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В работах известных исследователей русской армии (Л. Г. Бескровного, П. А. 

Зайончковского, Е. А. Разина, А. А. Строкова и др.) сюжет о сроках военной службы 

специально не рассматривался, хотя, на наш взгляд, он заслуживает внимания. 

Известно, что при Петре I срок военной службы был пожизненным и лишь в 1793 г. был 

сокращен до 25 лет. Столь продолжительный срок военной службы давал современникам 

основание считать ее тягчайшим наказанием. Так, по воспоминаниям дочери адмирала Н. С. 

Мордвинова, ее отец часто сожалел об участи нижних чинов: «рядовой, прослужа все 

цветущие лета своей молодости солдатом, возвращается домой как в чужую сторону, ослабев 

в силах, без денег, без угла и часто доживает свой век в нищете. Однажды отец мой сказал 

государю Александру Павловичу, ... крестьянин охотнее шел бы в солдаты, при 

продолжительности их службы не более десяти лет и при надежде возвратиться в прежние 

права своего крестьянского быта. На это государь возразил, что "такое предложение было бы 

обидно для всякого солдата". Однако ... было сделано частным образом осведомление в 

казармах, и оказалось, что действительно многие охотно бы согласились на такое 

предложение»1. Такую же оценку давал и П. И. Пестель: «Срок для службы, определенный в 

25 лет, до такой степени через всякую меру продолжителен, что мало солдат оный проходят 

и выдерживают и потому с самого младенчества привыкают они взирать на военную службу, 

как на жесточайшее несчастье и почти как на решительный приговор к смерти»2. 

Негативное восприятие военной службы в обществе усугублялось и тем, что российские 

законы давали помещикам право отправлять своих крестьян в рекруты для «исправления». 

Иногда так же поступали городские и сельские общества со своими провинившимися 

представителями. Так, в январе 1857 г. начальник штаба при генерал-губернаторе Восточной 

Сибири направил в Главное управление Восточной Сибири распоряжение о просьбе 

«отставного солдата Андрея Гущина и жены его Авдотьи, жительствующих в г. Минусинске, 

об обращении сына их Василия Гущина из гражданской в военную службу, за развратное 

поведение и буйство против родителей»3. 
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дочери) // Записки и воспоминания русских женщин XVIII - первой половины XIX в. - М.: Современник, 1990. - С. 426. 
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В периодических военных изданиях отмечалось, что «служивший постоянно 45-ти и 50-

летний солдат, становится уже скорее инвалидом, нежели воином...» и что «уход человека на 

очень долгое время от дома, от родных, друзей и всего того, что очень дорого ценится 

каждым (простолюдином в особенности), продолжительные сроки службы распространяют в 

народе нелюбовь к военной службе, которая вносится обыкновенно и в ряды войск»4. Перед 

молодым человеком была нерадостная перспектива: «служба, мало сулившая ему утешений, 

... муштровка, частые побои, отупение, а затем возврат на родину в качестве отставного 

солдата, ничем уже с ней несвязанным и ни к чему неспособным...»5. 

Военные специалисты отмечали негативное влияние длительной службы на 

боеспособность армии: «в походах и против врагов лучше всего вести армию, составленную 

из людей от 25-ти до 35-летнего возраста: люди старше 35 лет могут быть весьма полезны и 

хороши в резервах или кадрах действующих войск, люди же, перешедшие уже 45-летний 

возраст, в войсках, как в виде особых и притом весьма редких исключений»6. 

Военная служба при Александре I для дворян была необязательной; тогда как для нижних 

чинов недворянского происхождения - потомственной. Сыновья солдат со дня своего 

рождения считались уже принятыми на военную службу, а с 12 лет - помещались в одно из 

военно-сиротских отделений (позднее названных батальонами военных кантонистов). С 15 

лет они считались на действительной службе, с которой их увольняли по выслуге 15 лет. 

