерации. 

Основаниями для введения военного положения является агрессия про-
тив Российской Федерации или непосредственная угроза агрессии. 

Агрессией против Российской Федерации признается применение воо-
руженной силы иностранным государством (группой государств) против су-
веренитета, политической независимости и территориальной целостности 
Российской Федерации. 
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Актами агрессии против Российской Федерации независимо от объяв-
ления иностранным государством (группой государств) войны Российской 
Федерации признаются: 

1)Вторжение или нападение вооруженных сил иностранного государ-
ства (группы государств) на территорию Российской Федерации, любая во-
енная оккупация территории Российской Федерации, являющаяся результа-
том такого вторжения или нападения, либо любая аннексия территории Рос-
сийской Федерации или ее части с применением вооруженной силы; 

2)Бомбардировка вооруженными силами иностранного государства 
(группы государств) территории Российской Федерации или применение лю-
бого оружия иностранным государством (группой государств) против Рос-
сийской Федерации; 

3)Блокада портов или берегов Российской Федерации вооруженными 
силами иностранного государства (группы государств); 

4)Нападение вооруженных сил иностранного государства (группы го-
сударств) на Вооруженные Силы Российской Федерации или другие войска 
независимо от места их дислокации; 

5)Действия иностранного государства (группы государств), позволяю-
щего (позволяющих) использовать свою территорию другому государству 
(группе государств) для совершения акта агрессии против Российской Феде-
рации; 

6)Засылка иностранным государством (группой государств) или от 
имени иностранного государства (группы государств) вооруженных банд, 
групп, иррегулярных сил или наемников, которые осуществляют акты при-
менения вооруженной силы против Российской Федерации, равносильные 
указанным в настоящем пункте актам агрессии. 

Актами агрессии против Российской Федерации могут признаваться 
также другие акты применения вооруженной силы иностранным государст-
вом (группой государств) против суверенитета, политической независимости 
и территориальной целостности Российской Федерации или каким-либо 
иным образом, несовместимым с Уставом ООН. 

При введении военного положения на территории Российской Федера-
ции или в отдельных ее местностях объявляется общая или частичная моби-
лизация, если она не была объявлена ранее. 

Военное положение на территории Российской Федерации или в от-
дельных ее местностях вводится указом Президента Российской Федерации. 
Президент Российской Федерации незамедлительно сообщает о введении во-
енного положения Совету Федерации и Государственной Думе. 

 
Сл. 22 
 

Указ Президента Российской Федерации о введении военного положе-
ния незамедлительно передается на утверждение Совета Федерации. 
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Вопрос об утверждении указа Президента Российской Федерации о 
введении военного положения должен быть рассмотрен Советом Федерации 
в течение 48 часов с момента получения этого указа. 

В указе Президента Российской Федерации о введении военного поло-
жения должны быть определены: 

• обстоятельства, послужившие основанием для введения военного по-
ложения; 

• дата и время, с которых начинает действовать военное положение; 
• границы территории, на которой вводится военное положение. 

Указ Президента Российской Федерации о введении военного положе-
ния подлежит незамедлительному обнародованию по каналам радио и теле-
видения, а также незамедлительному официальному опубликованию. 

В период действия военного положения в соответствии с настоящим 
Федеральным конституционным законом могут в той мере, в какой это необ-
ходимо для обеспечения обороны страны и безопасности государства, огра-
ничиваться права и свободы граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан, лиц без гражданства (далее - граждане), деятельность организаций 
независимо от организационно - правовых форм и форм собственности, пра-
ва их должностных лиц. На граждан, организации и их должностных лиц мо-
гут возлагаться дополнительные обязанности. 

Режим военного положения включает в себя комплекс экономических, 
политических, административных, военных и создание условий для отраже-
ния или предотвращения агрессии против Российской Федерации. 
 Обеспечение режима военного положения: 
 Органы местного самоуправления обязаны оказывать содействие орга-
нам государственной власти и органам военного управления в обеспечении 
режима военного положения. 
 
Сл. 23-26 
 

На основании указов Президента Российской Федерации на террито-
рии, на которой введено военное положение, могут применяться следующие 
меры: 

• усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной 
безопасности, охраны военных, важных государственных и специаль-
ных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населе-
ния, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов 
энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опас-
ность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной сре-
ды; 

• введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функцио-
нирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а 
также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и 
здоровья людей и для окружающей природной среды; 
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• эвакуация объектов хозяйственного, социального и культурного назна-
чения, а также временное отселение жителей в безопасные районы с 
обязательным предоставлением таким жителям стационарных или вре-
менных жилых помещений; 

• введение и обеспечение особого режима въезда на территорию, на ко-
торой введено военное положение, и выезда с нее, а также ограничение 
свободы передвижения по ней; 

• приостановление деятельности политических партий, других общест-
венных объединений, религиозных объединений, ведущих пропаганду 
и (или) агитацию, а равно иную деятельность, подрывающую в услови-
ях военного положения оборону и безопасность Российской Федера-
ции; 

• привлечение граждан в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации, к выполнению работ для нужд обороны, ликвида-
ции последствий применения противником оружия, восстановлению 
поврежденных (разрушенных) объектов экономики, систем жизнеобес-
печения и военных объектов, а также к участию в борьбе с пожарами, 
эпидемиями и эпизоотиями; 

• изъятие в соответствии с федеральными законами необходимого для 
нужд обороны имущества у организаций и граждан с последующей 
выплатой государством стоимости изъятого имущества; 

• запрещение или ограничение выбора места пребывания либо места жи-
тельства; 

• запрещение или ограничение проведения собраний, митингов и демон-
страций, шествий и пикетирования, а также иных массовых мероприя-
тий; 

• запрещение забастовок и иных способов приостановления или прекра-
щения деятельности организаций; 

• ограничение движения транспортных средств и осуществление их дос-
мотра; 

• запрещение нахождения граждан на улицах и в иных общественных 
местах в определенное время суток и предоставление федеральным ор-
ганам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации и органам военного управления права при 
необходимости осуществлять проверку документов, удостоверяющих 
личность граждан, личный досмотр, досмотр их вещей, жилища и 
транспортных средств, а по основаниям, установленным федеральным 
законом, - задержание граждан и транспортных средств. При этом срок 
задержания граждан не может превышать 30 суток; 

• запрещение продажи оружия, боеприпасов, взрывчатых и ядовитых 
веществ, установление особого режима оборота лекарственных средств 
и препаратов, содержащих наркотические и иные сильнодействующие 
вещества, спиртных напитков. В случаях, предусмотренных федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
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Федерации, у граждан производится изъятие оружия, боеприпасов, 
взрывчатых и ядовитых веществ, а у организаций - изъятие наряду с 
оружием, боеприпасами, взрывчатыми и ядовитыми веществами бое-
вой и учебной военной техники и радиоактивных веществ; 

• введение контроля за работой объектов, обеспечивающих функциони-
рование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, 
вычислительных центров и автоматизированных систем, средств мас-
совой информации, использование их работы для нужд обороны; за-
прещение работы приемопередающих радиостанций индивидуального 
пользования; 

• введение военной цензуры за почтовыми отправлениями и сообщения-
ми, передаваемыми с помощью телекоммуникационных систем, а так-
же контроля за телефонными переговорами, создание органов цензуры, 
непосредственно занимающихся указанными вопросами; 

• интернирование (изоляция) в соответствии с общепризнанными прин-
ципами и нормами международного права граждан иностранного госу-
дарства, воюющего с Российской Федерацией; 

• запрещение или ограничение выезда граждан за пределы территории 
Российской Федерации; 

• введение в органах государственной власти, иных государственных ор-
ганах, органах военного управления, органах местного самоуправления 
и организациях дополнительных мер, направленных на усиление ре-
жима секретности; 

• прекращение деятельности в Российской Федерации иностранных и 
международных организаций, в отношении которых правоохранитель-
ными органами получены достоверные сведения о том, что указанные 
организации осуществляют деятельность, направленную на подрыв 
обороны и безопасности Российской Федерации. 
Для обеспечения режима военного положения в порядке, установлен-

ном нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 
могут быть привлечены Вооруженные Силы Российской Федерации, другие 
войска, воинские формирования и органы. 

 
Сл.27 
 

Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 года № 3-ФКЗ «О 
чрезвычайном положении» 

 
В законе дается определение чрезвычайного положения. 
Чрезвычайное положение  - это вводимый на всей территории Рос-

сийской Федерации или в ее отдельных местностях особый правовой режим 
деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, организаций, их должностных лиц, общественных объединений. Осо-
бый правовой режим допускает отдельные ограничения прав и свобод граж-
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дан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, прав 
организаций и общественных объединений, а также возложение на них до-
полнительных обязанностей. 

Целями введения чрезвычайного положения являются устранение об-
стоятельств, послуживших основанием для его введения, обеспечение защи-
ты прав и свобод человека и гражданина, защиты конституционного строя 
Российской Федерации. 

 
Сл.28 
 

Обстоятельства, которые могут быть предшественниками введения 
чрезвычайного положения могут быть следующими: 

а) Попытки насильственного изменения конституционного строя Рос-
сийской Федерации, захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж, 
массовые беспорядки, террористические акты, блокирование или захват осо-
бо важных объектов или отдельных местностей, подготовка и деятельность 
незаконных вооруженных формирований, межнациональные, межконфес-
сиональные и региональные конфликты, сопровождающиеся насильствен-
ными действиями, создающие непосредственную угрозу жизни и безопасно-
сти граждан, нормальной деятельности органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления. 

б) Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 
чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии и эпизоотии, 
возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, 
стихийных и иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) человеческие 
жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной среде, 
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельно-
сти населения и требующие проведения масштабных аварийно-спасательных 
и других неотложных работ. 

В случае введения чрезвычайного положения при наличии обстоя-
тельств, указанных в пункте "б" могут быть предусмотрены следующие меры 
и временные ограничения: 

• привлечение государственного материального резерва, мобилизация 
ресурсов организаций независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности, изменение режима их работы, переориентация 
указанных организаций на производство необходимой в условиях чрез-
вычайного положения продукции и иные необходимые в условиях 
чрезвычайного положения изменения производственно-хозяйственной 
деятельности; 

• в исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения и 
обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ, мо-
билизация трудоспособного населения и привлечение транспортных 
средств граждан для проведения указанных работ. 
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Сл. 29 
В указе Президента Российской Федерации о введении чрезвычайного 

положения должны быть определены: 
1. Обстоятельства, послужившие основанием для введения чрезвычайно-

го положения. 
2. Обоснование необходимости введения чрезвычайного положения. 
3. Границы территории, на которой вводится чрезвычайное положение. 
4. Силы и средства, обеспечивающие режим чрезвычайного положения. 
5. Перечень чрезвычайных мер и пределы их действия, исчерпывающий 

перечень временных ограничений прав и свобод граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, прав органи-
заций и общественных объединений. 

6. Государственные органы (должностные лица), ответственные за осу-
ществление мер, применяемых в условиях чрезвычайного положения. 

7. Время вступления указа в силу, а также срок действия чрезвычайного 
положения. 
Указ Президента Российской Федерации о введении чрезвычайного по-

ложения подлежит незамедлительному обнародованию по каналам радио и 
телевидения, а также незамедлительному официальному опубликованию. 

После обнародования указа Президента Российской Федерации о вве-
дении чрезвычайного положения члены Совета Федерации Российской Фе-
дерации обязаны прибыть к месту заседания Совета Федерации Российской 
Федерации в возможно короткие сроки без специального вызова. 

Вопрос об утверждении указа Президента Российской Федерации о 
введении чрезвычайного положения рассматривается Советом Федерации в 
качестве первоочередного. 

Совет Федерации Российской Федерации в срок, не превышающий 72 
часов с момента обнародования указа Президента Российской Федерации о 
введении чрезвычайного положения, рассматривает вопрос об утверждении 
этого указа и принимает соответствующее постановление. 

Указ Президента Российской Федерации о введении чрезвычайного по-
ложения, не утвержденный Советом Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, утрачивает силу по истечении 72 часов с момента его 
обнародования, о чем население Российской Федерации или соответствую-
щих ее отдельных местностей оповещается в том же порядке, в каком оно 
оповещалось о введении чрезвычайного положения. 

Срок действия чрезвычайного положения, вводимого на всей территории 
Российской Федерации, не может превышать 30 суток, а вводимого в ее от-
дельных местностях, - 60 суток. 

По истечении срока, указанного в части первой настоящей статьи, 
чрезвычайное положение считается прекращенным. В случае, если в течение 
этого срока цели введения чрезвычайного положения не были достигнуты, 
срок его действия может быть продлен указом Президента Российской Феде-
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рации с соблюдением требований, установленных настоящим Федеральным 
конституционным законом для введения чрезвычайного положения. 

 
Сл.30 
 

При введении чрезвычайного положения могут предусматриваться  
следующих мер и временных ограничений: 

а) полное или частичное приостановление на территории, на которой 
введено чрезвычайное положение, полномочий органов исполнительной вла-
сти субъекта (субъектов) Российской Федерации, а также органов местного 
самоуправления; 

б) установление ограничений на свободу передвижения по территории, 
на которой введено чрезвычайное положение, а также введение особого ре-
жима въезда на указанную территорию и выезда с нее, включая установление 
ограничений на въезд на указанную территорию и пребывание на ней ино-
странных граждан и лиц без гражданства; 

в) усиление охраны общественного порядка, объектов, подлежащих го-
сударственной охране, и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность на-
селения и функционирование транспорта; 

г) установление ограничений на осуществление отдельных видов финан-
сово-экономической деятельности, включая перемещение товаров, услуг и 
финансовых средств; 

д) установление особого порядка продажи, приобретения и распределе-
ния продовольствия и предметов первой необходимости; 

е) запрещение или ограничение проведения собраний, митингов и де-
монстраций, шествий и пикетирования, а также иных массовых мероприятий; 

ж) запрещение забастовок и иных способов приостановления или пре-
кращения деятельности организаций; 

з) ограничение движения транспортных средств и осуществление их 
досмотра; 

и) приостановление деятельности опасных производств и организаций, в 
которых используются взрывчатые, радиоактивные, а также химически и 
биологически опасные вещества; 

к) эвакуация материальных и культурных ценностей в безопасные рай-
оны в случае, если существует реальная угроза их уничтожения, похищения 
или повреждения в связи с чрезвычайными обстоятельствами. 

В законе указаны силы и средства, обеспечивающие режим чрезвычай-
ного положения, особое управление территорией, на которой введено чрез-
вычайное положение, гарантии прав граждан и ответственность граждан и 
должностных лиц в условиях чрезвычайного положения. 

Для обеспечения режима чрезвычайного положения используются силы 
и средства органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, фе-
деральных органов безопасности, внутренних войск, а также силы и средства 
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органов по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские 
формирования и органы привлекаются для выполнения следующих задач: 

а) поддержание особого режима въезда на территорию, на которой вве-
дено чрезвычайное положение, и выезда с нее; 

б) охрана объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и 
функционирование транспорта, и объектов, представляющих повышенную 
опасность для жизни и здоровья людей, а также для окружающей природной 
среды; 

в) разъединение противоборствующих сторон, участвующих в конфлик-
тах, сопровождающихся насильственными действиями с применением ору-
жия, боевой и специальной техники; 

г) участие в пресечении деятельности незаконных вооруженных форми-
рований; 

д) участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасении жизни лю-
дей в составе сил Единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций. 

 
Сл. 31 

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

 
Настоящий Федеральный закон определяет основы и организацию 

обороны Российской Федерации, полномочия органов государственной вла-
сти Российской Федерации, функции органов государственной власти субъ-
ектов 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 законо-
дательства Российской Федерации в области обороны, а также другие нормы, 
касающиеся обороны. 

Под обороной понимается система политических, экономических, во-
енных, социальных, правовых и иных мер по подготовке к вооруженной за-
щите и вооруженная защита Российской Федерации, целостности и непри-
косновенности ее территории. 

Оборона организуется и осуществляется в соответствии с Конституци-
ей Российской Федерации, федеральными конституционными законами, фе-
деральными законами, настоящим Федеральным законом, законами Россий-
ской Федерации и иными нормативными правовыми актами. 

В целях обороны устанавливаются воинская обязанность граждан Рос-
сийской Федерации и военно-транспортная обязанность федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организа-
ций независимо от форм собственности, а также собственников транспорт-
ных средств. 
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В целях обороны создаются Вооруженные Силы Российской Федера-
ции. 

Организация обороны включает: 
1) прогнозирование и оценку военной опасности и военной угрозы; 
2) разработку основных направлений военной политики и положений 

военной доктрины Российской Федерации; 
3) правовое регулирование в области обороны; 
4) строительство, подготовку и поддержание в необходимой готовно-

сти Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских фор-
мирований и органов, а также планирование их применения; 

 
Сл. 32 
 

5) разработку, производство и совершенствование систем управления 
Вооруженными Силами Российской Федерации, другими войсками, воин-
скими формированиями и органами, вооружения и военной техники, созда-
ние их запасов, а также планирование использования радиочастотного спек-
тра; 

6) планирование перевода органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления и экономики страны на работу в ус-
ловиях военного времени; 

7) мобилизационную подготовку органов государственной власти Рос-
сийской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и организаций независимо от 
форм собственности, транспорта, коммуникаций и населения страны; 

8) создание запасов материальных ценностей государственного и мо-
билизационного резервов; 

9) планирование и осуществление мероприятий по гражданской и тер-
риториальной обороне; 

10) оперативное оборудование территории Российской Федерации в 
целях обороны; 

11) обеспечение защиты сведений, составляющих государственную 
тайну, в области обороны; 

12) развитие науки в интересах обороны; 
13) координацию деятельности органов государственной власти Рос-

сийской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления в области обороны; 

14) финансирование расходов на оборону, а также контроль за расхо-
дованием средств, выделенных на оборону, и деятельностью Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и орга-
нов, осуществляемый в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации; 
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15) международное сотрудничество в целях коллективной безопасно-
сти и совместной обороны; 

16) другие мероприятия в области обороны. 
Мобилизационная подготовка является составной частью обороны 

страны.  
Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские 

формирования и органы выполняют задачи в области обороны в соответст-
вии с Планом применения Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Другие войска, воинские формирования и органы привлекаются к со-
вместной с Вооруженными Силами Российской Федерации оперативной и 
мобилизационной подготовке в целях подготовки к выполнению задач по 
защите Российской Федерации от вооруженного нападения. 

Федеральный закон «Об обороне» определяет полномочия Президента 
Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Прави-
тельства, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления, а также граждан Российской Федерации в 
области обороны. Данные полномочия и обязанности  изложены в соответст-
вующих разделах данной темы. 

