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в пределах, установленных законом, но суд истолковывает, как ее следует 

понимать. Решение по делу принимается на основании нормативных предписаний.  

Судебная конкретизация – более сложное правотворческое явление.  

«Конкретизация – объективное свойство правового регулирования, 

заключающееся в переходе от неопределенности юридического предписания к его 

определенности, а также неопределенности нормы права в связи с появлением 

юридического факта к его качеству определенного правового (индивидуального) 

регулятора» [Власенко, 2014, с. 63]. 

Значение судебного правотворчества состоит в том, что оно на стадии 

правоприменения оказывает эффективное воздействие на общественные 

отношения, устраняя имеющиеся недостатки их нормативного правового 

регулирования, и одновременно является окончательным, последним звеном 

в системе правотворческой деятельности, что придает ей завершенность. 

Судебное правотворчество полностью основано на законе и не является 

самостоятельным источником права, что исключает возможность изменить или 

отменить закон с его помощью. Обладая такими функциями, как толкование норм 

права, воспоминание пробелов в праве и конкретизации правовых норм, судебное 

правотворчество имеет реальную возможность разрешать любые правотворческие 

проблемы в соответствии с законом, его целями и задачами. 
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В Российской Федерации имеется несколько видов государственной 

службы. Одним из них является государственная служба в вооруженных силах 

Российской Федерации, признанная особым видом госслужбы наряду 

с гражданской, таможенной и иными видами. 

Военная служба регламентируется особым ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе» от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ. Закон состоит из IX разделов, 

65 статей. Он определяет порядок прохождения военной службы, ее организацию 

и основы правового положения должностных лиц. За это время в закон, по нашим 

подсчетам, было внесено 145 изменения и дополнения (последние 30.12. 2021) 

[ФЗ № 53 от 30.12.2021].  

В ФЗ дается четкое определение понятия военной службы – «это особый 

вид федеральной государственной службы, исполняемой: гражданами, не 

имеющими гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина на территории иностранного государства, – 

в Вооруженных Силах Российской Федерации и в войсках национальной гвардии 

Российской Федерации, в спасательных воинских формированиях федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 

гражданской обороны, в Службе внешней разведки Российской Федерации, 

органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны, 

органах военной прокуратуры, военных следственных органах Следственного 

комитета Российской Федерации и федеральном органе обеспечения 

мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской 

Федерации, в воинских подразделениях федеральной противопожарной службы 

и создаваемых на военное время специальных формированиях; а также 

гражданами, имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо 

вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное 

проживание гражданина на территории иностранного государства, и иностранными 

                                                           
1 Научный руководитель: А. М. Сафронова, доктор исторических наук, профессор УрФУ. 
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гражданами – в Вооруженных Силах Российской Федерации и воинских 

формированиях» [Там же, ст. 2]. Таким образом, военная служба проходит не 

только в вооруженных силах нашей страны, но и многих других органах. 

Положение о приеме на службу граждан иностранных государств было введено 

в ФЗ 30 апреля 2021 г.  

Прохождение военной службы осуществляется гражданами: 1) по призыву; 

2) гражданами, не имеющими гражданства (подданства) иностранного государства 

либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание на территории иностранного государства, – 

в добровольном порядке (по контракту); 3) гражданами, имеющими гражданство 

(подданство) иностранного государства или документ, подтверждающий право на 

постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, 

и иностранными гражданами – по контракту на воинских должностях, подлежащих 

замещению солдатами, матросами, сержантами и старшинами в Вооруженных 

Силах РФ и воинских формированиях, т. е. на самых низших [Там же, ст. 2, п. 2]. 

На военную службу призываются граждане мужского пола в возрасте от 

18 до 27 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные 

состоять и не пребывающие в запасе. Призыву не подлежат граждане, которым 

предоставлена отсрочка от призыва, а также граждане, не подлежащие призыву на 

военную службу [Там же, ст. 22, п. 1–2].  

В Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских формированиях 

и органах устанавливаются следующие составы военнослужащих и им 

присваиваются следующие воинские звания: 

– солдаты, матросы, сержанты, старшины – рядовой, ефрейтор, младший 

сержант, сержант, старший сержант, старшина (войсковые звания); матрос, 

старший матрос, старшина 2 статьи, старшина 1 статьи, главный старшина, 

главный корабельный старшина (корабельные звания); 

– прапорщики и мичманы – прапорщик, старший прапорщик (войсковые 

звания); мичман, старший мичман (корабельные звания); 

– младшие офицеры – младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, 

капитан (войсковые звания); младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, 

капитан-лейтенант (корабельные звания); 

– старшие офицеры – майор, подполковник, полковник (войсковые звания); 

капитан 3 ранга, капитан 2 ранга, капитан 1 ранга (корабельные звания); 

– высшие офицеры – генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-

полковник, генерал армии (войсковые звания); контр-адмирал, вице-адмирал, 

адмирал, адмирал флота (корабельные звания); 

– Маршал Российской Федерации [Там же, ст. 46]. 

Требования, предъявляемые к гражданам (иностранным гражданам), 

поступающим на военную службу по контракту: гражданин должен владеть 

государственным языком РФ, соответствовать медицинским и профессионально-

психологическим требованиям военной службы к конкретным военно-учетным 
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специальностям. Для определения этого соответствия проводятся медицинское 

освидетельствование и мероприятия по профессиональному психологическому отбору.  

По результатам медицинского освидетельствования дается заключение 

о годности гражданина (иностранного гражданина) к военной службе в соответствии 

с пунктом 2 статьи 5.1 Федерального закона № 53-ФЗ. На военную службу по 

контракту может быть принят гражданин (иностранный гражданин), признанный 

годным к военной службе или годным к военной службе 

с незначительными ограничениями. 

Профессиональный психологический отбор граждан (иностранных 

граждан) при поступлении на военную службу по контракту проводится 

в соответствии со статьей 5.2 Федерального закона № 53-ФЗ. 

Гражданин (иностранный гражданин), поступающий на военную службу по 

контракту, кроме требований, указанных выше, также должен соответствовать 

требованиям по уровню: 

– образования; 

– квалификации; 

– физической подготовки [Там же, ст. 33]. 

Поступить на службу в вооруженные силы РФ можно: 

– заключив контракт между гражданином (иностранным гражданином) и от 

имени Российской Федерации – Министерством обороны РФ, иным федеральным 

органом исполнительной власти или федеральным госорганом, в которых 

предусмотрена военная служба, письменно по типовой форме в порядке, 

определяемом Положением о порядке прохождения военной службы; 

– заключив контракт о прохождении военной службы с гражданами, 

обучающимися в военных профессиональных образовательных организациях 

и военных образовательных организациях высшего образования. 

Служба в вооруженных силах РФ является добровольной и оформляется 

контрактом, который заключается в письменной форме на срок 1 год, 3 года, 5 или 

10 лет, а также до достижения гражданином предельного возраста пребывания на 

службе в вооруженных силах РФ. 

Предельный возраст пребывания на военной службе устанавливается для: 

– Маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота, 

генерал-полковника, адмирала – 65 лет; 

– генерал-лейтенанта, вице-адмирала, генерал-майора, контр-адмирала – 60 лет; 

– полковника, капитана 1 ранга – 55 лет; 

– военнослужащего, имеющего иное воинское звание, – 50 лет. 

Для военнослужащих женского пола предельный возраст пребывания на 

военной службе устанавливается 45 лет. 

С военнослужащими, достигшими предельного возраста пребывания на 

военной службе, может заключаться новый контракт о прохождении военной службы: 

– имеющими воинское звание Маршала РФ, генерала армии, адмирала 

флота, на срок, установленный решением Президента РФ; 
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– имеющими воинское звание генерал-полковника, адмирала, – до 

достижения ими возраста 70 лет; 

– имеющими иное воинское звание, – до достижения ими возраста 65 лет 

[Там же, ст.49]. 
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На современном этапе ведущими странами мира особое внимание 

уделяется современному образованию. Осуществляемый в настоящее время 

переход российского общества к инновационному пути развития коренным 

образом изменяет роль современного образования, выдвигая новые требования 

к качеству образовательных услуг, а уровень образования определяет 

интеллектуальный потенциал государства.  

Как отмечается в декларации «Образование для инновационных обществ 

в XXI веке», принятой по итогам работы саммита «большой восьмерки» 16 июля 

2006 г., «…образование составляет основу прогресса человечества. Переход 

к новому обществу, основанному на инновационном потенциале человека, требует 

и перехода от “поддерживающей системы образования” к “инновационной”».  

Инновация представляет собой вмешательство «будущего» в «настоящее», 

которое, безусловно, связано с нарушением целостности системы и гармонии 

субъектов данной системы. Инновационное же образование предполагает обучение 