Разночинцы и рекруты обязаны были прослужить в войсках 25 лет, и только нижним чинам 

гвардии, как отмечалось в приказе военного ведомства, «в награду за особые труды и 

подвиги их во время войны с Наполеоном» срок службы был сокращен на 3 года, т.е. до 22 

лет. Эта льгота сохранялась за гвардией и в дальнейшем7. 25 декабря 1856 г. царским указом 

было предписано «исключить солдатских и матросских детей из военного ведомства и 

обратить их в свободные податные сословия. Благодаря этому до 400000 малолетних детей, 

числившихся тогда в кантонистах, получили право вернуться к семьям.. .»8. 

Николай I сократил срок службы нижних чинов на 2-3 года (т.е. для гвардии до 20 и для 

армии до 22 лет). Позже и в армии был установлен 20-летний срок службы, из них 15 лет 

надо было служить в действующих частях войск, затем 5 лет - в особых резервных частях, из 

которых нижних чинов увольняли в бессрочный отпуск. И лишь после 5 лет бессрочного 

отпуска - в чистую отставку. Нижние чины гвардии в резервные части не переводились: 

после службы в течение 20 лет их увольняли на 2 года в бессрочный отпуск, а потом в 
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чистую отставку9. Впоследствии было разрешено увольнять солдат в бессрочный отпуск по 

выслуге 15 лет, так что фактически устанавливался 15-летний срок службы. 

К середине XIX в. в бессрочный отпуск стали увольнять военнослужащих, «отслуживших 

беспорочно» более короткий срок. По свидетельству А. Ф. Редигера, ко времени введения 

нового Устава о воинской повинности фактически срок службы нижних чинов составлял 

около 7 лет10. Но следует отметить, что бессрочные и временные отпуска для нижних чинов 

армии и флота не были узаконены и применялись военным ведомством с согласия царя. 

Кроме того, при Николае I, согласно указу 1845 г., в солдаты сдавали преступников 

вместо ссылки их на поселение, если они подходили по возрасту и по физическому 

состоянию. Однако этот указ был отменен в 1859 г. В российском законодательстве, как и в 

иностранных, сохранялась статья об отдаче в солдаты лиц, уклоняющихся от военной 

службы11. 

Заметное сокращение срока военной службы благоприятно повлияло на отношение 

общества к армии. По мнению современников, «перестав считать себя навсегда оторванными 

от общества, семьи и дома, они (новобранцы. - В. Б.), без всякого сомнения, станут теперь 

охотнее и терпеливее исполнять свои обязанности, следствием чего будет уменьшение в 

частях побегов, пьянства и всякого рода больших и малых преступлений»12. 

В то же время военные специалисты отмечали, что наряду с сокращением срока военной 

службы наполовину требования к новобранцам увеличились в несколько раз: «...и правда, 

нынешнего новобранца, ... мысль о военной службе не приводит в трепет, не заставляет 

родных оплакивать рекрута как покойника, но уровень его образования и подготовка к 

усвоению военной науки немногим разнятся от уровня прежнего новобранца»13. 

Известный военный деятель ХIХ в., генерал М. И. Драгомиров отмечал влияние срока 

службы на воспитание солдата. «Не трудно было прежнему рекруту втянуться в воинский 

обиход, попав в массу людей, большинство которых считало свою службу десятками лет; он 

успевал по рутине и то, как должен вести себя, и то, как должен служить, чего не успевал в 

первый год, узнавал во второй, в пятый и т. д. Теперь это немыслимо, и остался один способ 

внушения солдату того, чем он должен быть - способ теоретического преподавания, как 

быстрейший. ...прежде на воспитательный отдел особенного внимания не обращалось, 

давался он сам собою, путем продолжительного воздействия громадного большинства на 
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ничтожное меньшинство. Однако ... такое невнимание к делу воспитания безнаказанно не 

проходило»14. 

Сокращение срока военной службы происходило и в регулярных войсках. Так, Александр 

II в конце 1866 г. приказал в связи с бракосочетанием наследника престола «сокращение 

сроков службы для войск Донского, Кубанского, Терского распространить и на остальные 

казачьи войска ... назначив обязательный срок службы: для полевых - 15-летний, и для 

внутренней - 7-летний»15. Сокращение срока военной службы для нижних чинов вызывало 

не только позитивную, но и негативную реакцию. Так, некоторые авторы «Военного 

сборника» усматривали в этом серьезную угрозу боеспособности русской армии. «Сократив 

срок службы до 3,5 лет, состав всей нашей пехоты до кадрового состава, мы поставили бы 

нашу армию в весьма опасное положение, подорвав в ней боевые качества»16. 