В разделе 4 закона, в ст.10,11,12и 13 определены: 
1. Вооруженные Силы Российской Федерации и их предназначение. 
2. Общий состав Вооруженных Сил Российской Федерации. 
3. Комплектование Вооруженных Сил Российской Федерации личным 

составом. 
4. Руководство и управление Вооруженными Силами Российской Феде-

рации. 
В статье 20-ой определен порядок мобилизации в Российской Федера-

ции в случае введения военного положения в стране. 
  

Вопросы для самоконтроля знаний 
 

1. Конституция РФ о мобилизации и мобилизационной подготовке 
2. Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 года № 1-ФКЗ 

«О военном положении». Что такое «военное положение». Цели введе-
ния военного положения 

3. Что признается актами агрессии против Российской Федерации незави-
симо от объявления иностранным государством (группой государств) 
войны 

4. Порядок утверждения Указа Президента РФ и вступления его в силу 
5. Меры, применяемые при введения военного положения 
6. Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 года № 3-ФКЗ «О 

чрезвычайном положении. Что такое «чрезвычайное положение». Цели 
введения чрезвычайного положения 

7. Обстоятельства, когда вводится чрезвычайное положение 
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8. Меры  и временные ограничения, вводимые при объявлении чрезвы-
чайного положения 

9. Федеральный закон от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне» Что 
подразумевается под понятием «оборона» 

10. Мероприятия, включенные в организацию обороны 
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Сл. 33 
 
Вопрос  3 Указы Президента Российской Федерации, регламен-

тирующие вопросы мобилизационной подготовки 
 
Сл.34 
 
Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1998 года № 1175 

«Об утверждении Положения о военно-транспортной обязанности» 
 

Военно - транспортная обязанность устанавливается для своевремен-
ного, качественного и в полном объеме обеспечения транспортными средст-
вами Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 
формирований и органов, а также создаваемых на военное время специаль-
ных формирований в период мобилизации и в военное время. 

Под транспортными средствами понимаются железнодорожный, вод-
ный, воздушный, трубопроводный, автомобильный, гужевой и вьючный 
транспорт, мотоциклы, промысловые и специальные суда, тракторы, дорож-
но - строительные, подъемно - транспортные и другие машины и механизмы. 

Военно - транспортная обязанность является составной частью мобили-
зационной подготовки и мобилизации в Российской Федерации и заключает-
ся в проведении мероприятий, связанных с учетом, заблаговременной подго-
товкой и предоставлением транспортных средств войскам, формированиям и 
органам, а также в обеспечении работы этих транспортных средств. 

Под предоставлением транспортных средств понимается их поставка, 
передача и использование в интересах войск, формирований и органов. 

Военно - транспортная обязанность распространяется на: федеральные 
органы исполнительной власти; органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления; организации не-
зависимо от формы собственности, являющиеся собственниками транспорт-
ных средств, организации, владеющие транспортными средствами на праве 
хозяйственного ведения, оперативного управления либо по иному основа-
нию, предусмотренному законом или договором, а также на организации, 
обеспечивающие работу транспортных средств, в том числе порты, пристани, 
аэропорты, нефтебазы, перевалочные базы горючего, автозаправочные стан-
ции, ремонтные и иные организации; граждан - владельцев транспортных 
средств. 

Военно - транспортная обязанность не распространяется на дипломати-
ческие представительства и консульские учреждения иностранных госу-
дарств, иностранные и международные организации, иностранных граждан и 
лиц без гражданства. 

Должностные лица и граждане несут ответственность за ненадлежащее 
исполнение требований настоящего Положения в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 
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Военно - транспортная обязанность исполняется федеральными орга-
нами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления и организация-
ми: 

А) В мирное время - путем проведения мероприятий, связанных с уче-
том транспортных средств, а также путем заблаговременной подготовки 
транспортных средств, предоставляемых войскам, формированиям и орга-
нам, и обеспечения работы этих транспортных средств в соответствии с мо-
билизационными заданиями. 

Б) В период мобилизации и в военное время - путем предоставления 
войскам, формированиям и органам транспортных средств и обеспечения их 
работы в соответствии с мобилизационными заданиями. 

Перечни транспортных средств, предоставляемых войскам, формиро-
ваниям и органам, устанавливаются Министерством обороны Российской 
Федерации по согласованию с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти. 

Ведение учета транспортных средств по перечням возлагается на воен-
ные комиссариаты и на органы военного управления. 

Проверка технического состояния транспортных средств, предостав-
ляемых войскам, формированиям и органам, проводится подразделениями 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации и другими органами государст-
венного надзора и контроля за техническим состоянием транспортных 
средств в Российской Федерации с участием представителей войск, форми-
рований и органов. 

Государственная регистрация, изменение регистрационных данных, 
снятие с учета транспортных средств, предоставляемых войскам, формиро-
ваниям и органам, производятся по согласованию с военными комиссариата-
ми (органами военного управления), осуществляющими их учет. 

Перечень владельцев транспортных средств, освобождаемых от пре-
доставления транспортных средств, устанавливается Правительством Рос-
сийской Федерации. 

Для обеспечения мобилизационной готовности транспортных средств, 
предоставляемых войскам, формированиям и органам, организации обязаны 
осуществлять: 

• отбор транспортных средств совместно с представителями войск, фор-
мирований и органов; 

• содержание транспортных средств в состоянии готовности к предос-
тавлению войскам, формированиям и органам; 

• подготовительные мероприятия для установки на транспортных сред-
ствах специального оборудования, накопление, хранение и обновление 
запасов материальных ценностей мобилизационного резерва и другого 
имущества в соответствии с мобилизационными заданиями; 
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• проверки наличия и технического состояния транспортных средств в 
соответствии с требованиями действующих инструкций и правил; 

• проверки готовности к обеспечению работы транспортных средств; 
• представление войскам, формированиям и органам информации о на-

личии и техническом состоянии транспортных средств. 
Для проведения проверок мобилизационной готовности транспортных 

средств организации обязаны обеспечивать доступ представителей феде-
ральных органов исполнительной власти; органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации; органов местного самоуправления; воен-
ных комиссариатов; войск, формирований и органов. 

Доставка транспортных средств в пункты передачи, проведение подго-
товительных мероприятий для установки на них специального оборудования, 
переоборудование или дооборудование транспортных средств производятся 
силами и средствами организаций. 

Войска, формирования и органы имеют право в мирное время привле-
кать предназначенные для предоставления им транспортные средства (за ис-
ключением транспортных средств, находящихся в собственности граждан) в 
случае: 

- проведения учений и тренировок по мобилизационному развертыва-
нию и выполнению мобилизационных заданий; 

- проведения опытных мероприятий по переоборудованию и (или) до-
оборудованию транспортных средств, соответствующих испытаний специ-
ального оборудования, устанавливаемого на них, и проверок готовности 
транспортных средств к предоставлению войскам, формированиям и орга-
нам. 

Государство возмещает убытки, понесенных организациями и гражда-
нами в связи с предоставлением войскам, формированиям и органам транс-
портных средств и другого имущества, находящихся в их собственности. 

Военно - транспортная обязанность исполняется гражданами в военное 
время путем предоставления войскам, формированиям и органам тех транс-
портных средств, которые в них применяются. При этом гражданам выдают-
ся документы, подтверждающие предоставление ими транспортных средств. 

Перечни транспортных средств, подлежащих предоставлению войскам, 
формированиям и органам гражданами, устанавливаются Министерством 
обороны Российской Федерации. 

Ведение учета этих транспортных средств возлагается на военные ко-
миссариаты (органы военного управления). Порядок учета определяется Ми-
нистерством обороны Российской Федерации по согласованию с органами, 
осуществляющими государственную регистрацию транспортных средств. 

Контроль за готовностью транспортных средств, предоставляемых вой-
скам, формированиям и органам, возлагается на федеральные органы испол-
нительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органы местного самоуправления, военные комиссариаты (органы 
военного управления), войска, формирования и органы и осуществляется в 
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ходе проведения проверок мобилизационной готовности этих транспортных 
средств и организации их учета. 

 
Сл. 35 
 

Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года N 683 
"О Стратегии национальной безопасности РФ" 

 
 
1. Общие положения 
 
1. Настоящая Стратегия является базовым документом стратегического пла-
нирования, определяющим национальные интересы и стратегические нацио-
нальные приоритеты Российской Федерации, цели, задачи и меры в области 
внутренней и внешней политики, направленные на укрепление национальной 
безопасности Российской Федерации и обеспечение устойчивого развития 
страны на долгосрочную перспективу. 
3. Настоящая Стратегия призвана консолидировать усилия федеральных ор-
ганов государственной власти, других государственных органов, органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации (далее - органы го-
сударственной власти), органов местного самоуправления, институтов граж-
данского общества по созданию благоприятных внутренних и внешних усло-
вий для реализации национальных интересов и стратегических националь-
ных приоритетов Российской Федерации. 
5. Настоящая Стратегия основана на неразрывной взаимосвязи и взаимозави-
симости национальной безопасности Российской Федерации и социально-
экономического развития страны. 
6. В настоящей Стратегии используются следующие основные понятия: 

• Национальная безопасность РФ - состояние защищенности личности, 
общества и государства от внутренних и внешних угроз, при котором 
обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан 
РФ достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независи-
мость, государственная и территориальная целостность, устойчивое 
социально-экономическое развитие РФ. Национальная безопасность 
включает в себя оборону страны и все виды безопасности, предусмот-
ренные Конституцией Российской Федерации и законодательством 
Российской Федерации, прежде всего государственную, обществен-
ную, информационную, экологическую, экономическую, транспорт-
ную, энергетическую безопасность, безопасность личности; 

• Национальные интересы РФ объективно значимые потребности лич-
ности, общества и государства в обеспечении их защищенности и ус-
тойчивого развития; 
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• Угроза национальной безопасности - совокупность условий и факто-
ров, создающих прямую или косвенную возможность нанесения ущер-
ба национальным интересам; 
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• Обеспечение национальной безопасности - реализация органами го-
сударственной власти и органами местного самоуправления во взаимо-
действии с институтами гражданского общества политических, воен-
ных, организационных, социально-экономических, информационных, 
правовых и иных мер, направленных на противодействие угрозам на-
циональной безопасности и удовлетворение национальных интересов; 

• Стратегические национальные приоритеты РФ- важнейшие на-
правления обеспечения национальной безопасности; 

• Система  обеспечения национальной безопасности совокупность 
осуществляющих реализацию государственной политики в сфере обеспече-
ния национальной безопасности органов государственной власти и органов 
местного самоуправления и находящихся в их распоряжении инструментов. 
 