В январе 1874 г. в России был принят закон о всесословной воинской повинности, по 

которому был определен круг лиц, имеющих льготы по образованию, (т.е. сокращенные 

сроки военной службы). Весной 1875 г. циркуляром Главного штаба было установлено, что 

«лица, окончившие курс 6 классов гимназии, состоят на действительной службе 1,5 года и в 

запасе 13,5 лет»17. 

При императоре Александре III были пересмотрены сроки военной службы: для 

большинства новобранцев, они, как и ранее, сокращались, но для некоторых категорий сроки 

службы заметно увеличивались. 

В XIX в. несколько раз изменялось отношение власти к комплектованию армии людьми с 

высшим образованием. 

Император Александр I был заинтересован в приеме на военную службу студентов и 

выпускников университетов, стремясь поднять образовательный уровень офицерского 

корпуса русской армии. В издании, посвященном столетнему юбилею Военного 

министерства, отмечалось: «в 1805 году, когда император Александр I собственными 

глазами убедился в крайнем невежестве офицеров нашей армии, даже и в гвардейских 

частях, он принял весьма решительную меру для поднятия образовательного уровня наших 

офицеров; студенты университета, в случае их поступления в военную службу, должны были 

служить только три месяца рядовыми и три месяца подпрапорщиками, а затем 

производились в офицеры и сверх вакансий, причем эта льгота была предоставлена даже 

студентам не дворянам»18. 

                                                 
14 Учебник тактики // Составил М. И. Драгомиров. Изд. 3-е., перераб. Подготовка войск в мирное время, употребление 
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октября 1882 г. // Сост. В. Д. Коссинский. - СПб., 1883. - С. 306. 
18 Там же. - С. 18. 



При императоре Александре II студенты, изгнанные из высшей школы за участие в 

волнениях, были отправлены в армию в качестве рядовых и должны были служить только в 

этом звании. При Александре III, поскольку военное ведомство было заинтересовано в 

пополнении офицерского корпуса лицами из высших учебных заведений, был увеличен срок 

их службы в качестве рядовых до получения ими офицерского звания, что должно было 

лучше познакомить будущих офицеров со спецификой солдатской службы. 

10 февраля 1886 г. был издан закон об увеличении срока службы для лиц с высшим и 

средним образованием, отбывающих воинскую повинность. Лица, окончившие шесть 

классов гимназии или реального училища или второй класс духовной семинарии, должны 

были находиться на действительной службе 2 года и в запасе 13 лет. Вольноопределяющихся 

по уровню образования разделили на два разряда. Для первого срок службы был установлен 

один год, а для второго - два года19. То есть, прежние сроки военной службы для лиц с 

высшим и средним образованием были увеличены в 2-4 раза. В июне 1888 г. был принят 

закон об установлении срока военной службы в 18 лет в пехоте (3 года действительной 

службы и 15 лет в запасе). А на флоте - 10 лет (7 лет на действительной службе и еще 3 года 

в запасе)20. 

Русская армия вопреки распространенному мнению не была самой большой в Европе - по 

соотношению постоянной армии и населения страны. Так, во второй половине XIX в. это 

соотношение было следующим: во Франции - 1,5 %, в Германии - 1, в Италии -0,8, в России - 

0,79, в Австрии - 0,7 %21. 

К концу XIX в. заметно увеличивается количество новобранцев, имеющих по закону 

льготу по образованию, т.е. право на сокращенный срок службы. Так, этой льготой 

воспользовались в 1894 г. 8,1 % новобранцев, принятых на военную службу, а в 1899 г. - уже 

11 %22. 

В конце XIX в. во многих европейских армиях срок действительной службы сокращался, 

но одновременно удлинялся срок пребывания в запасе. «Этим путем достигается 

возможность при определенном составе армии в мирное время проводить через ее ряды 

большее количество лиц, которые, оставаясь долго в запасе, доводят его до значительной 

численности»23. 

Таблица 1 

Сроки службы в русской армии (XIX - начало XX в.) 

                                                 
19 Столетие Военного министерства... - С. 85. 
20 ПСЗ РИ. Собр. 3-е. Отд. 1. 1888. - СПб., 1890. - Т. 8. -С. 322. 
21 РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 25. Л. 100. 
22 Всеподданнейший отчет Военного Министерства за 1894 год. Военная типография. - СПб, 1896. - С. 141; 

Всеподданнейший отчет Военного Министерства за 1899 год. Военная типография. - СПб., 1901. - С. 3. 
23 Энциклопедия военных и морских наук, составлена под главной редакцией генерал-лейтенанта Леера.- СПб., 1895. 

Типография В. Безобразова и К. - Т. 7. - С. 281. 



Срок службы Действительный Запас Всего 
Перед войной 1812г. 25 - 25 
Перед войной 1853-1854 гг. 20 5 25 
Перед войной 1877-1878 гг. 6 9 15 
Перед войной 1094-1095 гг. 5 13 18 
Перед войной 1914-1918 гг. 3 12 15 

 

Несомненно, новобранцы хорошо знали, что на флоте срок военной службы больше, чем в 

сухопутных войсках, но иногда рекруты обращались с просьбой направить их на флот, 

потому что «там смотрят на нижнего чина как на человека и хорошо обращаются с ним»24. 

Подобный случай во время призыва в 1909 г. описан в журнале «Морской сборник». 

В годы революции 1905-1907 г. участники волнений в армии и на флоте часто выдвигали 

требование о сокращении службы до двух лет. В марте 1906 г. издан указ Николая II о 

сокращении срока службы в пехоте и пешей артиллерии до 3 лет, а в остальных родах войск 

- до 4 лет25. Заметим, что в это же время в военном ведомстве рассматривался вопрос об 

увеличении срока службы для военнослужащих, которые подвергались аресту и содержанию 

на гауптвахте или тюрьме. Однако он решен был лишь весной 1913 г., когда был утвержден 

закон, согласно которому «время, проведенное нижними воинскими чинами под стражей во 

исполнение судебных о них приговоров, коими они присуждены и к наказанию, 

превышающему дисциплинарное взыскание, исключается из сроков действительной военной 

службы»26. 

Сопоставим сроки военной службы в русской и европейских армиях во второй половине 

XIX в. 

Таблица 227

Срок службы в европейских армиях в 70-80 гг. XIX в. 
Армия Сроки 

Русская армия 5 лет действ., 13 лет в запасе 
Германская армия 3 г. действ.; 4 резервной; 5 ландверной 
Австрийская армия 3 г. действ.; 7 резервной; 2 ландверной 
Французская армия 5 лет действ.; 4 резервной; 5 территориальной; 6 в территор. резерве 

 

Как видим, к концу XIX в. сроки службы в русской и европейских армиях сближаются. 

Военная служба на восточных окраинах империи имела свою специфику. Это отражалось 

и в сроках действительной военной службы. Так, в 1874 г. был установлен общий срок 

военной службы в десять лет (семь лет на действительной службе и три года в запасе) для 

нижних чинов, поступающих в войска Западно-Сибирского, Восточно-Сибирского и 

Туркестанского военных округов. Такая продолжительность срока службы, как объяснял 
                                                 

24 Черкасский. О занятиях грамотностью с командою на судах флота // Морской сборник. - 1910. - № 6. - С. 84. 
25 Бескровный Л. Г. Армия и флот России в начале XX в. Очерки военно-экономического потенциала. - М.: Наука, 1986.- 

С. 12. 
26 ПСЗ РИ. Т. 83. Собр. 3-е. Отд. 1. 1913. - Петроград, 1916. - С. 534.      
27 Русское военное обозрение // Военный сборник. 1874. -№3,- С. 34. 



«Военный сборник», вполне оправдывалась большими неудобствами, связанными с 

передвижением туда комплектований и значительными расходами казны: «При громадных 

расстояниях, отделяющих тамошние войска от мест, откуда они получают свое пополнение, 

солдат большую часть короткого срока службы проводил бы не на службе, а в 

передвижениях. Вместе с тем при коротком сроке потребовалось бы ежегодно высылать в те 

войска и отсылать обратно сравнительно большое число людей, чрез что увеличились бы как 

непроизводительные издержки казны, так и самая трата людей, подвергаемых большим 

походным трудностям, перемене климата и непривычной для них жизненной обстановке. 