II. Россия в современном мире 

 
7. Государственная политика в сфере обеспечения национальной безопасно-
сти и социально-экономического развития Российской Федерации способст-
вует реализации стратегических национальных приоритетов и эффективной 
защите национальных интересов. В настоящее время создана устойчивая ос-
нова для дальнейшего наращивания экономического, политического, военно-
го и духовного потенциалов Российской Федерации, повышения ее роли в 
формирующемся полицентричном мире. 
8. Россия продемонстрировала способность к обеспечению суверенитета, не-
зависимости, государственной и территориальной целостности, защиты прав 
соотечественников за рубежом.. 
9. Экономика России проявила способность к сохранению и укреплению сво-
его потенциала в условиях нестабильности мировой экономики и применения 
ограничительных экономических мер, введенных рядом стран против РФ 
10. Позитивные тенденции наметились в решении задач укрепления здоровья 
граждан. Отмечаются естественный прирост населения, увеличение средней 
продолжительности жизни. 
11. Возрождаются традиционные российские духовно-нравственные ценно-
сти.  
14. В международных отношениях не снижается роль фактора силы. Стрем-
ление к наращиванию и модернизации наступательного вооружения, созда-
нию и развертыванию его новых видов ослабляет систему глобальной безо-
пасности, а также систему договоров и соглашений в области контроля над 
вооружением.  
17. Позиция Запада, направленная на противодействие интеграционным про-
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цессам и создание очагов напряженности в Евразийском регионе, оказывает 
негативное влияние на реализацию российских национальных интересов.  
18. Практика свержения легитимных политических режимов, провоцирова-
ния внутригосударственных нестабильности и конфликтов получает все бо-
лее широкое распространение. Наряду с сохраняющимися очагами напря-
женности на Ближнем и Среднем Востоке, в Африке, Южной Азии, на Ко-
рейском полуострове появляются новые "горячие точки", расширяются зоны, 
не контролируемые властями каких-либо государств. Территории вооружен-
ных конфликтов становятся базой для распространения терроризма, межна-
циональной розни, религиозной вражды, иных проявлений экстремизма.  
19. Сохраняется риск увеличения числа стран - обладателей ядерного ору-
жия, распространения и использования химического оружия, а также неопре-
деленность относительно фактов обладания иностранными государствами 
биологическим оружием, наличия у них потенциала для его разработки и 
производства.  
20. Критическое состояние физической сохранности опасных объектов и ма-
териалов, особенно в государствах с нестабильной внутриполитической си-
туацией, неконтролируемое распространение обычного вооружения повы-
шают вероятность их попадания в руки террористов. 
21. Все большее влияние на характер международной обстановки оказывает 
усиливающееся противоборство в глобальном информационном пространст-
ве. 
26. Для предотвращения угроз национальной безопасности РФ сосредоточи-
вает усилия на укреплении внутреннего единства российского общества, 
обеспечении социальной стабильности, межнационального согласия и рели-
гиозной терпимости, устранении структурных дисбалансов в экономике и ее 
модернизации, повышении обороноспособности страны.  
28. РФ выстраивает международные отношения на принципах международ-
ного права, обеспечения надежной и равной безопасности государств, взаим-
ного уважения народов, сохранения многообразия их культур, традиций и 
интересов.  
29. В области международной безопасности Россия сохраняет привержен-
ность использованию прежде всего политических и правовых инструментов, 
механизмов дипломатии и миротворчества. Применение военной силы для 
защиты национальных интересов возможно только в том случае, если все 
принятые меры ненасильственного характера оказались неэффективными. 
 
III. Национальные интересы и стратегические национальные приорите-
ты 
 
30. Национальными интересами на долгосрочную перспективу являются: 

• укрепление обороны, обеспечение незыблемости конституционного 
строя, суверенитета, независимости, государственной, территориаль-
ной целостности РФ; 
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• укрепление национального согласия, политической и социальной ста-
бильности, развитие демократических институтов, совершенствование 
механизмов взаимодействия государства и гражданского общества; 

• повышение качества жизни, укрепление здоровья населения, обеспече-
ние стабильного демографического развития страны; 

• сохранение и развитие культуры, традиционных духовно-нравственных 
ценностей; 
повышение конкурентоспособности национальной экономики; 

• закрепление за РФ статуса одной из лидирующих мировых держав, 
деятельность которой направлена на поддержание стратегической ста-
бильности и взаимовыгодных партнерских отношений в условиях по-
лицентричного мира. 

31. Обеспечение национальных интересов осуществляется посредством реа-
лизации следующих стратегических национальных приоритетов: оборона 
страны; государственная и общественная безопасность; повышение качества 
жизни российских граждан; экономический рост; наука, технологии и обра-
зование; здравоохранение; культура; экология живых систем и рациональное 
природопользование; стратегическая стабильность и равноправное стратеги-
ческое партнерство. 
 
IV. Обеспечение национальной безопасности 
 
32. Состояние национальной безопасности напрямую зависит от степени реа-
лизации стратегических национальных приоритетов и эффективности функ-
ционирования системы обеспечения национальной безопасности. 

 
Оборона страны 

 
35. Основные положения военной политики и задачи военно-экономического 
обеспечения обороны страны, военные опасности и военные угрозы опреде-
ляются Военной доктриной Российской Федерации. 
 
39. Повышение мобилизационной готовности РФ осуществляется путем со-
вершенствования планирования мер по обеспечению мобилизационной под-
готовки и мобилизации в РФ и их реализации в необходимом объеме, свое-
временного обновления и поддержания на достаточном уровне военно-
технического потенциала военной организации государства. Важнейшими 
направлениями совершенствования мобилизационной подготовки являются 
подготовка экономики РФ, экономики субъектов РФ, экономики муници-
пальных образований, подготовка органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и организаций, ВС РФ, других войск, воинских 
формирований и органов к выполнению задач в соответствии с их предна-
значением и удовлетворению потребностей государства и нужд населения в 
военное время. 
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40. Готовность сил и средств гражданской обороны обеспечивается заблаго-
временно путем проведения мероприятий по подготовке к защите и по защи-
те населения, материальных и культурных ценностей на территории РФ от 
опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенно-
го характера. 

 
Государственная и общественная безопасность  

 
42. Стратегическими целями государственной и общественной безопасности 
являются защита конституционного строя, суверенитета, государственной и 
территориальной целостности РФ, основных прав и свобод человека и граж-
данина, сохранение гражданского мира, политической и социальной ста-
бильности в обществе. защита населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера. 
44. Главными направлениями обеспечения государственной и общественной 
безопасности являются усиление роли государства в качестве гаранта безо-
пасности личности и прав собственности, совершенствование правового ре-
гулирования предупреждения преступности (в том числе в информационной 
сфере), коррупции, терроризма и экстремизма, распространения наркотиков 
и борьбы с такими явлениями, развитие взаимодействия органов обеспечения 
государственной безопасности и правопорядка с гражданским обществом, 
повышение доверия граждан к правоохранительной и судебной системам РФ, 
эффективности защиты прав и законных интересов российских граждан за 
рубежом, расширение международного сотрудничества в области государст-
венной и общественной безопасности.  
 

Повышение качества жизни российских граждан  
 

50. Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в об-
ласти повышения качества жизни российских граждан являются развитие че-
ловеческого потенциала, удовлетворение материальных, социальных и ду-
ховных потребностей граждан, снижение уровня социального и имуществен-
ного неравенства населения прежде всего за счет роста его доходов. 
51. Угрозами качеству жизни российских граждан являются неблагоприятная 
динамика развития экономики, отставание в технологическом развитии, вве-
дение ограничительных экономических мер против Российской Федерации, 
нецелевое расходование бюджетных ассигнований, усиление дифференциа-
ции населения по уровню доходов, снижение качества потребительских то-
варов и оказываемых населению услуг. 
54. Обеспечение продовольственной безопасности осуществляется за счет 
достижения продовольственной независимости РФ 

 
Экономический рост 
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55. Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности явля-
ются развитие экономики страны, обеспечение экономической безопасности 
и создание условий для развития личности, перехода экономики на новый 
уровень технологического развития, вхождения России в число стран - лиде-
ров по объему валового внутреннего продукта и успешного противостояния 
влиянию внутренних и внешних угроз. 
58. Обеспечение экономической безопасности осуществляется путем разви-
тия промышленно-технологической базы и национальной инновационной 
системы, модернизации и развития приоритетных секторов национальной 
экономики, повышения инвестиционной привлекательности РФ, улучшения 
делового климата и создания благоприятной деловой среды.  
 

Наука, технологии и образование 
 
67. Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в об-
ласти науки, технологий и образования являются: развитие системы научных, 
проектных и научно-технологических организаций, способной обеспечить 
модернизацию национальной экономики, реализацию конкурентных пре-
имуществ Российской Федерации, оборону страны, государственную и обще-
ственную безопасность, а также формирование научно-технических заделов 
на перспективу; повышение социальной мобильности, качества общего, про-
фессионального и высшего образования, его доступности для всех категорий 
граждан, а также развитие фундаментальных научных исследований. 
 
Сл. 37 
 

Здравоохранение 
 
71. Развитие здравоохранения и укрепление здоровья населения Российской 
Федерации является важнейшим направлением обеспечения национальной 
безопасности, для реализации которого проводится долгосрочная государст-
венная политика в сфере охраны здоровья граждан. Стратегическими целями 
такой политики являются: 

• увеличение продолжительности жизни, снижение уровня инвалидности 
и смертности населения, увеличение численности населения; 

• повышение доступности и качества медицинской помощи; 
• совершенствование вертикальной системы контроля качества, эффек-

тивности и безопасности лекарственных средств; 
• соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение свя-

занных с этими правами государственных гарантий. 
72. Угрозами национальной безопасности в сфере охраны здоровья граждан 
являются возникновение эпидемий и пандемий, массовое распространение 
таких заболеваний, как онкологические, сердечно-сосудистые, эндокриноло-
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гические, ВИЧ-инфекции, туберкулез, наркомания и алкоголизм, увеличение 
случаев травм и отравлений, доступность психоактивных и психотропных 
веществ для незаконного потребления. 
73. Факторами, негативно влияющими на национальную безопасность в сфе-
ре охраны здоровья граждан, являются недостатки в реализации государст-
венной политики в сфере охраны здоровья граждан в части, касающейся 
обеспечения доступности медицинской помощи и реализации гарантий ее 
оказания населению, несовершенство действующей системы медицинского 
страхования, недостаточное финансирование системы высокотехнологичной 
медицинской помощи и низкий уровень квалификации медицинских работ-
ников, не полностью сформированная нормативно-правовая база в указанной 
сфере. 
74. Цели государственной политики в сфере охраны здоровья граждан за-
ключаются в профилактике заболеваний, предотвращении роста заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих, повышении доступности для 
населения медицинской помощи, повышении эффективности и качества ме-
дицинских услуг, снижении уровня инвалидности, разработке и внедрении 
новых медицинских технологий и лекарственных средств. Для реализации 
государственной политики в этой сфере необходимо сформировать долго-
временную стратегию развития системы охраны здоровья граждан, усовер-
шенствовать организационные основы здравоохранения и управления им, 
уточнить полномочия и ответственность в сфере охраны здоровья граждан 
федеральных органов государственной власти, органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 
определить порядок взаимодействия органов управления здравоохранением, 
а также создать национальные научно-практические медицинские центры для 
профилактики и лечения социально значимых заболеваний. 
75. В целях противодействия угрозам в сфере охраны здоровья граждан орга-
ны государственной власти и органы местного самоуправления во взаимо-
действии с институтами гражданского общества обеспечивают: 

• выполнение государственных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи, повышение финансовой устойчивости сис-
темы обязательного медицинского страхования и завершение ее пере-
хода на страховые принципы; 

• повышение эффективности нормативно-правового регулирования в об-
ласти лицензирования медицинских услуг, контроль качества работы 
медицинских организаций, внедрение единых критериев оценки рабо-
ты лечебно-профилактических учреждений на уровне субъектов РФ и 
муниципальных образований;  

• развитие профилактической медицины и первичной медико-
санитарной помощи, внедрение новых организационных форм оказа-
ния медицинской помощи, в том числе в сельской местности и трудно-
доступных местностях; 
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• повышение эффективности оказания специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе ско-
рой специализированной, медицинской помощи, совершенствование 
организации медицинской эвакуации; 

• развитие службы охраны материнства и детства; 
• развитие паллиативной медицинской помощи, в том числе детям; 
• развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилак-

тики и лечения, а также создание основ персонализированной медици-
ны; 

• ускоренное развитие фундаментальных и прикладных научных иссле-
дований в интересах здравоохранения, а также внедрение их результа-
тов; 

• внедрение современных информационных и коммуникационных тех-
нологий; 
создание условий для развития фармацевтической отрасли, преодоле-
ния ее сырьевой и технологической зависимости от зарубежных по-
ставщиков, а также доступность качественных, эффективных и безо-
пасных лекарственных средств; развитие системы мониторинга биоло-
гической обстановки на территории РФ; 

• развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование 
системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей; 

• подготовку специалистов в сфере охраны здоровья граждан в достаточ-
ном количестве, повышение качества такой подготовки, а также созда-
ние системы непрерывного медицинского образования; 

• возрождение традиций милосердия; 
• широкое внедрение инструментов государственно-частного партнерст-

ва в сфере охраны здоровья граждан; 
• повышение конкурентоспособности российского здравоохранения на 

мировом рынке. 
 

Культура 
 
Экология живых систем и рациональное природопользование 
 
Стратегическая стабильность и равноправное стратегическое 

партнерство  
 
 
V. Организационные, нормативно-правовые и информационные основы 
реализации настоящей Стратегии 

 
VI. Основные показатели состояния национальной безопасности 
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Реализация настоящей Стратегии призвана способствовать развитию 
национальной экономики, улучшению качества жизни граждан, укреп-
лению политической стабильности в обществе, обеспечению обороны 
страны, государственной и общественной безопасности, повышению 
конкурентоспособности и международного престижа Российской Феде-
рации. 
 
Сл. 38 
 

Указ Президента РФ 25.12.2014 N Пр-2976  
«Военная доктрина Российской Федерации»  

 
I. Общие положения 

 
1. Военная доктрина РФ представляет собой систему официально принятых в 
государстве взглядов на подготовку к вооруженной защите и вооруженную 
защиту РФ  
2. В Военной доктрине на основе анализа военных опасностей и военных уг-
роз Российской Федерации и интересам ее союзников сформулированы ос-
новные положения военной политики и военно- экономического обеспечения 
обороны государства. 
 
3. Правовую основу Военной доктрины составляют Конституция РФ, обще-
признанные принципы и нормы международного права и международные до-
говоры РФ в области обороны, контроля над вооружениями и разоружения, 
федеральные конституционные законы, федеральные законы, а также норма-
тивные правовые акты Президента и Правительства РФ. 
8. В Военной доктрине используются следующие основные понятия: 
а) военная безопасность РФ - состояние защищенности жизненно важных 
интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних воен-
ных угроз, связанных с применением военной силы или угрозой ее примене-
ния, характеризуемое отсутствием военной угрозы либо способностью ей 
противостоять; 
б) военная опасность - состояние межгосударственных или внутригосудар-
ственных отношений, характеризуемое совокупностью факторов, способных 
при определенных условиях привести к возникновению военной угрозы; 
в) военная угроза - состояние межгосударственных или внутригосударствен-
ных отношений, характеризуемое реальной возможностью возникновения 
военного конфликта между противостоящими сторонами, высокой степенью 
готовности какого-либо государства (группы государств), сепаратистских 
(террористических) организаций к применению военной силы (вооруженно-
му насилию); 

http://kremlin.ru/events/president/news/47334
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г) военный конфликт - форма разрешения межгосударственных или внутри-
государственных противоречий с применением военной силы (понятие охва-
тывает все виды вооруженного противоборства, включая крупномасштабные, 
региональные, локальные войны и вооруженные конфликты 
 
Сл. 39 
 
д) вооруженный конфликт - вооруженное столкновение ограниченного 
масштаба между государствами (международный вооруженный конфликт) 
или противостоящими сторонами в пределах территории одного государства 
(внутренний вооруженный конфликт); 
е) локальная война - война, в которой преследуются ограниченные военно-
политические цели, военные действия ведутся в границах противоборствую-
щих государств и которая затрагивает преимущественно интересы только 
этих государств (территориальные, экономические, политические и другие); 
ж) региональная война - война с участием нескольких государств одного ре-
гиона, ведущаяся национальными или коалиционными вооруженными сила-
ми, в ходе которой стороны преследуют важные военно-политические цели; 
з) крупномасштабная война - война между коалициями государств или 
крупнейшими государствами мирового сообщества, в которой стороны пре-
следуют радикальные военно-политические цели. Крупномасштабная война 
может стать результатом эскалации вооруженного конфликта, локальной или 
региональной войны с вовлечением значительного количества государств 
разных регионов мира. Эта война потребует мобилизации всех имеющихся 
материальных ресурсов и духовных сил государств-участников; 
и) военная политика - деятельность государства по организации и осущест-
влению обороны и обеспечению безопасности РФ, а также интересов ее со-
юзников; 
к) военная организация государства - совокупность органов государствен-
ного и военного управления, ВС РФ, других войск, воинских формирований 
и органов, создаваемых на военное время специальных формирований (далее 
- ВС, другие войска и органы), составляющих ее основу и осуществляющих 
свою деятельность военными методами, и оборонно-промышленный ком-
плекс страны, совместная деятельность которых направлена на подготовку к 
вооруженной защите и вооруженную защиту РФ; 
л) военное планирование - определение порядка и способов реализации це-
лей и задач развития военной организации, строительства и развития ВС, 
других войск и органов, их применения и всестороннего обеспечения; 
м) мобилизационная готовность РФ - способность ВС, других войск и ор-
ганов, экономики государства, а также федеральных органов государствен-
ной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления и организаций к выполнению мобилизационных планов; 
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н) система неядерного сдерживания - комплекс внешнеполитических, во-
енных и военно-технических мер, направленных на предотвращение агрессии 
против Российской Федерации неядерными средствами. 
 