Акклиматизации войск, равно как устройству и колонизации окраин, продолжительные 

сроки пребывания там людей благоприятствуют гораздо более, чем короткие»28. 

Военное ведомство в XIX - начале XX в. по-прежнему обращало главное внимание на 

западные и южные границы империи. Это, несомненно, отражалось на численности, 

структуре и составе воинских частей, находившихся в азиатских военных округах. 18 мая 

1858 г. Александр II принял положение об отправке «порочных нижних чинов» в Восточную 

Сибирь для обращения их в казачье сословие»29. Таким образом, в сибирских частях и 

гарнизонах появились военнослужащие, от которых хотело избавиться военное 

командование в европейской части страны. В 1870-е гг. в гарнизоны Омска, Томска, 

Тюмени, Красноярска, Иркутска и других сибирских городов были направлены участники 

восстания 1863 г. в Царстве Польском. Подобная практика приобрела широкий размах в 

годы революции 1905-1907 гг., когда в сибирские гарнизоны в массовом количестве были 

отправлены участники волнений и восстаний из Одессы, Кронштадта, Севастополя, Киева, 

Москвы и других мест. Протесты и жалобы командования сибирских частей, недовольного 

происходящим, были, естественно, проигнорированы. 

В XIX - начале XX в. особыми указами царя и военного ведомства регламентировалось 

сокращение срока службы для участников военных действий на востоке страны. По итогам 

обороны Петропавловска-Камчатского в 1854 г. и амурских экспедиций последовал в 

декабре 1858 г. указ Александра II: «По уважении к особому положению чинов, 

участвующих в Амурских экспедициях и подвергавшихся не только опасностям от 

нападения неприятеля, но и особым трудам и лишениям в течение всей войны, продолжение 

оной считать вдвое без всяких промежутков, со времени выступления означенных войск из 

занимаемых ими квартир в Амуре ... до 10 июня 1856 года, то есть до дня получения в 

Петропавловском порту известия о заключении мира»30. 

                                                 
28 Там же. - С. 38-39. 
29 ПСЗ РИ. Т. 33. Собр. 2-е. Отд. 1. 1858. - СПб., 1860. - С. 634. 
30 Там же. - С. 524. 



Участникам русско-турецкой войны 1877-1878 гг. по приказу военного ведомства день 

военной службы на войне засчитывался как два дня. 

В мае 1905 г. были изданы «Правила о сокращении срока службы бывших защитников 

Порт-Артура», по которым месяц службы этим военнослужащим считался за год, а один 

день - за двенадцать дней действительной службы31. Это означало, что подвиг защитников 

Порт-Артура в годы русско-японской войны приравняли к подвигу защитников Севастополя 

в годы Крымской войны. 

29 сентября 1905 г. по морскому ведомству был объявлен приказ, который сокращал срок 

действительной службы нижним чинам флота на один год всем участниках похода, за 

исключением личного состава судов, сдавшихся неприятелю, «ввиду исключительных 

сложностей и трудностей похода 2-й эскадры флота Тихого океана на Дальний Восток»32. В 

июне 1906 г. был издан приказ военного министра А. Ф. Редигера о том, что «время 

нахождения нижних чинов в плену в войну с Японией засчитывается за действительную 

службу»33. 

Подведем итоги. Во второй половине XIX - начале XX в. в России правительство 

постепенно сокращало нижним чинам срок военной службы, ориентируясь на опыт ведущих 

стран Европы. Тем самым были решены следующие основные задачи: повышение 

мобильности и боеспособности русской армии, увеличение обученного запаса на случай 

военного времени. В то же время сокращение срока действительной службы изменило 

отношение общества к армии и военной службе в лучшую сторону, хотя это, конечно же, не 

являлось основной целью военного ведомства. 

                                                 
31 ПСЗ РИ. Т. 24. Собр. 3-е. Отд. 1, 1904.- СПб., 1907. -С. 887. 
32 Морской сборник. 1905. № П. Официальный отдел. - С. 15. 
33 РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 491. Л. 7. 