Сл. 40 

 
II. Военные опасности и военные угрозы Российской Федерации 

 
12. Основные внешние военные опасности: 
а) наращивание силового потенциала НАТО и наделение ее глобальными 
функциями, реализуемыми в нарушение норм международного права, при-
ближение военной инфраструктуры стран - членов НАТО к границам РФ, в 
том числе путем дальнейшего расширения блока; 
б) дестабилизация обстановки в отдельных государствах и регионах и под-
рыв глобальной и региональной стабильности; 
в) развертывание (наращивание) воинских контингентов иностранных 
государств (групп государств) на территориях государств, сопредельных с 
РФ, а также в прилегающих акваториях, в том числе для политического и во-
енного давления на РФ; 
г) создание и развертывание систем стратегической противоракетной 
обороны, подрывающих глобальную стабильность и нарушающих сложив-
шееся соотношение сил в ракетно-ядерной сфере, реализация концепции 
"глобального удара", намерение разместить оружие в космосе, а также раз-
вертывание стратегических неядерных систем высокоточного оружия; 
д) территориальные претензии к РФ, вмешательство в ее внутренние дела; 
е) распространение оружия массового поражения, ракет и ракетных тех-
нологий; 
ж) нарушение отдельными государствами международных договоренно-
стей, а также несоблюдение ранее заключенных международных договоров 
в области запрещения, ограничения и сокращения вооружений; 
з) применение военной силы на территориях государств, сопредельных с 
РФ и ее союзниками, в нарушение Устава ООН и других норм международ-
ного права; 
и) наличие (возникновение) очагов и эскалация вооруженных конфликтов 
на территориях государств, сопредельных с РФ; 
к) растущая угроза глобального экстремизма (терроризма) и его новых 
проявлений в условиях недостаточно эффективного международного анти-
террористического сотрудничества, реальная угроза проведения терактов с 
применением радиоактивных и токсичных химических веществ, расширение 
масштабов транснациональной организованной преступности, прежде всего 
незаконного оборота оружия и наркотиков; 
л) наличие (возникновение) очагов межнациональной и межконфессио-
нальной напряженности, деятельность международных вооруженных ра-
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дикальных группировок, иностранных частных военных компаний в районах, 
прилегающих к государственной границе РФ и границам ее союзников, а 
также наличие территориальных противоречий, рост сепаратизма и экстре-
мизма в отдельных регионах мира; 
м) использование информационных и коммуникационных технологий в 
военно-политических целях для осуществления действий, противоречащих 
международному праву, направленных против суверенитета, политической 
независимости, территориальной целостности государств и представляющих 
угрозу международному миру, безопасности, глобальной и региональной 
стабильности; 
н) установление в государствах, сопредельных с РФ, режимов, в том числе 
в результате свержения легитимных органов государственной власти, поли-
тика которых угрожает интересам Российской Федерации; 
о) подрывная деятельность специальных служб и организаций иностран-
ных государств и их коалиций против Российской Федерации. 
 
Сл. 41 
 
15. Характерные черты и особенности современных военных конфликтов: 
а) комплексное применение военной силы, политических, экономических, 
информационных и иных мер невоенного характера, реализуемых с широким 
использованием протестного потенциала населения и сил специальных опе-
раций; 
б) массированное применение систем вооружения и военной техники, высо-
коточного, гиперзвукового оружия, средств радиоэлектронной борьбы, ору-
жия на новых физических принципах, сопоставимого по эффективности с 
ядерным оружием, информационно-управляющих систем, а также беспилот-
ных летательных и автономных морских аппаратов, управляемых роботизи-
рованных образцов вооружения и военной техники; 
в) воздействие на противника на всю глубину его территории одновременно 
в глобальном информационном пространстве, в воздушно-космическом про-
странстве, на суше и море; 
г) избирательность и высокая степень поражения объектов, быстрота маневра 
войсками (силами) и огнем, применение различных мобильных группировок 
войск (сил); 
д) сокращение временных параметров подготовки к ведению военных дейст-
вий; 
е) усиление централизации и автоматизации управления войсками и оружием 
в результате перехода от строго вертикальной системы управления к гло-
бальным сетевым автоматизированным системам управления войсками (си-
лами) и оружием; 
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ж) создание на территориях противоборствующих сторон постоянно дейст-
вующей зоны военных действий; 
з) участие в военных действиях иррегулярных вооруженных формирований и 
частных военных компаний; 
и) применение непрямых и асимметричных способов действий; 
к) использование финансируемых и управляемых извне политических сил, 
общественных движений. 
 
Сл. 42 
 
16. Ядерное оружие будет оставаться важным фактором предотвращения 
возникновения ядерных военных конфликтов и военных конфликтов с при-
менением обычных средств поражения (крупномасштабной войны, регио-
нальной войны). 

 
III. Военная политика Российской Федерации 

 
18. Военная политика РФ направлена на сдерживание и предотвращение во-
енных конфликтов, совершенствование военной организации, форм и спосо-
бов применения Вооруженных Сил, других войск и органов, повышение мо-
билизационной готовности в целях обеспечения обороны и безопасности РФ, 
а также интересов ее союзников. 
19. РФ обеспечивает постоянную готовность ВС, других войск и органов к 
сдерживанию и предотвращению военных конфликтов, к вооруженной защи-
те РФ и ее союзников в соответствии с нормами международного права и 
международными договорами РФ. 
20. Недопущение ядерного военного конфликта, как и любого другого воен-
ного конфликта, положено в основу военной политики РФ. 
 
21. Основные задачи РФ по сдерживанию и предотвращению военных кон-
фликтов: 
а) оценка и прогнозирование развития военно-политической обстановки на 
глобальном и региональном уровне, а также состояния межгосударственных 
отношений в военно-политической сфере с использованием современных 
технических средств и информационных технологий; 
б) нейтрализация возможных военных опасностей и военных угроз полити-
ческими, дипломатическими и иными невоенными средствами; 
в) поддержание глобальной и региональной стабильности и потенциала 
ядерного сдерживания на достаточном уровне; 
г) поддержание Вооруженных Сил, других войск и органов в заданной степе-
ни готовности к боевому применению; 
д) поддержание мобилизационной готовности экономики Российской Феде-
рации, органов государственной власти, органов местного самоуправления и 
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организаций в установленных им сферах деятельности на уровне, необходи-
мом для обеспечения решения задач в военное время; 
е) объединение усилий государства, общества и личности по защите Россий-
ской Федерации, разработка и реализация мер, направленных на повышение 
эффективности военно- патриотического воспитания граждан Российской 
Федерации и их подготовки к военной службе; 
ж) расширение круга государств-партнеров и развитие сотрудничества с ни-
ми на основе общих интересов в сфере укрепления международной безопас-
ности в соответствии с положениями Устава ООН, общепризнанными прин-
ципами и нормами международного права и международными договорами 
РФ, расширение взаимодействия с государствами - участниками БРИКС (Фе-
деративная Республика Бразилия, РФ, Республика Индия, КНР и Южно-
Африканская Республика); 
з) укрепление системы коллективной безопасности в рамках Организации 
Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и наращивание ее потенциа-
ла, усиление взаимодействия в области международной безопасности в рам-
ках Содружества Независимых Государств (СНГ), Организации по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Шанхайской организации со-
трудничества (ШОС), взаимодействие с Республикой Абхазия и Республикой 
Южная Осетия в целях обеспечения совместной обороны и безопасности, 
поддержание равноправного диалога в сфере европейской безопасности с 
Европейским союзом и НАТО, содействие построению в Азиатско-
Тихоокеанском регионе новой модели безопасности, основанной на коллек-
тивных внеблоковых началах; 
и) соблюдение международных договоров Российской Федерации в области 
сокращения и ограничения ракетно-ядерных вооружений; 
к) заключение и реализация соглашений в области контроля над обычными 
вооружениями, а также осуществление мер по укреплению взаимного дове-
рия; 
л) формирование механизмов взаимовыгодного двустороннего и многосто-
роннего сотрудничества в противодействии вероятным ракетным угрозам, 
включая при необходимости создание совместных систем противоракетной 
обороны с равноправным российским участием; 
м) противодействие попыткам отдельных государств (групп государств) до-
биться военного превосходства путем развертывания систем стратегической 
противоракетной обороны, размещения оружия в космическом пространстве, 
развертывания стратегических неядерных систем высокоточного оружия; 
н) заключение международного договора о предотвращении размещения в 
космическом пространстве любых видов оружия; 
о) согласование в рамках ООН элементов нормативного регулирования безо-
пасного осуществления космической деятельности, включая безопасность 
операций в космическом пространстве в их общетехническом понимании; 
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п) укрепление потенциала Российской Федерации в области мониторинга 
объектов и событий в околоземном пространстве, включая механизм между-
народного взаимодействия в указанной области; 
р) участие в международной миротворческой деятельности, в том числе под 
эгидой ООН и в рамках взаимодействия с международными (региональными) 
организациями; 
с) разработка и принятие международного механизма контроля за соблюде-
нием 
22. РФ считает правомерным применение ВС, других войск и органов для от-
ражения агрессии против нее и (или) ее союзников, поддержания (восстанов-
ления) мира по решению Совета Безопасности ООН, других структур кол-
лективной безопасности, а также для обеспечения защиты своих граждан, на-
ходящихся за пределами РФ, в соответствии с общепризнанными принципа-
ми и нормами международного права и международными договорами РФ.  
27. РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на при-
менение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия 
массового поражения, а также в случае агрессии против РФ с применением 
обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государ-
ства. 
32. Основные задачи Вооруженных Сил, других войск и органов в мирное 
время: 
а) защита суверенитета, территориальной целостности Российской Федера-
ции и неприкосновенности ее территории; 
б) стратегическое (ядерное и неядерное) сдерживание, в том числе предот-
вращение военных конфликтов; 
в) поддержание состава, состояния боевой и мобилизационной готовности и 
подготовки стратегических ядерных сил, сил и средств, обеспечивающих их 
функционирование и применение, а также систем управления на уровне, га-
рантирующем нанесение неприемлемого ущерба агрессору в любых услови-
ях обстановки; 
г) своевременное предупреждение Верховного Главнокомандующего Воору-
женными Силами Российской Федерации о воздушно-космическом нападе-
нии, оповещение органов государственного и военного управления, войск 
(сил) о военных опасностях и военных угрозах; 
д) поддержание способности Вооруженных Сил, других войск и органов к 
заблаговременному развертыванию группировок войск (сил) на потенциаль-
но опасных стратегических направлениях, а также их готовности к боевому 
применению; 
е) обеспечение воздушно-космической обороны важнейших объектов Рос-
сийской Федерации и готовности к отражению ударов средств воздушно-
космического нападения; 
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ж) развертывание и поддержание в стратегической космической зоне орби-
тальных группировок космических аппаратов, обеспечивающих деятельность 
Вооруженных Сил; 
з) охрана и оборона важных государственных и военных объектов, объектов 
на коммуникациях и специальных грузов; 
и) создание новых, модернизация и развитие имеющихся объектов военной 
инфраструктуры Вооруженных Сил, других войск и органов, а также отбор 
объектов инфраструктуры двойного назначения для использования войсками 
(силами) в целях обороны; 
к) защита граждан Российской Федерации за пределами Российской Федера-
ции от вооруженного нападения на них; 
л) участие в операциях по поддержанию (восстановлению) международного 
мира и безопасности, принятие мер для предотвращения (устранения) угрозы 
миру, подавление актов агрессии (нарушения мира) на основании решений 
Совета Безопасности ООН или иных органов, уполномоченных принимать 
такие решения в соответствии с международным правом; 
м) борьба с пиратством, обеспечение безопасности судоходства; 
н) обеспечение безопасности экономической деятельности Российской Феде-
рации в Мировом океане; 
о) борьба с терроризмом на территории Российской Федерации и пресечение 
международной террористической деятельности за пределами ее территории; 
п) подготовка к проведению мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне; 
р) участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной 
безопасности; 
с) участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций и восстановление объектов 
специального назначения; 
т) участие в обеспечении режима чрезвычайного положения; у) обеспечение 
национальных интересов Российской Федерации в Арктике. 
33. Основные задачи Вооруженных Сил, других войск и органов в период 
непосредственной угрозы агрессии: 
а) осуществление комплекса дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение уровня угрозы агрессии и повышение уровня боевой и мобилиза-
ционной готовности Вооруженных Сил в целях проведения стратегического 
развертывания; 
б) поддержание потенциала ядерного сдерживания в установленной степени 
готовности; 
в) стратегическое развертывание Вооруженных Сил; 
г) участие в обеспечении режима военного положения; 
д) осуществление мероприятий по территориальной обороне, а также выпол-
нение в установленном порядке мероприятий по гражданской обороне; 



47 
 

е) выполнение международных обязательств Российской Федерации по кол-
лективной обороне, отражение или предотвращение в соответствии с норма-
ми международного права вооруженного нападения на другое государство, 
обратившееся к Российской Федерации с соответствующей просьбой. 
34. Основными задачами Вооруженных Сил, других войск и органов в воен-
ное время являются отражение агрессии против Российской Федерации и ее 
союзников, нанесение поражения войскам (силам) агрессора, принуждение 
его к прекращению военных действий на условиях, отвечающих интересам 
Российской Федерации и ее союзников. 
36. Основные приоритеты развития военной организации: 
а) совершенствование системы управления военной организацией и повыше-
ние эффективности ее функционирования; 
б) обеспечение необходимой степени укомплектованности, оснащенности и 
обеспеченности соединений, воинских частей и формирований постоянной 
готовности и требуемого уровня их подготовки; 
в) повышение качества подготовки кадров и военного образования, а также 
наращивание военно-научного потенциала. 

 
IV. Строительство и развитие Вооруженных Сил 

 
V. Мобилизационная подготовка и мобилизационная готовность РФ 

 
40. Мобилизационная готовность РФ обеспечивается подготовкой к выпол-
нению в установленные сроки мобилизационных планов.  
 
41. Основной целью мобилизационной подготовки является подготовка эко-
номики РФ,  экономики субъектов РФ, экономики муниципальных образова-
ний, подготовка органов государственной власти, органов местного само-
управления и организаций, подготовка ВС, других войск и органов к обеспе-
чению защиты государства от вооруженного нападения и удовлетворению 
потребностей государства и нужд населения в военное время. 
42. Основные задачи мобилизационной подготовки: 
а) обеспечение устойчивого государственного управления в военное время; 
б) создание нормативно-правовой базы, регулирующей применение эконо-
мических и иных мер в период мобилизации, в период действия военного по-
ложения и в военное время, включая особенности функционирования в эти 
периоды финансово- кредитной, налоговой систем и системы денежного об-
ращения; 
в) обеспечение потребности Вооруженных Сил, других войск и органов, дру-
гих потребностей государства и нужд населения в военное время; 
г) создание специальных формирований, предназначенных при объявлении 
мобилизации для передачи в Вооруженные Силы или использования в инте-
ресах экономики Российской Федерации; 
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д) поддержание промышленного потенциала Российской Федерации на уров-
не, достаточном для удовлетворения потребностей государства и нужд насе-
ления в военное время; 
е) обеспечение дополнительными людскими и материально- техническими 
ресурсами Вооруженных Сил, других войск и органов, отраслей экономики 
для решения задач в условиях военного времени; 
ж) организация восстановительных работ на объектах, поврежденных или 
разрушенных вследствие военных действий, включая восстановление произ-
водственных мощностей, предназначенных для выпуска вооружения, воен-
ной и специальной техники, а также прикрытия на транспортных коммуни-
кациях; 
з) организация снабжения населения продовольственными и непродовольст-
венными товарами в условиях ограниченных ресурсов в военное время. 

 
VI. Военно-экономическое обеспечение обороны 

 
Оснащение Вооруженных Сил, других войск и органов вооружением, воен-

ной и специальной техникой 
 

Обеспечение Вооруженных Сил, других войск и органов материальными 
средствами. 

 
Развитие оборонно-промышленного комплекса 

Положения Военной доктрины могут уточняться с изменением характера во-
енных опасностей и военных угроз, задач в области обеспечения обороны и 
безопасности, а также условий развития Российской Федерации. 
 

 Вопросы для самоконтроля знаний 
 

1. Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1998 года № 1175 
«Об утверждении Положения о военно-транспортной обязанности». 
Что такое «военно-транспортная обязанность»?  

2. На кого не распространяется военно- транспортная обязанность? 
3. Кем выполняются мероприятия военно-транспортной обязанности в 

мирное и военное время? 
4. Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года N 683 

"О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации". Ее 
разделы 

5. Дать определение: «национальная безопасность», «национальные инте-
ресы», «угроза национальной безопасности», «обеспечение националь-
ной безопасности», «стратегические национальные приоритеты» «сис-
тема обеспечения национальной безопасности» 

6. Охарактеризовать роль России в современном мире 
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7. Национальные интересы и стратегические национальные приоритеты. 
Дать их характеристику 

8. Вопрос обеспечения национальной безопасности 
9. Роль здравоохранения в структуре Стратегии национальной безопасно-

сти 
10.Указ Президента РФ 25.12.2014 N Пр-2976 «Военная доктрина Россий-

ской Федерации» . Общие положения 
11.Дать определения основным понятиям: «военная безопасность РФ», 

«военная опасность», «военная угроза», «военный конфликт», «воору-
женный конфликт», «локальная война», «региональная война», «круп-
номасштабная война», «военная политика», «военная организация го-
сударства», «военное планирование», «мобилизационная готовность 
РФ», «система неядерного сдерживания» 

12.Военные опасности и военные угрозы Российской Федерации. Их крат-
кая характеристика 

13.Характерные черты и особенности современных военных конфликтов 
14.Военная политика Российской Федерации. Ее сущность в современном 

мире 
15.Основные задачи Вооруженных Сил, других войск и органов в мирное 

время 
16.Основные задачи Вооруженных Сил, других войск и органов в период 

непосредственной угрозы агрессии 
17.Основные задачи Вооруженных Сил, других войск и органов в военное 

время 
18.Строительство и развитие Вооруженных Сил 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kremlin.ru/events/president/news/47334
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Сл. 43 
 

Вопрос 4 Постановления Правительства Российской Федера-
ции по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации 

 
Сл. 44 

 
Постановление Правительства РФ от 31 декабря 1999 г. № 1441 

«Об утверждении положения о подготовке граждан Российской Федера-
ции к военной службе» 

 
Подготовка граждан к военной службе предусматривает обязательную 

и добровольную подготовку. 
Финансирование подготовки граждан к военной службе осуществляет-

ся за счет средств федерального бюджета. 
Обязательная подготовка граждан к военной службе предусматривает: 
а) получение начальных знаний в области обороны; 
б) подготовку по основам военной службы в государственном, муни-

ципальном или негосударственном образовательном учреждении среднего 
(полного) общего образования, образовательном учреждении начального 
профессионального и среднего профессионального образования и в учебных 
пунктах организаций независимо от формы собственности (далее именуются 
- учебные пункты); 

в) военно - патриотическое воспитание; 
г) подготовку по военно - учетным специальностям солдат, матросов, 

сержантов и старшин по направлению военного комиссариата; 
д) медицинское освидетельствование и медицинское обследование; 
е) проведение лечебно - оздоровительных мероприятий. 
Получение начальных знаний об обороне, включая приобретение на-

выков в области гражданской обороны, осуществляется в государственном, 
муниципальном или негосударственном образовательном учреждении сред-
него (полного) общего образования, образовательном учреждении начально-
го профессионального и среднего профессионального образования и в учеб-
ных пунктах. 

Подготовка по основам военной службы предусматривается для граж-
дан мужского пола и проводится в образовательных учреждениях среднего 
(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 
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профессионального и среднего профессионального образования в течение 
последних 2 лет обучения и в учебных пунктах. 

В учебных пунктах подготовку по основам военной службы проходят 
по направлению военных комиссариатов граждане, достигшие 16-летнего 
возраста, не обучающиеся в образовательных учреждениях и не работающие 
в организациях. 

Учебные пункты создаются по решению главы органа местного само-
управления на базе одной организации, насчитывающей не менее 20 граждан, 
подлежащих призыву на военную службу и не прошедших подготовку по ос-
новам военной службы, или нескольких организаций (объединенные район-
ные или городские учебные пункты). 

Ответственность за организацию учебных пунктов возлагается на ру-
ководителей организаций, на базе которых они создаются. 

По окончании обучения основам военной службы гражданам вручают-
ся соответствующие справки о прохождении подготовки. 

Списки граждан, прошедших подготовку в учебных пунктах, с резуль-
татами сдачи зачетов по основам военной службы направляются в военные 
комиссариаты по месту воинского учета граждан. Сотрудники военных ко-
миссариатов делают соответствующие записи в учетных картах призывников 
и удостоверениях граждан, подлежащих призыву на военную службу. 

С гражданами женского пола в образовательных учреждениях среднего 
(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования проводятся 
отдельно от граждан мужского пола занятия по углубленному изучению ос-
нов медицинских знаний. 

Военно - патриотическое воспитание, являющееся составной частью 
обязательной подготовки граждан к военной службе, организуется органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами мест-
ного самоуправления совместно с Министерством обороны Российской Фе-
дерации и федеральными органами исполнительной власти, в которых зако-
ном предусмотрена военная служба, и проводится в образовательных учреж-
дениях основного общего образования, среднего (полного) общего образова-
ния, начального профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования, в учебных пунктах, а также военно - пат-
риотических молодежных и детских объединениях. 

В военно - патриотическом воспитании граждан могут принимать уча-
стие общественные и религиозные объединения, деятельность которых раз-
решена на территории Российской Федерации. 

Подготовка граждан по военно - учетным специальностям солдат, мат-
росов, сержантов и старшин (далее именуются - военно - учетные специаль-
ности) проводится в общественных объединениях и образовательных учреж-
дениях начального профессионального и среднего профессионального обра-
зования. 
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Подготовка по военно - учетным специальностям предусматривается 
для граждан мужского пола, достигших 17-летнего возраста, подлежащих 
призыву на военную службу и годных к военной службе по состоянию здо-
ровья, физическому развитию, моральным качествам и образовательному 
уровню. При отборе граждан учитывается их гражданская специальность. 
Морские, технические и радиотехнические образовательные учреждения об-
щественных объединений комплектуются в первую очередь. 

Лечебно - оздоровительные мероприятия и обследования (наблюдения) 
организуются в порядке, устанавливаемом органами военного управления и 
медицинскими учреждениями государственной и муниципальной систем 
здравоохранения, и проводятся во взаимодействии с военными комиссариа-
тами под руководством органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления. 

Лечебно - оздоровительные мероприятия включают в себя: 
а) проведение ежегодных профилактических медицинских осмотров, 

лечения, диспансерного наблюдения за состоянием здоровья и физическим 
развитием граждан до их первоначальной постановки на воинский учет; 

б) проведение профилактических медицинских осмотров и иных меро-
приятий после первоначальной постановки граждан на воинский учет, а так-
же после признания граждан при призыве на военную службу временно не 
годными к военной службе. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе предусматривает: 
а) занятие военно - прикладными видами спорта; 
б) обучение по дополнительным образовательным программам, имею-

щим целью военную подготовку несовершеннолетних граждан, в образова-
тельных учреждениях среднего (полного) общего образования, а также в во-
енных оркестрах Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов; 

в) обучение по программе подготовки офицеров запаса на военных ка-
федрах при государственных, муниципальных или имеющих государствен-
ную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки (специ-
альностям) негосударственных образовательных учреждениях высшего про-
фессионального образования; 

г) подготовку по основам военной службы в образовательных учреж-
дениях среднего (полного) общего образования, начального профессиональ-
ного и среднего профессионального образования граждан женского пола, 
годных по состоянию здоровья к военной службе. 
 
Сл. 45 
 
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 ию-
ня 2003 года № 230 «Об утверждении штатных нормативов служащих и 
рабочих государственных и муниципальных учреждений здравоохранения 
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и служащих централизованных бухгалтерий при государственных и му-
ниципальных учреждений здравоохранения» 

 
Таблица 3 

 

№ 
п/п 

Число работников в уч-
реждении здравоохра-

нения 
Наименования должностей 

1. До 500 человек 

1 должность заместителя главного врача (директора, за-
ведующего, начальника) по медицинской части для рабо-
ты по гражданской обороне и мобилизационной работе 
или заместителя главного врача (директора, заведующего, 
начальника) по гражданской обороне и мобилизационной 
работе 

2. От 500 до 2000 
человек 

1 должность заместителя главного врача (директора, за-
ведующего, начальника) по медицинской части для рабо-
ты по гражданской обороне и мобилизационной работе 
или заместителя главного врача (директора, заведующего, 
начальника) по гражданской обороне и мобилизационной 
работе; 1 - 2 должности специалистов гражданской обо-
роны 

3. От 2000 до 5000 
человек 

1 должность заместителя главного врача  (директора, за-
ведующего, начальника) по медицинской части для рабо-
ты по  гражданской обороне и мобилизационной работе 
или заместителя главного врача (директора, заведующего, 
начальника) по гражданской обороне и мобилизационной  
работе;  2 - 3 должности специалистов гражданской обо-
роны 

4. Более 5000 человек 

1 должность заместителя главного врача (директора, за-
ведующего, начальника) по медицинской части для рабо-
ты по гражданской обороне и мобилизационной работе 
или заместителя главного врача (директора, заведующего, 
начальника) по гражданской обороне и мобилизационной  
работе; 4 - 5 должностей специалистов гражданской обо-
роны 

 
Данным приказом установлены штатные нормативы структурных под-

разделений (работников) специально уполномоченных на решение задач в 
области гражданской обороны, государственных и муниципальных учрежде-
ний здравоохранения. 

В учреждениях, организациях и предприятиях, не отнесенных к катего-
риям по гражданской обороне с количеством работников свыше 200 человек, 
вводится 1 должность заместителя главного врача (директора, заведующего, 
начальника) по медицинской части для работы по гражданской обороне и 
мобилизационной работе или заместителя главного врача (директора, заве-
дующего, начальника) по гражданской обороне и мобилизационной работе. 

При определении числа работников в структурных подразделениях по 
гражданской обороне и мобилизационной работе (отдельных работников в 
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составе других подразделений) в организациях, имеющих стационары, учи-
тывается число лечащихся больных (по числу сметных коек). 

 
Вопросы для самоконтроля знаний 

 
1. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 1999 г. № 1441 «Об 

утверждении положения о подготовке граждан Российской Федерации 
к военной службе». Его основные положения 

2. Что предусматривает обязательная подготовка граждан к военной 
службе? 

3. Что включает в себя комплекс Лечебно - оздоровительных мероприя-
тий? 

4. Что предусматривает добровольная подготовка граждан к военной 
службе? 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 
июня 2003 года № 230 «Об утверждении штатных нормативов служа-
щих и рабочих государственных и муниципальных учреждений здра-
воохранения и служащих централизованных бухгалтерий при государ-
ственных и муниципальных учреждений здравоохранения». Штатные 
нормативы структурных подразделений (работников) специально 
уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, 
государственных и муниципальных учреждений здравоохранения 

 
 
 

После изучения учебного материала ответить на вопросы тестов по ссылке 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkSKq4yBIjb-
TUDIUYbszeKJmASWI9c-38-SAiJuGQ2hDPqw/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkSKq4yBIjb-TUDIUYbszeKJmASWI9c-38-SAiJuGQ2hDPqw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkSKq4yBIjb-TUDIUYbszeKJmASWI9c-38-SAiJuGQ2hDPqw/viewform
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